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ДОКУМЕНТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Большинство советских людей, живших вне зоны военных действий, далеко не
сразу осознали горькую правду о ситуации на фронтах Великой Отечественной вой-
ны .
Скупые официальные сводки не давали полной картины событий. Лишь в обраще-
нии по радио Сталина к советскому народу люди почувствовали реально нависшую
опасность. Только сам народ с его стойкостью, самоотверженностью, подлинной лю-
бовью к Родине, готовностью отдать жизнь во имя ее благополучия мог спасти Оте-
чество. Люди стремились отдать все свои силы для достижения победы над агрессо-
ром.

На всем протяжении фронтов, часто под артиллерийским обстрелом и бомбеж-
ками, миллионы советских людей, в основном женщины, вместе с воинскими ча-
стями рыли окопы, противотанковые рвы, сооружали огневые точки, лесные завалы,
блиндажи, проволочные заграждения. В прифронтовых районах формировались ис-
требительные батальоны и группы для борьбы с диверсантами и парашютистами.

В глубокий тыл эвакуировали людей из прифронтовых зон: Сталинградской,
Ленинградской,  Московской областей.  Они стали поступать  в наш район в конце
1941, весь1942 и начала 1943 года.

Источниковедческий материал Исилькульского муниципального архива воен-
ного времени, отражающий жизнь в тылу, содержат списки эвакуированных в фонде
Солнцевского сельского Совета; похозяйственные книги сельских Советов; протоко-
лы  Советов  и  заседаний  исполнительных  комитетов  и  частично  сохранившиеся
списки воспитанников детских домов, расположенных во время войны в нашем рай-
оне,  эвакуированных из зоны военных действий.

Списки  эвакуированных  хутора  Водяное  состоят  из  62  человек.  Это  жены
ушедших на фронт солдат со своими детьми, эвакуированные из Ленинграда и Ле-
нинградской  области,  из  Сталинграда,  а  так  же многочисленные  семьи «русских
немцев» из Повольжья, эвакуированные правительством из-за стратегических сооб-
ражений.

Семнадцать человек было расквартировано на хуторе Соседовском №13; 34
человека было размещено на хуторе Тишковский, 65 человек расселились в деревне
Петровка, 25 заселено на хуторе Удобное, 187 человек разместились в селе Солнцев-
ка. Это не полный перечень всех эвакуированных. Не все из них вернулись на посто-
янное место жительство. Одни умерли, другие остались жить в нашем районе1.

Наряду с коренными жителями они работали на самом злободневном рубеже
военного времени - сельскохозяйственной ниве. Надо было кормить фронт и свои
семьи.

Для примера открываем первый лист похозяйственной книги хутора №10 Пер-
вотаровского  сельского  Совета  за  1943-1945  годы.  В  ней  зарегистрировано  100
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семей, численный состав которых от 4 до 13 человек. Глава семьи женщина, мать,
кормилица.

Семья  Костяных  Алексея,  состоит  она  из  9  человек.  Сам  Алексей  и  его
старший сын Петр, 1925 года рождения, на фронте. Жена и трое старших детей ра-
ботают в колхозе им. Кирова.
Дочери Анна и Евдокия направлены в ФЗО, остальные иждивенцы. Какую же зара-
ботную плату получала глава семьи Надежда, чтобы содержать всех обучающихся  и
малолетних детей? Часть трудодней колхоз оплачивал натуроплатой, остальное, как
они сами сейчас говорят «работали за палочки». Из построек, числящихся за этой
семьей,  была изба. В графе «хозяйство»: баран, овца, барашка, поросенок. На каж-
дом листе  похозяйственной книги, примерно одна и та же ситуация. В каждой семье
2-3  человека  на  фронте,   остальные  работают.  Детям  тоже  находилась  работа:
помогали в колхозе родителям и обрабатывали свое картофельное поле, в каждом
доме был огород в 1-1,5 гектара.

У переселенцев благосостояние было гораздо хуже.  Приехав с пустыми ру-
ками на чужую сторону и в никуда (у них не было даже избы), некоторые умирали.
Особенно большая смертность была среди новорожденных, так как голодная мать не
могла накормить своего ребенка грудью. Все они записаны на квартирах у коренных
жителей.

Сохранились  списки  временно  проживающих  на  территории  Солнцевского
сельского Совета. Из них узнаем об условиях  жизни и роде занятий в военное время
этого контингента. На 01.01.1945 года в деревне Любимовка значится 43 человека. В
основном эвакуированные из Ленинграда,  Выборга,  возвратившиеся  с  фронта,  из
госпиталей.2 

Большинство из них работают в колхозе «Прожектор». Инвалид отечественной
войны 1 группы Перетятько Павел Павлович- огородник в колхозе. Бородавкина Ма-
рия Степановна, эвакуированная из Ленинградской области 22 октября 1941 года,
значится работающей в колхозе. Семья Федоровой Александры Ивановны эвакуиро-
ванная 5 апреля 1942 года с четырьмя детьми, один из них родился в феврале 1942
года. Отметка у Александры Ивановны - работает на молоковозе в колхозе. Еще в
худшем положении были люди, оставшиеся в военном Ленинграде. Вся тяжесть го-
лодного существования в промерзшем, блокированном городе легла на плечи рядо-
вых ленинградцев. За годы блокады около 850 тысяч мирных жителей города погиб-
ли от голода, холода, бомбежек и артобстрелов.

Только у двоих из всего списка  «временно проживающих» объемом в 43 че-
ловека,  в графе «отметка о наличии скота» записана корова. У остальных  отметки
лишь о том, у кого данная семья стоит на квартире. 

У переселенцев из Поволжья сплошные отметки о мобилизации в трудармию.
Добрая половина которых там и погибла от непосильной работы, болезней, голода, о
чем свидетельствуют отметки в похозяйственных книгах.

В документах отражена судьба особого контингента жителей военного време-
ни, находившихся в тылу - детей. Их судьба изложена в скупых, немногочисленных
записях детских домов. Записи свидетельствуют о том, что дети пострадали больше
всех.
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Открываем список  детского дома,  расположенного на  территории Солнцев-
ского сельского Совета, деревня Карповка. 

В 1942 году сюда было эвакуировано 67 детей из Московской и Ленинградской
областей.3 Дети разных возрастов от 1939 года рождения до 1928, в большинстве по
двое, трое из одной семьи.

Дети из Ленинграда, семьи Соколовых - Капиталина, 1938 года рождения, а
сестра  Галина с 1928 года рождения, им повезло.  А вот Решетов Петр-1939 года
рождения, поступивший в декабре 1942 года, у него в графе «место жительства» за-
писано: неизвестно.

Приведенные факты только часть трагических моментов Великой Отечествен-
ной войны, отраженных в документах нашего муниципального архива. В фонде ре-
дакции районной газеты «Знамя» сохранилось письмо членов штаба «Искатель» Ом-
ского областного пионерского музея, с обращением к редакции газеты «Социалисти-
ческое строительство», так наша газета именовалась в военные годы и после нее.
Вот выдержки из него: «В грозные годы Великой Отечественной войны пионеры и
школьники  Омской  области  много  трудились,  помогая  фронту.  В  центральных
областных газетах, в те годы, часто появлялись сообщения о том, как юные омичи
помогали  фронту.  Они  организовывали  тимуровские  команды,  помогали  семьям
красноармейцев,  собирали лекарственные травы,  сдавали деньги в фонд обороны
страны, посылали на фронт посылки……  За годы войны пионеры и школьники за-
работали 9 миллионов 118 тысяч трудодней. Многие школы Омской области награж-
дены правительственными наградами и знаменами ЦК комсомола, среди них и Ис-
илькульская…….За четыре года войны юные омичи вложили в фонд Победы 2 мил-
лиона 800 тысяч рублей. Эти деньги они собирали на танковую колонну «Пионер»,
на эскадрилью «Омский школьник», на посылки для бойцов Красной Армии……
Школьники заготавливали сушеные овощи, шиповник, грибы……В газете «Омская
правда» от 25 февраля, пишут они, было напечатано письмо шестилетней Ады Зе-
негиной. В нём она писала о том, что Гитлер выгнал её из дома, где она жила. Что
она, хоть и маленькая, но знает, что надо сделать с Гитлером – выгнать его, и тогда
они поедут домой. Что ее мама дала деньги на танк, и обращалась с просьбой в ре-
дакцию, чтобы дядя редактор напечатал ее письмо. В нем она призывала всех сдать
деньги  на  танк,  который  они  назовут  «Малютка».  Призыв  Ады  нашёл  большой
отклик у  детей.  В областной конторе  Госбанка был открыт счет, куда  поступали
деньги на «Малютку». Всего дошкольники Омской области собрали 179 тысяч на
танк». Члены штаба «Искатель» в своём письме так же сообщали о том, что в газете
«Омская правда» от 17 июня 1945 года в статье И.Ф. Титовой «На омских танках в
Берлине» написано: «Юные омичи собирали деньги на танк. Пусть знают ребята,
что их «Малютка», весом в 60 тонн безжалостно давила гитлеровцев,  громила их
доты и дзоты, расчищая путь нашим доблестным пехотинцам» 4

В нашем городе во время Великой Отечественной войны с мая 1943 года была
создана Исилькульская авиационная школа пилотов первоначального обучения ГВФ.
В Исилькульском небе были подготовлены пилоты для восьми авиационных диви-
зий, 11 октября 1945 года было принято решение перебазировать школу в город Са-
сово5    
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В коллекции нашего архива хранится  84 похоронки (нотариально заверенные
копии), на погибших бойцов. В них примерно одинаковый текст:… «Ваш муж, крас-
ноармеец  Ступин  Семен  Семенович,  уроженец  Омской  области,  Исилькульского
района, Баррикадского сельского Совета. В бою за Социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 26 января 1944 года.
Похоронен в районе деревни Никитино,  Н-Сокольнического района, Калининской
области. Приказ НКО СССР №____от _____ Командир части: подпись»… 6

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне хочется сказать слова
благодарности солдатам-воинам и труженикам тыла. Трудной была победа, и вкус её
был горек. Четыре страшных года народ хоронил своих сыновей и дочерей. Четыре
томительных года изо дня в день он недоедал и недосыпал, тянулся из последнего,
но  выстоял  и  победил.  И  только  в  документах,  сохранившихся  в  архивах,  за-
свидетельствованы факты событий тех лет.  
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1 Исилькульский МА. Ф. 47. Оп.3. Д.д.  7, 18.
2 Исилькульский МА. Ф. 47. Оп. 3. Д. 17. Л. 6.
3 Исилькульский МА. Ф. 47. Оп. 3. Д. 18.
4 Исилькульский МА. Ф.33. Оп. 1. Д.11.
5 С днем рождения, мой район. Альбом. Омск: ООО «Омскбланкиздат, 2014.
6 Исилькульский МА. Ф.33. Оп. 1. Д.5.


