
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 июля 2020, в год памяти и славы, 75-летия Победы 20 городов нашей страны были удостоены звания «Город 

трудовой доблести», один из них – Новосибирск. 

В годы Великой Отечественной войны город Новосибирск стал одним из важнейших тыловых центров страны, где 

ковалась Победа, а его жители проявили массовый трудовой героизм и внесли существенный вклад в разгром фашизма. 

На 1 января 1942 г. Новосибирск принял 31 эвакуированное предприятие. Для работы в оборонной промышленности было 

мобилизовано 126 711человек. 

За годы Великой Отечественной войны только предприятия  снарядного производства выпустили  и отправили  

на фронт более 125 млн штук снарядов , включая авиавыстрел, реактивные авиационные снаряды и снаряды для «катюш».  

Новосибирские предприятия выпустили в годы войны более 168 тысяч авиационных, танковых, общевойсковых 

и морских радиостанций, 182 тысячи оптических прицелов и много другой военной техники, 6 бронепоездов, около 4 млн 

комплектов летнего и зимнего обмундирования 

Наряду с предприятиями оборонного значения   продолжали работу эвакуированные коллективы  четырех научно-

исследовательских институтов.  21 сентября 1943 года по Постановлению СНК СССР в городе был открыт Западно-

Сибирский филиал Академии наук СССР. Руководил филиалом академик А. А. Скочинский, специалист в области горной 

промышленности. 

Новосибирск внес огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны именно Новосибирск стал 

крупнейшим центром оборонной промышленности страны. В первые месяцы войны в Новосибирск было эвакуировано 

оборудование и кадры 32 заводов, 4 НИИ оборонной промышленности, 8 крупных строительных и монтажных трестов, а 

также проектные институты. Всего в Новосибирскую область прибыло более 300 тысяч рабочих, инженеров и членов их 

семей. 

За годы войны показатели промышленного производства в Новосибирске выросли в 5,3 раза. Новосибирские предприятия 

в годы войны дали фронту почти треть от общесоюзного арсенала боеприпасов: артиллерийские снаряды, мины, торпеды, 

патроны, взрывчатку. Здесь выпускали самолёты, прожекторы, радиостанции. И все это стало  

 



 

возможным благодаря самоотверженному труду жителей города, которые, превозмогая все трудности, продолжали 

работать и вносить свой вклад в общее для всей страны дело, 

приближая Победу. 

Во время Великой Отечественной войны героические подвиги 

совершали не только отдельные люди, военных и мирных 

профессий, но и целые города. 

  В послевоенные годы в Советском Союзе 12 городов были 

удостоены почетного звания «Город-герой», а Брестская 

крепость получила статус «крепость-герой». 9 мая 2006 года в 

России было утверждено почетное звание «Город воинской 

славы» — его присвоили 45 городам, жители которых проявляли 

массовый героизм. 

 

  В городах трудовой доблести, и в Новосибирске в том числе, 

будут установлены стелы с гербом города и текстом 

президентского указа. 

 

  За годы войны более 633 тыс. жителей Новосибирской области ушли на фронт, около 180 тыс. погибли. В области было 

сформировано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 105 других воинских подразделений. Участие сибиряков в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. невозможно переоценить. Там, где были сибирские воинские подразделения, всегда 

был успех. Само слово «сибиряк» стало символом мужества, отваги, героизма. Сибиряки всегда были там, где труднее. 
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  Многие наши земляки были награждены высокими 

правительственными наградами. 235 новосибирца были 

удостоены звания Героя Советского Союза, среди них 

легендарный трижды Герой  Советского Союза Александр 

Иванович Покрышкин. 

  В годы войны железная дорога имела огромное значение. 

Именно по ней везли воинские подразделения, оружие, 

боеприпасы, продовольствие на фронт, эвакуировали 

предприятия, учреждения культуры в тыл страны, везли 

раненых в госпитали. 

Более 80% грузов 

перевозили именно этим 

видом транспорта. 

Поэтому было так важно, 

чтобы она работала 

бесперебойно. 

 

  Еще до войны, в 1940 году, житель Новосибирска Николай Александрович Лунин – 

машинист Новосибирского депо Томской железной дороги – стал инициатором 

движения, которое широко распространилось по всей стране и получило название 

«лунинское». Смысл его в том, чтобы паровозные бригады осуществляли посильный 

ремонт своих локомотивов, не дожидаясь мастеров специализированных тепловозных 

депо. Это значительно экономило время и средства, поэтому имело большое 

экономическое значение, особенно в годы войны, когда локомотивы были оторваны 

от ремонтных баз. 
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  В 1942 году Николай Александрович был удостоен Сталинской премии, в 1943 г. он стал Героем Социалистического 

труда. Паровоз ФД21-3000, на котором он работал, был официально назван Лучшим паровозом Советского Союза. 

Сейчас он установлен как памятник недалеко от главного вокзала города Новосибирск. 

 

   

   

 

 

 

 

Новосибирск становится одним из крупных центров приема 

эвакуированных жителей. К осени 1942 сюда прибыли 91,7 

тысяч человек. В основном это жители Ленинграда, Москвы, 

Украины, Северного Кавказа, Смоленской, Воронежской и 

Сталинградской областей. В ноябре-декабре 1941 года было 

эвакуировано 34  детских дома.За годы войны Новосибирск 

«принял» более 150 промышленных предприятий с 

европейской части страны. Эвакуация проходила  в 

кратчайшие сроки, часто оборудование поступало 

некомплектно. По месту прибытия разгружали вручную,  
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станки монтировали прямо под открытым небом и они начинали работать, выпускать продукцию для фронта, корпуса 

цехов строили позже. В начале войны на предприятия оборонной промышленности были мобилизованы учащиеся 8−10 

классов средних школ города. Молодые рабочие в возрасте 13−17 лет составляли от 30 до 50% из числа работающих на 

этих заводах. Позже, на заводы и фабрики пришли 13 тысяч домохозяек и людей, не работающих ранее. Развернулось 

движение под девизом «Работать за себя и за своего товарища, ушедшего на фронт». Это означало выполнять две нормы 

как минимум. 

Большинство городских предприятий, выпускавших ранее 

гражданскую продукцию, начинают работать на нужды 

войны: производить оружие, боеприпасы и другие 

материально-технические средства ведения войны. Бурный 

рост различных отраслей промышленности превращает 

Новосибирск в одну из индустриальных крепостей страны. 

  За годы войны чкаловский завод вырос в крупнейшее 

предприятие Наркомата авиапромышленности, он был 

одним из четырех заводов страны, поставляющих фронту 

авиационную технику — специализируясь на самолетах-

истребителях. За годы войны завод выпустил 15797 

самолетов. 

 

 

  Новосибирск отправил на фронт более 125 млн. штук боеприпасов, включая реактивные авиационные снаряды и снаряды 

для «Катюш» (почти 27 % всех снарядов, израсходованных действующей армией), более 168 тысяч авиационных, 

танковых, общевойсковых и морских радиостанций, 182 тысячи оптических прицелов и много другой военной техники, 6 

бронепоездов, около 4 млн. комплектов летнего и зимнего обмундирования. 
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Многие театры, музеи и другие учреждения культуры из разных городов страны нашли приют в Новосибирске. Город 

принял фонды 20 государственных музеев, в том числе Эрмитажа, этнографического и артиллерийского музеев, 

коллекции дворцов Петродворца и Павловска. 

 

  Большинство музейных коллекций размещались в недостроенном здании Новосибирского театра оперы и балеты, 

которое в годы войны превратилось в крупный эвакопункт. Всего здесь находилось на хранении 1256 ящиков с 

уникальными предметами искусства. 

 

  В город было эвакуировано 10 театров, в том числе Центральный детский театр, Ленинградский театр юного зрителя, 

Московский театр оперетты, кукольный театр С.В. Образцова, Ленинградский театр им. А.С. Пушкина, Белорусский 

драматический театр им. А.В. Луначарского, Еврейский театр БССР, Украинский театр оперы и балета им. Т.Г. Шевченко 

и другие. 

    

  Новосибирск стал центром музыкальной культуры Сибири. 4 сентября 1941 года в город прибыла Ленинградская 

филармония. Сюда были эвакуированы композиторы М.И. Блантер, Г.В. Свиридов, О.Б. Фельцман, дирижеры Е.А. 

Мравинский, З.И. Зандерлинг, музыковеды И.И. Соллертинский, Ю.Я. Вайнкоп, М.С. Друскин и другие. В январе 1942 

года создается Сибирское отделение Союза композиторов. 

 

  9 июля 1942 г. в Новосибирске прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. В присутствии 

автора произведение исполнил симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения 

Мравинского. Это было одно из первых исполнений в стране, ленинградцы услышали эту симфонию только через месяц. 

За годы эвакуации Ленинградская филармония дала в Новосибирске 5220 концертов! 

  1 сентября 1943 года по Постановлению СНК СССР в городе открывается Западно-Сибирский филиал Академии наук 

СССР. 

  В 1941-1944 гг. на Новосибирском радио выходила радиопередача «Огонь по врагу!», которая пользовалась большой 

популярностью по всей стране. Ее создателями были знаменитый в те годы сибирский баянист-самородок Иван Иванович 

Маланин и артисты Ленинградского академического театра им. А.С. Пушкина, эвакуированного в  



 

Новосибирск   Константин Игнатьевич Адашевский и Александр Федорович Борисов. 

  

  Учреждения культуры продолжали работу на новом месте: ставили спектакли, организовывали выставки, читали лекции, 

давали концерты, и, конечно много ездили на гастроли на фронт и по городам России. 

  

   В 1942 году в городе развернулось патриотическое движение по оказанию помощи осажденному Ленинграду. 

  В январе в Ленинград был отправлен эшелон масла, подготовленный Новосибирским жиркомбинатом. В марте эшелон 

вернулся обратно с эвакуированными ленинградцами. В августе из Ленинграда прибыло 22 детских дома и интерната с 

1814 детьми. Дети были размещены в хороших помещениях, обеспечены всем необходимым. Все предприятия города 

сверхплановую продукцию передавали Ленинграду. 

  В начале 1943 года, после снятия блокады, в 

Новосибирске была объявлена Неделя особой 

помощи городу на Неве. 

 

  В годы войны в Новосибирске размещалось 

34 госпиталя, проведено около 55 тысяч 

операций, свыше 17,5 тыс. переливаний 

крови, вылечены и вернулись в строй 218 611 

раненных военнослужащих. Между фронтом 

и Сибирью в годы войны курсировало более 

80 санитарных поездов. Всего в 

Новосибирской области было сформировано 

115 госпиталей. 
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  За годы войны жители области отгрузили фронту 97 млн. пудов хлеба, 10 млн. пудов мяса, рыбы и другого 

продовольствия, миллионы штук теплых вещей. На деньги наших земляков построены авиаэскадрильи «За Родину», 

«Новосибирский комсомолец», бронепоезд «Железнодорожник Кузбасса», танковые колонны «Новосибирский 

осоавиахимовец», «Боевая подруга», самолет «Донор Сибири»  и многое другое. 
    

  75 лет назад закончилась война. Победа стала возможной только потому, что за нее и на фронте, и 

в тылу сражалась вся страна, жертвую всем, наш родной Новосибирск и его жители в том числе! 

Мы гордимся Новосибирском – городом трудовой доблести!!! 

 


