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Статья посвящена одной из малоизученных проблем Великой Отечественной 
войны – уничтожению евреев стран Западной Европы на территории Беларуси. 
Территория Беларуси была избрана гитлеровцами в качестве полигона уничтоже- 
ния не только местных евреев, но и евреев, депортированных из западноевропей- 
ских стран. Эти события явились одним из звеньев нацистского геноцида еврейско- 
го народа, который, в свою очередь, стал составной частью преступной политики 
гитлеровской Германии, направленной на истребление целых народов с целью за- 
хвата новых земель и завоевания мирового господства. 
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Чрезвычайная обстановка, вызванная вероломным нападением Германии на 
Советский Союз, резко оборвала привычное течение мирной жизни, сместив все 
категории повседневности в сторону экстремальных практик. Ведущим, практи- 
чески исключительным направлением этой трансформации, стремительно и мас- 
штабно охватившей символическое пространство, становятся мобилизационные 
кампании. В общей сложности только за 1941 – 1942 гг. в РККА из Пензенской 
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области было призвано свыше 197 тысяч человек. С осени 1942 года власти 
приступают к мобилизации в армию женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Они 
направлялись для укомплектования частей связи, войск ПВО, госпиталей. В 
общей сложности в 1942 – 1943 годах на территории региона было мобилизо- 
вано 7097 женщин [1, с. 258]. Для работы в промышленности и сельском хозяй- 
стве были мобилизованы и старшеклассники. На некоторых предприятиях мо- 
лодые рабочие составляли до 80 % всего трудового коллектива. В частности, 
трудовой коллектив одного из пензенских предприятий – завода № 807 нарко- 
мата минометного вооружения на 77 % состоял из молодежи (1800 человек), при 
этом в возрасте 16–18 лет – 920 человек [2, л. 1]. Мобилизация лошадей, транспорт- 
ных средств и другой техники самым беспрецедентным образом разрушала техно- 
логический уклад, первые признаки которого появились незадолго до войны, вызы- 
вала возвращение к наиболее архаичным стратегиям выживания. Особенно мас- 
штабно подобные процессы затронули сельскую повседневность. Мобилизацион- 
ные мероприятия охватили население Пензенской области и в процессе строитель- 
ства тыловых оборонительных рубежей. Соответствующее решение было принято 
Государственным Комитетом Обороны 1 ноября 1941 года. На территории Пензен- 
ской области линию оборонительных сооружений предстояло возвести по правобе- 
режью рек Сура, Уза, Няньга через села Лунино, Бессоновку, Пензу, Лемзяйку на 
село Ключи и дальше на город Петровск Саратовской области. По инициативе 
местных органов этот рубеж было решено усилить укреплениями по линии Лу- 
нино – Мокшан – Загоскино – ст. Александровка. 

Общая протяженность участка Волжско-Сурского оборонительного ру- 
бежа составляла 350 километров. Необходимо было вырыть противотанковые 
рвы, сделать недоступными для танков берега рек и оврагов, соорудить 450 до- 
тов и дзотов, приготовить 1500 огневых позиций для артиллерийских батарей, 
12 тысяч землянок. 

Рубеж сооружала 6-я саперная армия, формировавшаяся в основном за 
счет местного населения, т.е. жителей Пензенской области, Мордовии и Чува- 
шии [3, с. 380]. В строительстве укреплений участвовали все категории населе- 
ния: помимо взрослого населения были мобилизованы студенты, школьники 
старших классов. В условиях ранней и очень суровой зимы работы на оборони- 
тельном   рубеже   воспринимались   за   гранью   человеческих   возможностей. 
«Начали рыть в октябре, – отмечает в своих воспоминаниях К. Д. Вишневский, 
– и, несмотря на успехи наших войск под Москвой, работы шли почти до конца 
января 1942 года. 

Морозы стояли страшенные, начались они рано. Земля промерзала на 
глубину более метра и не поддавалась ни лопатам, ни ломам, ни киркам, осо- 
бенно в девчоночьих руках… Да и мальчишки геркулесами не были. Жгли ко- 
стры: и грелись, и землю пытались отогреть. Кто этим занимался, знает, какой 
это мартышкин труд» [4, с. 347]. 

Еще одним признаком грядущего крушения привычного жизненного 
уклада становится появление значительных групп населения, эвакуированных 
из угрожаемых районов. Весьма примечательно, что в восприятии современни- 
ков произошла стремительная смена понятий: «Вскоре появились первые бе- 
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женцы или, как их стали называть, эвакуированные» [4, с. 343]. Дело в том, что 
основной контингент прибывающих в тыловые регионы состоял из работников 
эвакуируемых предприятий, что и послужило основанием для трансформации 
понятия и серьезного «уплотнения» жилого фонда Пензы и других населенных 
пунктов региона. В общей сложности, на территории Пензенской области было 
размещено 65 предприятий, эвакуированных из районов предполагаемой окку- 
пации [5, с. 386]. Практики столь масштабного перемещения населения не зна- 
ла до этого времени ни одна страна. Распределение трудовых контингентов, 
предприятий, установка оборудования проходили в сложных погодных услови- 
ях осени-зимы 1941 года. Пожалуй, только привычка к переживанию экстре- 
мального бытия, сформированная предыдущими десятилетиями, способствова- 
ла скорейшей адаптации советских граждан к новым условиям жизни. Нередко 
людям приходилось ютиться в палатках, землянках, работать под открытым не- 
бом в условиях низких температур по 12–14 часов в сутки. Ценой невероятно 
напряженных усилий первую военную продукцию предприятия начинали вы- 
пускать уже спустя три месяца после начала строительных и монтажных работ. 

Перемещения значительных масс населения на территории Пензенской обла- 
сти были связаны и с принятием и размещением раненых. В годы войны область 
становиться крупнейшим госпитальным центром, чему способствовала близость к 
театру военных действий, разветвленная сеть железнодорожных путей сообщения, 
наличие необходимого количества медицинских учреждений. Эти условия поз- 
волили сформировать заново и принять из других регионов около 90 эвакогос- 
питалей, в которых прошли лечение 190 тысяч раненых [6, с. 401]. 

Госпитали до неузнаваемости изменили лицо областного центра, городов 
и рабочих поселков региона: медицинские учреждения заняли помещения обра- 
зовательных учреждений, домов отдыха, промышленных предприятий. В Пензе 
под госпитали были освобождены помещения школ, техникумов, педагогиче- 
ского института, больниц, гостиниц, Ахунского Дома отдыха, административ- 
ных зданий, в пос. Башмаково госпитали были размещены в школах, больни- 
цах, в с. Беково – в помещении сахарного комбината, дома отдыха ПГИВО, в 
селах Бессоновке и Вазерках – школ, больницы, в пос. Земетчино – общежития 
сахарного завода, больницы, в с. Исса – школы, в г. Кузнецке – школ, педучи- 
лища, клуба кожзавода, обувной фабрики), в пос. Лунино – школы, коопера- 
тивного техникума, больницы), в с. Наровчат – больницы, в г. Нижнем Ломове 
– детсада, школы ФЗУ, педучилища, больницы, в г. Сердобске – детсада, школ, 
педучилища, в пос. Сосновоборске – Нижне-Липовского Дома отдыха, в с. Та- 
мала – Зубриловского санатория, в пос. Чаадаевка – детсада, школы, общежи- 
тия, больницы и т.д. [7, с. 57–62]. 

Символом сопричастности общему делу борьбы с врагом становится сбор 
средств и теплых вещей на нужды фронта. В общей сложности, по данным ре- 
гиональной прессы, пензенцы внесли в фонд обороны 125 млн. рублей, 4542 г 
золота и 38 836 г серебра. На эти средства были построены сотни танков, само- 
летов и торпедных катеров. За годы войны среди трудящихся области было ре- 
ализовано займов на сумму 648 млн. рублей. По области собрано и изготовлено 
для бойцов Красной армии полмиллиона различных теплых вещей [8, с. 203]. 
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Много тревог и волнений вызывало ожидание возвращения к мирной 
жизни. Отдельные аспекты перехода к «нормальной» повседневности отрази- 
лись в вопросах, звучавших на встречах с представителями партийного и совет- 
ского руководства летом 1945 г.: «Когда будет демобилизован личный состав 
Красной армии моложе 40 лет?», «Будут ли отпускаться домой граждане, осво- 
божденные из плена?», «Будут ли отпускать домой военнообязанных, мобили- 
зованных на оборонные заводы?», «Какая будет оказываться помощь демоби- 
лизованным?», «Как будет устроен на работу товарищ, прибывший из Красной 
армии, если должность, где он работал, занята?», «Будут ли предоставлены 
льготы по налогам семьям погибших на фронтах Отечественной войны?», «Ко- 
гда эвакуированные рабочие завода будут возвращены на старые места?», «Бу- 
дет ли проходить демобилизация офицерского состава Красной армии?», «Бу- 
дет ли отменен военный налог и когда?», «Для каких целей перебрасываются 
войска на Дальний Восток?» [9, л. 68-68 об.]. Во всех вопросах рефреном зву- 
чало желание скорейшего восстановления прежнего пространственно- 
временного течения повседневности, прежних социальных практик, не отяго- 
щенных экстремальными формами организации трудовой деятельности, нало- 
гового бремени, ограничений свободы перемещения и занятости. Так, в июле 
1945 года организационно-инструкторский отдел пензенского обкома ВКП (б) 
предоставил в ЦК партии сведения о проблемах, волнующих население обла- 
сти. Все вопросы, задаваемые лекторам на собраниях трудовых коллективов на 
предприятиях, в колхозах и т.д., тщательно фиксировались в целях мониторин- 
га массовых ожиданий. К кругу вопросов «на внутриполитические темы», а по 
сути своей к самым актуальным характеристикам повседневных жизненных 
практик, партийными функционерами были отнесены следующие: «Разрешено 
ли немецким военнопленным писать письма на родину?», «Почему офицерский 
состав пленных немцев не посылают на работу?», «Какая будет оказана помощь 
семьям погибших отцов на фронтах Отечественной войны?», «Будет ли отме- 
нен налог на бездетность?», «Когда будет отменен военный налог?», «Будет ли 
отменена карточная система после уборки урожая 1945 года?», «Будут ли в этом 
году увеличены нормы хлебного пайка?», «Когда будет выплачиваться компенса- 
ция за неиспользованные отпуска в военное время?», Почему с окончанием войны 
нет улучшения в снабжении рабочих промтоварами, даже не выдаются промтова- 
ры по ордерам?», «Будут ли обеспечиваться учебниками учащиеся школ 
Наркомпроса?», «Почему увеличили цены на абонемент в столовую, тогда как 
зарплата резко снизилась с переходом на 8-часовой рабочий день?», «Почему с 
окончанием войны не снижаются цены на продукты, будут ли они снижены и 
когда?», «Будет ли обмен и проверка партдокументов и когда?», «Будет ли уве- 
личен выпуск газет?», «Будет ли оказана помощь колхозам тракторами и маши- 
нами?», «Почему государство берет зернопоставки со всей площади земли, 
имеющейся в колхозах?» [9, л. 71–71 об.]. 

Крайняя степень необеспеченности населения продовольствием и промыш- 
ленными товарами первой необходимости в 1945 году фиксируется и в ходе анали- 
за обращений граждан к местным властям, в том числе и в письмах, направленных 
в региональное периодическое издание «Сталинское знамя». Так, из 154 писем и 
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жалоб, поступивших в газету в июле 1945 года, 103 обращения включали просьбы 
об оказании материальной помощи (одеждой, обувью, хлебом, в ремонте квар- 
тир, назначении пенсий и пособий) [9, л. 72]. 

Культурный ландшафт военной повседневности формировался из самых 
архаичных практик выживания, ориентированных на почти тотальную вклю- 
ченность в систему государственного обеспечения, что демонстрирует макси- 
мальную степень «вторжения» государства в приватную жизнь граждан, и, од- 
новременно, жесткую зависимость отдельных категорий населения от успеш- 
ной реализации нормированного распределения продуктов питания, топлива, 
одежды и обуви. Санкционированная властями натурализация личного подсоб- 
ного хозяйства горожан (индивидуальные огороды, обеспечение семенами, по- 
садочным материалом и инвентарем) свидетельствовала о серьезных сбоях в 
советской системе распределения. Определяющее влияние военного фактора 
здесь очевидно: неизбежным следствием перераспределения ресурсов на нуж- 
ды обороны станет товарный голод и деградация потребительской модели. Са- 
мым серьезным вызовом привычным социальным практикам станут мобилиза- 
ционные кампании и, в целом, организованные перемещения значительных 
групп населения (эвакуированные, мобилизованные на производство и пр.). Тя- 
готы и лишения военной эпохи, утрата связи с членами семьи, переживания ги- 
бели близких послужат основанием для экстремально высокого уровня тревож- 
ности массовых настроений, угрожающей стабильности воспроизводства смыс- 
ло-жизненных ценностей, порождавшей распространение социальной апатии и 
маргинализацию значительных социальных групп. 
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На материалах одного из тыловых регионов СССР автор рассматривает 
специфику организации символического пространства военной повседневности 
в период Великой Отечественной войны. По мнению автора, основополагаю- 
щими факторами, формирующими культурный ландшафт повседневности, вы- 
ступали мобилизационные кампании, а также организованные перемещения 
значительных групп населения (эвакуированные, мобилизованные на производ- 
ство и пр.). В военную эпоху вторжение официальных вербальных символов в 
приватную сферу обыденной реальности стало всепоглощающим. 

 
 

УДК [316.65:94(47).084.8:37.035.6]-053.6 

ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг. В КОНТЕКСТЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
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Брестский государственный технический университет, 
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Организация воспитательного процесса базируется на многих направле- 
ниях, учитывая, что его содержание динамично и трансформация зависит от 
многих факторов. Направления воспитательной работы, которые формирова- 
лись на протяжении многих веков, фактически оставались неизменными, ре- 
формировались задачи и содержание исходя из особенностей мировоззренче- 
ских и культурологических установок общества. 

Векторы воспитания обуславливают предпосылки для достижения задан- 
ных целей и решения определенных задач в контексте формирования личности 
студентов. Актуальными направлениями воспитательной работы являются сле- 
дующие виды: политическое, нравственное, патриотическое, трудовое, эконо- 
мическое, эстетическое, экологические, физическое, валеологическое воспита- 
ние. Таким образом, основные направления раскрывают содержание процесса 
воспитания, их взаимосвязь, взаимодействие, взаимодополнение, обуславливая 
решение различных воспитательных задач по становлению разносторонне раз- 
витой личности молодых специалистов. 

Формирование патриотизма и интернационализма, национального созна- 
ния, гражданских чувств и активной гражданской позиции является направле- 
нием политического воспитания молодежи. Основу его составляют: становле- 
ние научного мировоззрения, взглядов и убеждений, социальных отношений, 
гражданских качеств и чувств, ценностных ориентаций, политической направ- 
ленности личности будущего специалиста. 

Под термином «патриотизм» понимают нравственный принцип, социаль- 
ное чувство, социокультурную ценность (одну из системообразующих ценно- 
стей общегосударственного уровня), содержанием которого является любовь к 
Отечеству, постоянная готовность личности к защите Родины [2, с. 31]. Патри- 
отизм является одной из важнейших ценностей общества, которая обуславлива- 




