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А. В. Сперанский 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗАХ УРАЛА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье анализируются формы и методы военно-патриотического воспитания студентов 
высших учебных заведений Урала в годы Великой Отечественной войны. Показано, что 
действующая в военный период воспитательная система базировалась на исторических 
традициях русского патриотизма, неоднократно способствовавшего единению общест-
ва и достижению победы над неприятелем. При анализе воспитательного процесса, на-
правленного на повышение уровня патриотического сознания студенческой молодежи, 
основной акцент сделан на характеристике военной, общефизической, идейно-теорети-
ческой подготовки учащихся вузов, а также на их практическом участии в массово-поли-
тической деятельности, объединявшей все усилия борющегося с фашизмом народа для 
достижения главной цели — разгрома врага. В статье отмечается, что жесткий контроль 
руководящих партийно-государственных органов областного, городского, районного и 
общевузовского масштаба над процессом совершенствования системы военно-патриоти-
ческого воспитания студентов значительно повышал ее организационные возможности, 
а подведение под объективно существовавшие патриотические чувства базы господство-
вавшей тогда в стране идеологии делало практические действия студентов по защите Ро-
дины осознанными и теоретически обоснованными. Именно этим объясняется активная 
позиция уральского студенчества в военное лихолетье, определявшая его позитивную ре-
зультативность в военно-физической подготовке, агитационно-пропагандистской работе 
и патриотических движениях. Делается вывод, что высшие учебные заведения Урала вме-
сте с другими вузами СССР стали важнейшими центрами военно-патриотического воспи-
тания, всемерно способствовавшими военному и трудовому единению советского обще-
ства, победившего немецкий фашизм. 
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Как известно, в первой половине XX столе-
тия военные конфликты приобрели характер 
тотальных, «включавших широчайшую моби-
лизацию сил всей нации как для того, чтобы 
сражаться, так и для того, чтобы оказывать 
поддержку сражающимся, производя оружие 
и предметы первой необходимости».1 Тоталь-
ная война требовала масштабной мобилиза-
ции людских, производственных, финансовых 
ресурсов, реорганизации системы управления 
народным хозяйством, обеспечения всеобщего 
вдохновления и вовлечения общества в дело 
борьбы с внешним врагом.  

1 См.: Калдор М. Новые и старые войны: организованное на-
силие в глобальную эпоху. М., 2015. С. 75.

Соответственно, совершенствование меха-
низмов пропаганды, социального и психологи-
ческого контроля над обществом становилось 
универсальным, повсеместным явлением и в 
годы Первой, и в годы Второй мировой войны. 
При этом национальные и институционально-
политические особенности воевавших стран 
накладывали существенный отпечаток на ха-
рактер и динамику стимулирования массовой 
партиципации населения в войне. Примером 
успешного решения подобного рода задач яв-
ляется Великая Отечественная война, во время 
которой общественное единение, обеспечившее 
победу, было достигнуто в результате укрепле-
ния армии и установления ее единства с тылом.

Основой этого единства стала хорошо проя-
вившая себя система военно-патриотического 
воспитания, охватившая все слои населения. 
Особую значимость имел уровень военной 
подготовки и патриотического сознания сту-
дентов вузов, ибо они представляли будущую 
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интеллектуальную элиту советского общества, 
борющегося с фашизмом, и были призваны 
занимать ключевые позиции во всех сферах 
жизнедеятельности государства.

Проблемы развития системы высшего обра-
зования в военные годы в нашей исторической 
науке рассматривались в основном с акцентом 
на трансформацию материально-технической 
базы, изменение учебных программ, форми-
рование студенческих контингентов, профес-
сорско-преподавательского состава, эвакуа-
ции, реэвакуации и т. п., что прослеживается 
в публикациях как общероссийского,2 так и 
регионального3 масштаба. А вот вопросы во-
енно-патриотического воспитания студентов 
если и поднимались, то лишь в дополнение к 
основной теме.

В связи с этим данное исследование, про-
веденное с использованием историко-сравни-
тельного и историко-генетического методов на 
широкой источниковой базе, представленной 
документами центральных (ГАРФ, РГАСПИ) 
и местных (ЦДООСО, ГАСО, ПермГАСПИ, 
ОГАОО) архивов, в значительной мере впер-
вые вводимыми в научный оборот, можно рас-
сматривать как один из первых шагов в этом 
направлении.

В годы войны Урал стал крупнейшим цен-
тром вузовского образования СССР. В отличие 
от западных районов край, расположенный в 
глубоком тылу, не имел тенденции к сокра-
щению сети высших учебных заведений. Бо-
лее того, он значительно расширил ее. Четыре 
уральские области (Свердловская, Челябин-
ская, Молотовская, Чкаловская) и две авто-
номные республики (Башкирская и Удмурт-
ская АССР), имевшие в довоенный период на 
своей территории 48 вузов, приняли еще 46 
эвакуированных из западных областей стра-

2 См.: Круглянский М. Р. Высшая школа в СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны. М., 1970; Белозеров Б. П. Партий-
ное руководство высшей технической школой в годы Вели-
кой Отечественной войны. Л., 1988; Сиверцева Н. Л. Великая 
Отечественная война и высшая школа // Социологические 
исследования. 1995. № 5. С. 35–44; Сперанский А. В. Высшая 
школа СССР в 1941–1945 гг.: экзамены войны // Вестник Юж-
но-Уральского государственного университета. Сер.: Соци-
ально-гуманитарные науки. 2015. Т. 15, № 3. С. 33–38.
3 См.: Деменев А. И., Добровольский Н. С. Высшее образо-
вание на Урале. Свердловск, 1958; Баженова Н. Н., Гузнен-
ко З. И. Образование на Урале в годы Великой Отечественной 
войны (проблемы историографии) // Урал в Великой Отече-
ственной войне. 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. C. 113–117; 
Гузненко З. И. Кузница кадров // Во имя Победы. Свердловск 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Екате-
ринбург, 2010. С. 100–115; Она же. Государственная образо-
вательная политика в годы Великой Отечественной войны // 
Историко-педагогические чтения. 2013. № 17. С. 7–17. 

ны.4 С начала реэвакуации в 1943 г. на Урале 
обозначилась удивительная для военного вре-
мени тенденция формирования новых вузов. 
Многие институты, возвращавшиеся на места 
прежней дислокации, оставляли часть обо-
рудования, преподавателей и студентов. Это 
привело к расширению вузовской сети регио-
на с 48 до 60 учебных заведений. Новые вузы 
распахнули двери в Свердловске, Челябинске, 
Уфе, Чкалове, Кургане, Нижнем Тагиле и Ша-
дринске. Среди них начали подготовку студен-
тов пять промышленных, два медицинских, 
сельскохозяйственный, педагогический, юри-
дический и театральный.5

Правильно определяя студенчество как 
передовой отряд молодежи, способный иг-
рать авангардную роль в мобилизации всех 
сил и средств на отпор врагу, руководство 
СССР уделяло огромное внимание его воен-
но-патриотическому воспитанию. Ключевую 
и определяющую роль в организации идейно-
воспитательной работы в вузах играли партий-
ные органы, начиная от областных комитетов 
ВКП(б) и заканчивая вузовскими парткомами 
и факультетскими партбюро. Следуя указани-
ям сверху, местные партийные организации 
включали в повестку своих заседаний вопро-
сы, касающиеся совершенствования военной и 
общефизической подготовки студентов, повы-
шения их патриотического и идейного уровня. 

Так, проблемы военно-патриотической рабо-
ты со студентами рассматривались партийными 
органами в Свердловском педагогическом и 
в Уральском лесотехническом институтах по  
6 раз, в Молотовском медицинском институ-
те — 8 раз, а в Уральском индустриальном — 12. 
Неоднократно эта проблематика обсуждалась 
в Свердловском горном и Магнитогорском 
горно-металлургическом институтах, Моло-
товском университете, а также в других мест-
ных и эвакуированных вузах. Пристально сле-
дили за процессом идейно-воспитательной 
работы со студентами и территориальные пар-
тийно-государственные структуры. Подобного 
рода вопросы рассматривались городскими и 
районными комитетами Свердловска, Нижне-
го Тагила, Челябинска, Ижевска, Уфы, Чкало-
ва, Молотова и других уральских городов.6

4 См.: Сперанский А. В., Корнилов Г. Е. Великая Отечествен-
ная война // Уральская историческая энциклопедия. Екате-
ринбург, 1998. С. 108.
5 См.: Сперанский А. В. Опорный край державы // Урал в па-
нораме ХХ века. Екатеринбург, 2000. С. 280, 281.
6 См.: ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 1. Д. 192. Л. 128; Оп. 2. Д. 91. Л. 14об., 
15об.; ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 39. Д. 135. Л. 34; Д. 180. Л. 66, 76; 
Ф. 1757. Оп. 1. Д. 13. Л. 15об.
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Конечно, партийное руководство стреми-
лось направлять естественные для военного 
времени патриотические чувства студентов и 
преподавателей вузов в нужное политическое 
русло, ограничивать проявления инакомы-
слия и недовольства. Однако нельзя отрицать 
и то, что условия военного времени требовали 
чрезвычайной консолидации общества. В этой 
связи осуществляемая партийно-государствен-
ными органами деятельность, направленная 
на достижение единства борющегося народа, 
при всех издержках давала положительный 
результат, ибо способствовала максимальной 
концентрации усилий общества для полного 
разгрома неприятеля и обеспечения собствен-
ной безопасности.

Естественно, что высшая школа, будучи ин-
теллектуальной основой государства, должна 
была обеспечивать его бесперебойное функци-
онирование как в промышленно-технической 
и аграрной сферах, так и в политико-гумани-
тарной области. Поэтому выпускники вузов, 
призванные занимать лидирующие позиции 
в воюющем с фашизмом обществе, обязаны 
были не только обладать высоким уровнем 
профессионализма, но и быть хорошо подго-
товленными в военном и общефизическом 
плане, владеть гуманитарным знанием, обес-
печивающим их идейно-политическую бла-
гонадежность, навыками агитационно-пропа-
гандистской работы с населением.

При решении поставленных задач в учеб-
но-воспитательном процессе всех вузов СССР, 
в том числе и работающих на Урале, серьезное 
внимание уделялось занятиям и внеурочным 
мероприятиям, направленным на повышение 
военно-патриотического уровня студенческих 
коллективов. Особый акцент делался на во-
енной подготовке, ставшей необходимостью 
в условиях смертельной опасности, нависшей 
над страной. О понимании важности этой ра-
боты говорит тот факт, что постановление 
Всесоюзного Комитета по делам высшей шко-
лы и Управления боевой подготовки Красной 
армии о проведении допризывного военного 
обучения среди студентов (11 августа 1941 г.) 
было принято даже раньше решения ГКО, 
утвердившего всевобуч для всех годных по 
здоровью мужчин в возрасте от 16 до 50 лет 
(17 сентября 1941 г.).7

7 См.: ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 1. Д. 200. Л. 77; КПСС в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971. 
Т. 6. С. 32.

В уральских вузах уже с 1 сентября 1941 г. 
была введена новая программа, направленная 
на приобретение студентами жизненно важ-
ных военно-прикладных навыков. Причем в 
связи с уходом на фронт большого количества 
мужчин и возникновением в вузах гендерной 
асимметрии (в 1940/41 уч. г. девушки состав-
ляли 58 % студентов, в 1944/45 уч. г. — более 
81 %)8 военная подготовка подразделялась на 
два этапа. Сначала проводились совместные 
общефизические занятия (бег по пересечен-
ной местности, переплытие водных преград, 
преодоление препятствий и т. п.), а затем 
происходило разделение: юношей готовили к 
боевым действиям в составе воинских подра-
зделений, а девушек — к работе радисток, те-
леграфисток, телефонисток и санитарок.9

В Свердловском, Молотовском, Башкир-
ском и Ижевском мединститутах вводилась и 
успешно осуществлялась специальная военно-
медицинская подготовка, вооружавшая вы-
пускников знаниями и навыками, позволяв-
шими выполнять обязанности младшего врача 
полка и ординатора полевых медицинских уч-
реждений в условиях боевых действий.10

Руководством военной подготовкой студен-
тов занимались оборонные советы, возглавля-
емые, как правило, ректорами высших учеб-
ных заведений. Эти органы, образованные во 
всех уральских вузах, внесли большой вклад в 
налаживание ритмичной работы и ликвида-
цию недостатков. Они способствовали преодо-
лению непонимания среди части студентов и 
преподавателей возникшей для страны угрозы 
и необходимости военного обучения, расши-
рению учебно-материальной базы, подключе-
нию опытных военруков. Они обеспечивали 
стопроцентную посещаемость занятий и по-
стоянное повышение качества и практической 
значимости военных занятий.

Эта работа интенсифицировалась после ут-
верждения в апреле 1942 г. приказа Всесоюзного 
Комитета по делам высшей школы и Главного 
управления Всевобуча НКО СССР, обязавшего 
руководителей вузов лично руководить воен-
ной подготовкой студентов, а военкоматы — 
обеспечивать занятия по военной подготовке 
опытными преподавателями, методическими 
разработками, инструкциями, необходимой 

8 См.: Хасбулатова О. А. Профессиональное образование 
мужчин и женщин в 1918–2015 гг.: историко-социологи-
ческий анализ // Женщина в Российском обществе. 2015. 
№ 3/4 (76/77). С. 9.
9 См.: ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 1. Д. 183. Л. 75–78; Д. 67. Л. 89.
10 См.: Там же. Д. 80. Л. 96; Д. 203. Л. 56.
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материальной частью. В результате наряду с 
аудиторными занятиями стали осуществлять-
ся регулярные выезды «в поле», где студенты 
совершенствовали приобретенные навыки в 
обстановке, приближенной к реальному бою.11

В декабре 1942 г. студенты и преподава-
тели Уральского индустриального института 
выступили с инициативой ввести вместо от-
дельных занятий, разбросанных по расписа-
нию в течение недели, единый военный день. 
Этот призыв был подхвачен многими вузами 
региона. Причем наряду со студентами в спе-
циально выделенный в учебном расписании 
день занимались и представители профессор-
ско-преподавательского состава, не достигшие 
50 лет. Активно участвовали в занятиях по 
военной подготовке ректоры Молотовского и 
Свердловского университетов Р. В. Мерцлин 
и А. Ф. Елютин, ректор Свердловского горного 
института Д. Н. Оглоблин, ректоры Свердлов-
ского, Башкирского, Ижевского медицинских 
институтов В. И. Величкин, Г. А. Пандиков, 
Н. Ф. Рупасов и др. Ответственное отношение 
руководства к организации и проведению за-
нятий способствовало достижению качествен-
ных результатов. В среднем по этой важной 
для военного времени дисциплине 70 % сту-
дентов имели оценки «хорошо» и «отлично», 
а в некоторых вузах, таких как Свердловский 
университет и Свердловский медицинский ин-
ститут, этот показатель превышал 80 %.12

Наряду с обязательными учебными заня-
тиями в вузах Урала была создана и активно 
действовала целая система внеурочных меро-
приятий, способствующих совершенствованию 
военной подготовки студентов. Она представ-
ляла собой сеть хорошо оснащенных военизи-
рованных кружков, обеспечивавших получение 
конкретной военной специальности. В Ижев-
ском индустриальном, Башкирском медицин-
ском, Уральском лесотехническом, Магнито-
горском горно-металлургическом, Троицком 
зооветеринарном и других вузах региона в сво-
бодное от основных занятий время успешно 
готовили сандружинниц, медсестер, пулемет-
чиков, гранатометчиков, снайперов, радистов, 
радиотелеграфистов и т. п. Очень успешно эта 
работа осуществлялась в Свердловском гор-
ном и Свердловском медицинском институ-

11 См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д. 11. Л. 111.
12 См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д. 11. Л. 109–110; ГАСО. Ф. Р-227. 
Оп. 4. Д. 113. Л. 42; За индустриальные кадры. 1943. 7 янв.; 
Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. 
Пермь, 1987. С. 66, 67; Уральский рабочий. 1941. 3 авг., 7 окт.

тах, Молотовском университете, Уральской 
государственной консерватории, где наряду с 
вышеуказанными кружками действовали по-
дразделения, готовившие инструкторов для 
обучения противовоздушной и противохими-
ческой обороне (ПВХО). В целом в военизиро-
ванных кружках во внеурочное время занима-
лось до 60 % студентов уральских вузов.13

Военная подготовка была неразрывно связа-
на с достижением высокого уровня физической 
выносливости студентов, поэтому практически 
во всех вузах Урала большое внимание обраща-
лось на развитие физкультуры и спорта. Конеч-
но, в ходе войны спортивно-массовая работа 
постоянно сдерживалась трудностями, обуслов-
ленными острой нехваткой инвентаря, одежды, 
обуви, спортивного оборудования, отсутствием 
собственных спортзалов, тиров и стадионов. 
Однако эти минусы успешно компенсирова-
лись профессионализмом преподавателей физ-
культуры и стремлением студентов поддержи-
вать необходимую спортивную форму. 

С 1942/43 уч. г. произошло отделение ка-
федр физической подготовки от военизиро-
ванных структур, что позволило стабилизи-
ровать учебное расписание и сделать акцент 
на организации спортивно-массовой работы. 
При кафедрах, получивших возможность 
развивать чисто спортивное направление в 
обучении студентов, стали организовывать-
ся лыжные, конькобежные, гимнастические, 
легкоатлетические и другие секции. Осо-
бенно популярным среди уральского сту-
денчества было участие в летних и зимних 
беговых и лыжных кроссах, не требовавших 
дорогостоящего инвентаря и оборудованных 
стадионов. 

На трассы, проложенные прямо по улицам 
и паркам городов, выходило большое коли-
чество студентов. Результаты забегов фикси-
ровались на вузовских стендах, в факультет-
ских стенных газетах и оперативных молниях,  
отражались в институтских и университетских 
многотиражках. В среднем в кроссах участво-
вало до 80 % учащихся вузов, допущенных по 
здоровью к соревнованиям. Наиболее силь-
ные команды кроссменов имели Свердлов-
ские медицинский и горный институты, часто 

13 См.: ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 1. Д. 192. Л. 128; ЦДООСО. Ф. 303. 
Оп. 3. Д. 22. Л. 39об., 40; Ф. 1990. Оп. 1. Д. 28. Л. 26, 26об.; 
Ф. 2112. Оп. 1. Д. 107. Л. 27; 50 лет Свердловскому горному ин-
ституту им. В. В. Вахрушева — первому техническому вузу на 
Урале. М., 1967. С. 281; Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шу-
стов С. Г. Указ. соч. С. 66, 67.
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побеждавшие в этих состязаниях и выводив-
шие на беговую дорожку или лыжню до 97 % 
студентов.14

Наряду с военной и общефизической под-
готовкой для того, чтобы развить в студентах 
патриотические чувства, являющиеся основой 
осознанных действий по защите Родины, важ-
но было вложить в их сознание идейно-тео-
ретические представления, соответствующие 
государственной политике и сложившейся в 
стране ситуации. Решение этой задачи возла-
галось на кафедры общественных наук, кото-
рые пытались совместить плановую работу по 
преподаванию гуманитарных дисциплин с за-
дачами освободительной борьбы. 

Цикл общественных дисциплин включал 
три основных предмета: основы марксистско-
ленинской теории, философию и политэко-
номию. Изучалось 13 тем, рассчитанных на 
250–300 часов. Занятия, проводившиеся на I и 
II курсах, базировались на коммунистической 
идеологии. Нападение Германии на Советский 
Союз рассматривалось как столкновение пер-
вого в мире социалистического государства 
с самым агрессивным проявлением капита-
лизма — фашизмом. Студенты призывались к 
самоотверженной борьбе за сохранение соци-
алистических ценностей и идеалов, что напря-
мую связывалось с борьбой за суверенитет и 
независимость родной страны.

Конечно, преподавание общественных наук, 
базировавшееся на положениях «Краткого курса 
истории ВКП(б)», обладало и отрицательными 
чертами. Имели место догматизм и схоласти-
ка. История подавалась с позиций идеологии 
культа личности, что часто приводило к ме-
ханическому заучиванию тезисов, выводов, 
положений, произнесенных И. В. Сталиным 
и его окружением. К примеру, только по теме 
«Великая Отечественная война», рассчитан-
ной на 20 часов, студенты должны были из-
учить 26 работ «вождя всех народов», принять 
и объяснить высказанные им причины пора-
жений Красной армии на первом этапе войны, 
не соответствующие действительному положе-
нию дел. И все же подведение патриотических 
чувств под идейные постулаты марксистско-
ленинской теории, делало практические дей-
ствия студентов по защите Родины не только 
рефлективными, но и осознанными и идеоло-
гически обоснованными.15

14 См.: ЦДООСО. Ф. 303. Оп. 3. Д. 22. Л. 39об., 40.
15 См.: ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 1. Д. 192. Л. 128; Оп. 2. Д. 91. 
Л. 15об., 14об.

К тому же необходимость мобилизации об-
щества на войну и укрепления его лояльности 
власти заставила правящий режим несколько 
преобразовать господствующую идеологию. 
Предложенная в дополнение к марксизму-
ленинизму идея руссоцентричного этатизма, 
обращавшаяся к русским национальным ге-
роям, мифам, иконографии, нашла широкую 
поддержку среди населения, в том числе и у 
студенческой молодежи. Этот идеологический 
сдвиг, начавшийся еще в предвоенный пери-
од, был прагматически доведен в годы войны 
до логического завершения, став катализато-
ром формирования массового национального 
самосознания в русскоговорящем обществе.16

В конечном итоге опора на героическое на-
следие прошлого в сочетании с действенными 
призывами быть достойными предков позво-
лила одержать Великую Победу, ставшую за-
вершающим этапом становления советской 
нации.17 В годы войны именно под таким идео-
логическим воздействием студенты уральских 
вузов занимались агитационно-пропагандист-
ской работой, участвовали в патриотических 
движениях, безвозмездно трудились на строй-
ках, промышленных предприятиях, помогали 
труженикам аграрного сектора в период по-
севной и уборочной страды.

Серьезное влияние на студенческие коллек-
тивы оказывали агитаторы. Их количество по 
сравнению с довоенным периодом значитель-
но возросло, что объясняется созданием во всех 
вузах Урала агитколлективов, включавших от 
100 до 500 чел. В агитколлективах работали 
студенты и преподаватели, повышавшие свою 
идейно-политическую подготовку на специаль-
ных семинарах под руководством партийных 
органов вузовского и территориального уровня.

Агитаторы работали в каждой студенческой 
группе, во всех студенческих общежитиях. 
Опыт их работы обобщался и распространялся 
посредством отчетов на производственных со-
вещаниях, партийных собраниях факультетов, 
заседаниях вузовских партбюро и парткомов. 
Наиболее популярными видами агитацион-
но-пропагандистской работы среди студентов 
были индивидуальные беседы, групповые по-
литинформации, коллективные читки газет. 
Применялись и крупные формы, такие как 

16 См.: Бранденбергер Д. Л. Национал-большевизм. Сталин-
ская массовая культура и формирование русского националь-
ного самосознания (1931–1956). СПб., 2009. С. 7–18.
17 См.: Добренко Е. А. Поздний сталинизм: эстетика полити-
ки: в 2 т. М., 2020. Т. 1. С. 7.



89

научно-теоретические конференции, темати-
ческие лектории, массовые митинги и собра-
ния. К обсуждению вопросов, касающихся те-
кущего момента, международного положения, 
героического прошлого народов СССР, разо-
блачающих человеконенавистническую сущ-
ность фашизма и его злодеяния, привлекались 
действующие партийные работники, военные 
деятели, ученые, писатели, ветераны труда, 
передовики производства, представители об-
щественных организаций и т. п.

На высоком уровне устная агитация и про-
паганда осуществлялась во многих вузах Урала, 
но особенно выделялись Молотовский и Свер-
дловский университеты, Уральский индустри-
альный, Свердловский горный, Магнитогорский 
горно-металлургический институты, педагоги-
ческие институты Молотова, Свердловска, Челя-
бинска, Чкалова, Ижевска и Уфы. На площадках 
этих вузов со студентами встречались секретари 
обкомов ВКП(б) В. М. Андрианов, Н. И. Гусаров, 
Н. С. Патоличев, писатели и поэты П. П. Бажов, 
А. А. Караваева, Ф. В. Гладков, М. С. Шагинян, 
А. Л. Барто, Л. А. Кассиль, выдающиеся уче-
ные И. П. Бардин, А. Е. Ферсман, Е. Н. Тарле, 
М. Н. Тихомиров и многие другие.18

В процессе идеологической работы со сту-
дентами живое слово агитатора и пропаганди-
ста значительно усиливалось за счет умелого 
использования наглядной агитации. Агиткол-
лективы вузов широко использовали газетные 
стенды, фотовитрины, политические плакаты, 
боевые листки, стенные газеты. Нередко для 
иллюстрации высказываемых на лекциях и по-
литинформациях положений использовалась 
демонстрация фрагментов документальных 
и художественных фильмов. Подобного рода 
формы воздействия на студенческую аудито-
рию в идейно-воспитательных целях эффектив-
но применялись в Уральском лесотехническом, 
Уральском индустриальном, Свердловском 
горном институтах, Челябинском институ-
те механизации и электрификации сельского 
хозяйства, сельскохозяйственных институтах 
Свердловска, Молотова, Чкалова, Уфы. За годы 
войны в вузах Урала было подготовлено не-
сколько сотен агитационных витрин, выставок 
фотоматериалов и иллюстративных экспози-
ций, отражающих патриотическую составляю-
щую воспитания студентов.19

18 См.: ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 439. Л. 5; ЦДООСО. Ф. 240. 
Оп. 1. Д. 11. Л. 8; Д. 23. Л. 18; Ф. 379. Оп. 2. Д. 69. Л. 15об.; Зве-
зда. 1941. 8 окт.; Гузненко З. И. Кузница кадров… С. 110.
19 См.: ГАРФ. Ф. 8080. Оп. 1. Д. 85. Л. 44; Д. 185. Л. 32.

Понятие патриотизма теоретически вклю-
чает в себя три основных структурных элемен-
та: патриотическое сознание, патриотическое 
отношение и патриотическую деятельность. 
Умело поставленный в годы войны в уральских 
вузах идейно-воспитательный процесс, охарак-
теризованный выше, целенаправленно влиял 
на укрепление патриотического сознания сту-
дентов, эффективно формировал у них патри-
отическое отношение к складывающейся ме-
ждународной и внутриполитической ситуации. 
Не был упущен и тот важнейший момент, когда 
выраженное чувство любви к Отечеству должно 
было выразиться в практической деятельности, 
направленной на его благо.

Преобразование чувственного начала в кон-
кретные и полезные для Родины дела происхо-
дило в студенческих коллективах Урала на про-
тяжении всей Великой Отечественной войны и 
проявлялось в активном участии в патриоти-
ческих движениях. Значителен вклад ураль-
ского студенчества во всенародное движение 
по оказанию помощи Красной армии. Все без 
исключения вузы региона вносили денежные 
средства в оборонные фонды, осуществляли 
сбор теплых вещей для фронтовиков, посыла-
ли на фронт подарки. Наибольший вклад сде-
лал Уральский индустриальный институт, пе-
речислив на постройку танковых колонн «За 
передовую науку», «Свердловский комсомо-
лец» и артиллерийской батареи имени Героев 
Советского Союза Н. А. Аникина, В. И. Бадьи-
на и Н. И. Сыромятникова свыше 2 млн руб. 
Крупные вклады сделали также Свердловский 
и Молотовский университеты, Свердловский 
горный, Свердловский медицинский, Ураль-
ский лесотехнический, Магнитогорский горно- 
металлургический, Чкаловский сельскохозяй-
ственный, Чкаловский педагогический, Моло-
товский медицинский, Молотовский стомато-
логический и другие институты.20

Много внимания уделялось поддержке на-
родного здравоохранения. Студенты ураль-
ских вузов помогали в оборудовании госпи-
талей, осуществляли в них разнообразную 
шефскую работу: ухаживали за ранеными 
бойцами, писали по их просьбам письма, ор-
ганизовывали концерты, лекции и беседы, со-
бирали подарки. Особо значимо было участие 
в донорском движении. Только в рядах доно-
ров Уральского индустриального института 

20 См.: Деменев А. И., Добровольский Н. С. Высшее образова-
ние на Урале… С. 66.
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насчитывалось 450 сотрудников и студентов. 
В целом по вузам Свердловска в донорском 
движении принимали участие 1 300 студентов, 
ежегодно сдававших сотни литров крови, не-
обходимых для лечения раненых и больных. 
Профессиональную помощь оказывали кол-
лективы Башкирского, Ижевского, Свердлов-
ского, Молотовского медицинских институ-
тов. Студенты-медики дежурили в госпиталях, 
проводили занятия по лечебной гимнастике, 
осуществляли профилактическую и лечебную 
работу.21

Учащиеся Уральского индустриального ин-
ститута выступили инициаторами работы в 
свободное от занятий время на тыловых пред-
приятиях и строительных объектах. Уже в 
июле 1941 г. Уральский индустриальный ин-
ститут направил около 2 тыс. студентов, ко-
торые приняли участие в монтажных работах 
на оборонных предприятиях, в строительстве 
Свердловского водопровода, новых железно-
дорожных путей, троллейбусной линии. 

Вслед за ними в производственный про-
цесс были вовлечены учащиеся других вузов, 
выполнявшие работы, максимально прибли-
женные к приобретаемым ими в стенах вузов 
профессий. К примеру, студенты Свердловско-
го горного института работали на приисках и 
шахтах, Уральского лесотехнического инсти-
тута — на лесозаготовке. Участвовали студен-
ты и в решении отопительной проблемы. Что-
бы поддерживать необходимую температуру 
в помещениях промышленных предприятий, 
государственных учреждений и жилых домов, 
учащиеся Свердловского университета, Свер-
дловского сельхозинститута и других вузов за-
готавливали дрова и торф в леспромхозах и на 
торфопредприятиях.22

Огромную помощь оказывали студенты 
Урала аграрному сектору. В период посевной 
и уборочной кампаний вузовские отряды тру-
дились на полях и животноводческих фермах, 
проявляя при этом знание дела и профессио-
нальные навыки. Компетентность прибывших 
в сельскую местность горожан объяснялась 
заблаговременной подготовкой к сельхозрабо-
там. Во всех вузах Урала проводились специ-
альные занятия по агротехническому миниму-
му, организовывались кружки по подготовке 

21 См.: Спешилов Ю. П. Героический труд медиков Урала в 
годы Великой Отечественной войны // Труды Пермского го-
сударственного медицинского института. 1968. № 91. С. 26. 
22 См.: ЦДООСО. Ф. 285. Оп. 3. Д. 7. Л. 46; Ф. 240. Оп. 1. Д. 19. 
Л. 36; Ф. 1910. Оп. 1. Д. 62. Л. 120; Деменев А. И., Доброволь-
ский Н. С. Высшее образование на Урале… С. 66. 

аграрных специалистов. Для проведения пра-
ктических занятий использовались ресурсы 
различных сельскохозяйственных организа-
ций. Такая постановка вопроса, свойственная 
большинству уральских вузов, обеспечивала в 
период посевных и уборочных работ необхо-
димую производительность труда, способство-
вала выполнению плановых заданий. 

Кроме того, важное значение в правильной 
и эффективной организации труда имели меро-
приятия идейно-воспитательной направлен-
ности. Среди студенческих отрядов, бригад 
и звеньев развертывалось социалистическое 
соревнование, освещаемое в стенгазетах и ву-
зовских многотиражках. Победители награ-
ждались почетными грамотами и ценными 
подарками. Также проводилась широкая агита-
ционно-массовая работа: организовывались ин-
дивидуальные беседы, смотры художественной 
самодеятельности, читались лекции и т. п. Ко-
нечно, организация студенческих работ в аграр-
ном секторе не всегда и везде носила идеальный 
характер. Случалось, что местные власти не про-
являли должной заботы, что порождало про-
блемы с питанием, условиями проживания. Тем 
не менее патриотический настрой студентов 
позволял им, невзирая на бытовые трудности, 
полностью справляться с поставленными зада-
ниями, выполняя нормы на 300 и более про-
центов, вырабатывая сотни тысяч трудодней.23

Повышенное внимание вузами региона уде-
лялось семьям военнослужащих и инвалидам 
войны. Профсоюзные организации выделяли 
им продукты питания, промышленные това-
ры, путевки в санатории, дома отдыха, детские 
сады и пионерские лагеря, осуществляли для 
них сбор обуви и теплых вещей. Комсомоль-
ские организации формировали студенческие 
бригады для оказания этим категориям гра-
ждан материально-бытовой помощи. Эта ра-
бота была отлично поставлена в Уральском 
индустриальном институте, Свердловском, 
Магнитогорском, Челябинском, Чкаловском, 
Башкирском, Ижевском педагогических ин-
ститутах и других вузах Урала.

Интересная форма работы с инвалидами 
войны осуществлялась в Молотовском педаго-
гическом институте. Здесь проводилась экспе-
риментальная работа, направленная на при-
влечение к интеллектуальному труду бойцов 
и командиров, потерявших на фронте зрение.  

23 См.: Деменев А. И., Добровольский Н. С. Высшее образова-
ние на Урале… С. 65, 66; За индустриальные кадры. 1942. 18, 
29 авг., 7 нояб.; ОГАОО. Ф. 371. Оп. 5. Д. 229. Л. 6.
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На специально организованных курсах ослеп-
шие воины обучались чтению и письму по 
Брайлю, осваивали программу средней шко-
лы. Эта гуманистическая и патриотичная ра-
бота дала заметные результаты. Около 30 кур-
сантов поступили на исторический факультет 
Молотовского педагогического института, дру-
гие стали студентами вузов Москвы, Ленин-
града, Киева. Некоторые, успешно окончив 
вузы, стали заниматься наукой, защитили дис-
сертации, получили ученые степени.24

Таким образом, в годы Великой Отечествен-
ной войны огромную роль в идейно-политиче-
ском и трудовом единении советского общест-
ва, в мобилизации всех сил и средств страны 
на отпор фашистскому агрессору сыграло во-
енно-патриотическое воспитание народа. Выс-
шие учебные заведения Урала вместе с други-

24 См.: Пермский педагогический институт — фронтовикам. 
Пермь, 1974. С. 134, 135, 136.

ми вузами СССР стали важнейшими центрами 
этой нужной и важной в экстремальных усло-
виях военного времени работы. Студенты и 
преподаватели, получив необходимые знания 
и навыки в результате эффективной военной, 
общефизической и идеологической подготов-
ки, сами становились активными участника-
ми процесса объединения населения страны 
для достижения главной цели — полного и 
безоговорочного разгрома врага. Хотя совре-
менное общество построено на других полити-
ко-институциональных основах в сравнении с 
периодом Великой Отечественной войны, тем 
не менее, осмысление исторического опыта 
военно-патриотической работы с населением 
1941–1945 гг. и лучшие ее формы и методы мо-
гут быть востребованы в современной действи-
тельности .
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MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS  
IN THE URALS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The paper analyses forms and methods of military-patriotic education of students of higher 
educational institutions in the Urals during the Great Patriotic War. It shows that educational system 
operating during the war period was based on the historical traditions of Russian patriotism, which 
repeatedly contributed to the unity of society and achievement of victory over the enemy. When 
analyzing the educational process aimed at raising the level of patriotic consciousness of students, 
the main emphasis is placed on the characteristics of military, physical, ideological and theoretical 
training of high school students, as well as on their practical participation in mass political activities 
that united all the efforts of the people fighting Nazism to achieve the main goal — defeat of the 
enemy. The paper notes that the strict control of the leading party-state bodies of the regional, 
city, district and university scale over the process of improving the system of military-patriotic 
education of students, significantly increased its organizational capabilities, and bringing the base 
of the ideological theory that prevailed in the country at that time under objective patriotic feelings, 
made the practical actions of students to protect the Motherland conscious and theoretically 
justified. This explains an active position of the Ural students in the war years, which determined 
their positive performance in military and physical training, propaganda work and patriotic 
movements. It is concluded that the higher educational institutions of the Urals, together with other 
universities of the USSR, became the most important centres of military-patriotic education, which 
in every possible way contributed to the military and labour unity of Soviet society, which defeated 
German Nazism. Social unity is also necessary for modern Russia, therefore, the existing historical 
experience should be studied and used in practice.
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