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ВВЕДЕНИЕ

Трудная и нескорая работа по увековечению памяти жертв политических ре-
прессий в России неуклонно продолжается, несмотря на ограниченность со сто-
роны государства. Силами энтузиастов, общественных организаций, сочувствую-
щих им спонсоров и благодаря административному ресурсу некоторых регионов 
нашей страны «возвращены» имена миллионов жертв политических репрессий.

Частью этой деятельности является процесс восстановления памяти о репрес-
сированных народах, численность которых составляет более 2,6 млн человек. По 
инициативе Общественной академии наук российских немцев в конце 2000 г. был 
одобрен проект «Gedenkbuch. Книга памяти о российских немцах – жертвах по-
литических репрессий, участниках войн и конфликтов». Целью проекта стало соз-
дание единого электронного банка данных, содержащего информацию по четырем 
категориям граждан – жертвам политических репрессий, депортированным, труд-
мобилизованным, участникам войн и конфликтов. Предполагалось, что одним из 
конечных результатов проекта будет издание серии Книг памяти, посвященных 
российским немцам.

С начала осуществления проекта «Gedenkbuch» прошло 15 лет. За это вре-
мя работа по увековечению памяти жертв репрессий значительно продвинулась 
вперед. Если к концу 2007 г. на территории бывшего СССР было издано более 
920 Книг памяти, где приведены имена около 2,25 млн жертв политических ре-
прессий, то к настоящему моменту насчитывается уже около 1500 Книг памяти и 
2,7 млн имен. Учитывая, что количество жертв репрессий согласно формулировке 
Закона о реабилитации 1991 г., по подсчетам экспертов общества «Мемориал», со-
ставляет около 13 млн человек, «возвращены» имена только 20 % из них.

Позитивным фактом последнего времени является создание рабочей группы 
по подготовке предложений, направленных на реализацию национальной про-
граммы увековечения памяти жертв политических репрессий в России (декабрь 
2011 г.), а затем и Межведомственной рабочей группы по координации деятель-
ности, реализующей Концепцию государственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий (февраль 2016 г.). К сожалению, сегод-
ня конкретная программа сведена в значительной мере к концепции. Между тем 
прошло уже более двух десятилетий с момента появления самой идеи подобной 
программы. Такого рода решения на государственном уровне приняты в странах 
Балтии, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Республике Коми.

Одним из ключевых пунктов Концепции государственной политики по уве-
ковечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной правитель-
ством Российской Федерации 15 августа 2015 г., является «создание общерос-
сийской информационной системы для музейно-мемориальной сети, единой 
мультимедийной книги памяти, а также баз данных в сфере увековечения памя-
ти жертв политических репрессий»1. Для того чтобы сохранить память о жерт-

1  См.: Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических 
репрессий. URL: orthedu.ru/kraeved/nekropol/



вах и помочь людям восстановить историю их семей, Общество «Мемориал» в 
1998 г. приступило к созданию единой базы данных, сводя вместе информацию 
из региональных Книг памяти, уже вышедших в свет или только подготовлен-
ных к изданию.

Проблема изучения истории репрессий в СССР настолько велика, что ни 
одно из бывших государств самостоятельно, без объединения их информаци-
онных и интеллектуальных ресурсов, решить ее не сможет. Такая задача была 
поставлена на международной научно-практической конференции по про-
блемам создания Единого электронного банка данных о репрессированных в 
СССР, проведенной в мае 2000 г. лабораторией «Исторической информатики» 
Нижнетагильского государственного педагогического института при поддерж-
ке благотворительного фонда Форда и международного общества «Мемориал». 
В конференции приняли участие представители многих регионов России, а так-
же Украины, Казахстана, Германии и США. Участники конференции иницииро-
вали международный проект по созданию единого банка данных «Возвращенные 
имена»2. В этом же году Общественной академией наук российских немцев был  
утвержден проект «Gedenkbuch». Однако по сию пору такие проекты остаются 
общественными.

Деятельность специалистов лаборатории «Историческая информатика» 
по изданию Книг памяти, посвященных российским немцам, является ча-
стью общей работы по увековечению памяти жертв политических репрессий. 
Российские немцы – народ, который подвергся тотальным репрессиям. Как 
известно, в 1939 г. в СССР проживало 1,427 млн этнических немцев, из них к 
2003 г. реабилитировано около 1,3 млн человек3. К концу 2012 г. в серии Книг 
памяти «Gedenkbuch» обнародованы имена более 68 500 человек (21,6 %) из 
316 000 находившихся в трудармии и учтенных в картотеках с названием «труд-
мобилизованные немцы»4.

Работа над многотомным изданием по крупнейшему в СССР лагерю для труд-
армейцев – ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой – шла в несколько этапов. 
С 2002 по конец 2009 г. вводились в электронную базу данных учетные карточки 
трудмобилизованных, в 2008 г. началась углубленная проверка сотрудниками 
лаборатории «Историческая информатика» введенной архивистами информа-
ции. Одновременно мы приступили к изучению значительного по объему до-
кументов фонда ИТЛ и строительства в Объединенном государственном архиве 

2  Бабий А. А., Кириллов В. М., Кузовкин Г. В., Хвостенко В. И. «Возвращенные имена». Про-
грамма и проблемы ее реализации // Вопросы истории. 2005. № 1. С. 24–40.

3  Бугай Н. Ф. и др. Немцы: 250 лет в России. Том. 1. М., 2012. С. 459. 
4  Gedenkbuch: “Гордое терпенье”. Книга памяти советских немцев – узников Тагилла-

га / авт.-сост.: В. М. Кириллов, П. М. Кузьмина, А. Я. Цейзер, С. Л. Разинков. Екатерин-
бург, 2004; Gedenkbuch: Книга памяти немцев-трудармейцев Усольлага НКВД/МВД СССР 
(1942–1947 гг.) / сост. Э. А. Гриб. М., 2005; Gedenkbuch: Книга памяти немцев-трудармейцев 
Богословлага. 1941–1946 гг.: В 2 т. / авт.-сост.: В. М. Кириллов, П. М. Кузьмина, Н. М. Паэ-
гле, А. А. Пермяков, С. Л. Разинков. М.; Нижний Тагил, 2008; GEDENKBUCH: Книга памя-
ти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой. 1942–1946. Т. 1 / авт.-сост.: 
В. М. Кириллов, С. Л. Разинков, Е. П. Турова. М.; Нижний Тагил, 2011; GEDENKBUCH: Книга 
памяти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой. 1942–1946. Т. 2 / авт.- 
сост.: В. М. Кириллов, С. В. Аминова, Е. П. Турова. М.; Нижний Тагил, 2011; GEDENKBUCH: 
Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой. 1942–1946. Т. 3 / 
авт.-сост.: В. М. Кириллов, С. Л. Разинков, Е. П. Турова. М.; Нижний Тагил, 2012.
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Челябинской области. Были оцифрованы сотни листов архивных дел, обследо-
ваны фонды музеев, связанных с историей российских немцев Челябинска, из-
учены публикации в СМИ, опрошены некоторые очевидцы событий. На осно-
ве свидетельств очевидцев и материалов архивов мы провели реконструкцию 
карты ИТЛ и его подразделений, восстановили историю лагеря и опубликовали 
первые исследовательские работы. В 2011–2012 гг. были последовательно опу-
бликованы три тома Книги памяти со списками репрессированных, одновре-
менно восстанавливались пробелы в базе данных, связанные с ошибками ввода 
информации.

Работа с персональными данными, как всегда, была наиболее трудоемкой. 
Проверка названий мест рождения, спецпоселения, призыва, выявление повто-
ров имен длилась все годы работы над Книгой памяти. На основе анализа учет-
ных документов ИТЛ, хранящихся в Объединенном государственном архиве 
Челябинской области, и фонда 9414 ГУЛАГа в ГА РФ была установлена числен-
ность труд армейцев, прошедших через «Челяблаг» с 1942 по 1946 г. – 42 902 че-
ловека. Однако многих трудмобилизованных этапировали в другие ИТЛ, затем 
возвращали, автоматически заводя вторые и третьи карточки на одного и того же 
человека. Поэтому к моменту выпуска 3-го тома мы, устранив повторы, насчитали 
37 175 трудармейцев, а завершив объединение списков всех томов в единую базу 
данных и проведя ее дополнительную «чистку», вывели окончательную цифру – 
37 086 человек. Благодаря скрупулезному анализу картотеки внесена поправка в 
численность умерших в ИТЛ: с 6288 она выросла до 6419 человек.

Одновременно мы установили неполноту картотеки, хранящейся в ОГАЧО. 
Признаком этого является отсутствие учетных карточек на 34 человека, воспоми-
наниями которых мы располагаем; нет в картотеке и многих имен, упоминаемых 
в книге Г. Вольтера «Зона полного покоя», а также около 5 % трудармейцев из 
лагерных приказов о наказании «дезертиров» (примерно 20 человек). По нашему 
мнению, пробелы в картотеке составляют от нескольких десятков до нескольких 
сотен имен. Причины, объясняющие этот факт, пока не известны.

Следующим этапом нашей работы стала подготовка научных исследований, ба-
зирующихся на обширной базе документов ГУЛАГа и источников личного проис-
хождения. Публикации по истории ИТЛ и состоянию его контингентов (помимо 
работ Г. Я. Маламуда, Г. А. Гончарова и В. Кригера) появились в 2011 г.5 Нам удалось 
сформировать представительный коллектив историков-профессионалов, с помо-
щью которых подготовлено настоящее издание. В него вошли Л. И. Бородкин6, 

5 См., например: Кириллов В. М. ИТЛ Челябметаллургстроя: создание, этапы развития, чис-
ленность и категории спецконтингента // Нижнетагильская государственная социально-педа-
гогическая академия. Ученые записки. Общественные науки / отв. ред. О. В. Рыжкова. Нижний 
Тагил, 2011; Кириллов В. М. Трудмобилизованные немцы на Урале: состояние и новые аспек-
ты исследования проблемы // Начальный период Великой Отечественной войны и депортация 
российских немцев: взгляды и оценки через 70 лет: Материалы 3-й международной научно-
практической конференции. Саратов, 26–28 августа 2011 г. М., 2011. 

6  Заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ, док-
тор исторических наук, заслуженный профессор МГУ, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, академик РАЕН, член Национального комитета российских истори-
ков. Президент ассоциации «История и компьютер», член Общества клиометрики (США). 
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Г. А. Гончаров7, М. В. Гонцова8, В. М. Кириллов9, В. Кригер10, А. Я. Нахтигаль11, 
Н. П. Палецких12, С. Л. Разинков13, А. А. Цепкалова14, Б. Д. Шмыров15.

Содержание коллективной монографии выстроено в определенной логической 
системе. Первая глава раскрывает проблему организации и использования при-
нудительного труда в рамках военно-мобилизационной модели экономики при 
строительстве крупнейшего металлургического предприятия страны. В статье 
В. М. Кириллова анализируются этапы формирования и развития ИТЛ БМК–
ЧМС как основного поставщика рабочей силы строительства, описывается поло-
жение и количественное соотношение различных категорий спецконтингента.

Г. А. Гончаров акцентирует свое внимание на истории формирования и ис-
пользования в строительстве рабочих колонн трудмобилизованных советских 
немцев, последовательно доказывает, что трудармейцы были той рабочей силой, 
которая составляла основную часть контингента ИТЛ «Челябметаллургстрой» и 

7  Директор Института гуманитарного образования ЧелГУ, доктор исторических наук, до-
цент кафедры истории России, автор докторской диссертации по теме «Трудовая армия на Ура-
ле в годы Великой Отечественной войны» (2006). 

8  Кандидат исторических наук, доцент кафедры управления и права НТГСПА.
9  Доктор исторических наук, профессор кафедры истории, теории и методики обучения, ру-

ководитель проблемной научной лаборатории «Историческая информатика» Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии, автор и научный редактор Книг памяти 
проекта «Gedenkbuch». 

10 Доктор философии, автор диссертации, посвященной истории переселения поволжских 
и причерноморских немцев в Западную Сибирь, казахскую степь и Туркестан в дореволюцион-
ный период. С 1991 г. проживает в Германии. Работал в Земельном архиве (бывший централь-
ный архив Герцогства Баден) г. Карлсруэ, затем в Институте международных связей (Institut für 
Auslandsbeziehungen) в г. Штуттгарте и позднее в Институте восточноевропейской истории при 
Гейдельбергском университете (Seminar für Osteuropäische Geschichte, Universität Heidelberg). 
Область научных интересов: история, культура и современное положение российских немцев; 
национальная политика в СССР; германофобия в Российской империи / СССР / России; исто-
рическая память и коллективное сознание. 

11  Журналист, общественный деятель, ведущий телевизионных программ ЧГТК, редактор 
областной еженедельной газеты ЧГТК «Программа телевидения и радио». С 1995 г. председа-
тель Немецкого культурного центра в Челябинске, член Совета немцев России, член Совета по 
культуре и межнациональным отношениям Законодательного собрания Челябинской области, 
заместитель председателя Совета АНКО «Ассамблея народов Челябинской области». 

12  Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Челябинского 
государственного агроинженерного университета, член-корреспондент Российской академии 
аграрного образования; председатель Челябинского филиала Уральского отделения Академии 
военно-исторических наук, лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области. 
Докторская диссертация – «Социальная политика Советского государства на Урале в период 
Великой Отечественной войны». 

13  Кандидат исторических наук, доцент кафедры управления и права НТГСПА, сотруд-
ник лаборатории «Историческая информатика», автор программной разработки базы данных 
«Трудармейцы на Урале». Диссертация по теме «Социальный портрет и судьбы советских нем-
цев-трудармейцев, мобилизованных в лагеря НКВД на территории Свердловской области в 
1941–1946 гг.: опыт создания и применения электронной базы данных», автор Книг памяти по 
трудармейцам. 

14  Кандидат исторических наук. Под руководством Л. И. Бородкина защитила диссертацию 
на тему «Промышленное строительство в системе Гулага в 1940-е годы (источники и методы ис-
следования)» в 2012 г. Значительная часть диссертации посвящена ИТЛ БМК–ЧМС. 

15  Аспирант исторического факультета ЧелГУ. Автор трех книг и статей, опубликованных в 
РФ и Польше на русском, польском, английском языках. 
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выполняла большую часть работы на строительстве металлургического завода и 
его социальных объектов.

В статье Б. Д. Шмырова представлен уникальный в отечественной историогра-
фии материал по трудмобилизованным из Средне-Азиатского военного округа. 
В следующем разделе первой главы Борис Шмыров подверг критическому ана-
лизу мемуары бывшего начальника управления ИТЛ БМК–ЧМС НКВД СССР 
бригинженера А. Н. Комаровского. В результате взвешенного, объективного ана-
лиза источников автор пришел к выводу: «Зная, какую должность и место занимал 
Комаровский в системе НКВД СССР, зная о тех правах дисциплинарного воздей-
ствия в отношении подчиненного ему спецконтингента и персонала Управления 
БКС/ЧМС, на вопрос: “Причастен ли лично автор «Записок строителя» при ра-
боте на Першинской площадке к большим показателям смертности среди трудмо-
билизованных из числа советских немцев, к их расстрелам?”, можно без ошибки 
ответить: “Да, лично причастен!”».

В целой серии статей В. Кригера глубоко исследованы проблемы сопротив-
ления и протеста в ИТЛ, особенностей репрессивной политики в лагерной зоне, 
взаимоотношений администрации лагеря и вольнонаемных с трудармейцами. 
Автор отмечает, что трудмобилизованные представляли собой совершенно демо-
рализованную и атомизированную общность и были неспособны на организован-
ные акции активного сопротивления – забастовки, бунты, мятежи или восстания. 
Специфическими формами протеста стали жалобы и протесты в различные орга-
ны власти, одиночные и групповые побеги, приписки ради получения повышен-
ных норм питания, прогулы и самовольное оставление рабочего места, членовре-
дительство и демонстративное питание отбросами (самоистощение).

В. Кригер вскрывает амбивалентность национальной политики партии, про-
пагандирующей показной интернационализм и в то же время на практике про-
водящей репрессии по этническому, национальному признаку. Несмотря на по-
зитивную оценку добросовестного труда советских немцев, «настороженное, 
недоверчивое отношение к немецким рабочим и служащим как к потенциально 
антисоветскому, нелояльному и вообще политически ненадежному элементу оста-
валось неизменной линией поведения лагерного начальства».

Виктор Кригер делает вывод о непропорционально высокой доле ИТЛ БМК–
ЧМС в уголовно-судебной статистике ГУЛАГа. Из общего числа направленных в 
«трудовую армию» на ЧМС приходилось примерно 11,7 %, а среди осужденных до 
мая 1944-го – 27,9 %. Еще более разительно соотношение по осужденным к высшей 
мере наказания: только до лета 1943 г. на строительстве было приговорено к рас-
стрелу 58,6 % (!) от общего числа контингента по всем лагерям и промышленным 
наркоматам.

Во второй главе всесторонне описаны и проанализированы условия жизни и 
труда различных категорий спецконтингента, его физическое состояние и произ-
водительность труда, показатели смертности, представлен социальный портрет 
трудмобилизованных, проведено сравнение с повседневной жизнью вольного на-
селения Челябинска.

Условиям жизни и труда трудмобилизованных немцев и САВО посвящены 
статьи Г. А. Гончарова и Б. Д. Шмырова.

В статье В. М. Кириллова проведена реконструкция картины физического со-
стояния двух категорий спецконтингента: заключенных и трудмобилизованных. 
Автор приходит к обоснованному заключению о расточительности лагерной фор-
мы организации труда и ее низкой производительности. В то же время сделан 
вполне убедительный вывод о более высокой производительности труда мобили-
зованных советских немцев.



В небольшой, но аналитически интересной статье А. А. Цепкаловой описывает-
ся динамика движения контингентов ИТЛ и показатели смертности в сравнении 
с общегулаговскими. Следует заметить, что автор считает процент смертности от 
«прошедших» через ИТЛ. Это не совсем правильно, т. к. в категорию «прошед-
ших» включались и те, кто этапировался из ИТЛ, а затем снова туда возвращался, 
и на него заводилась еще одна карточка. В распоряжении А. А. Цепкаловой не было 
БД «Трудармейцы ИТЛ БМК–ЧМС», из которой можно узнать более точную 
цифру персоналий трудмобилизованных. Такая база была создана в лаборатории 
«Историческая информатика» в конце 2013 г.

Принципиально важной является статья Н. П. Палецких о повседневной жизни 
«вольного» населения Челябинска в годы войны. «Зацикленность» на описании 
условий труда и жизни в ИТЛ, вполне естественная в нашем издании, в то же вре-
мя не может быть оправданной с научной точки зрения. Объективно необходимо 
все проблемы рассматривать в системе общей социальной и экономической ситуа-
ции в обществе и стране. Надежда Петровна, в частности, отмечает, что в военные 
годы уровень смертности намного превышал рождаемость. В структуре причин 
смертности «вольного населения» на первых местах находились дистрофия и ис-
тощение, туберкулез и заболевания органов дыхания. Динамика смертности по го-
дам войны была неоднозначной, ее пик пришелся на 1942 г. Однако даже в первом 
квартале 1944 г. в Челябинске было учтено 35 000 больных дистрофией. Весьма 
важно сравнить эти показатели с лагерной статистикой.

Уже традиционной в Книгах памяти является статья С. Л. Разинкова о социаль-
ном портрете трудмобилизованных. В ней представлен аналитический материал 
по следующим основным параметрам: движение спецконтингента по данным ЭБД 
и сводкам ГУЛАГа; национальный состав трудмобилизованных (сравнительный 
материал по ИТЛ БМК–ЧМС, Тагиллагу и Богословлагу); источники и динами-
ка прибытия трудармейцев в ИТЛ БМК–ЧМС по сведениям ЭБД; половозраст-
ные характеристики трудмобилизованных; распределение по месту рождения, по 
признаку партийной принадлежности, по уровню образования; причины убытия 
из лагеря (смертность, дезертирство, побеги, осуждение, демобилизация, перевод-
этапирование, спецпоселение).

В третьей главе в статье В. М. Кириллова проанализирована оте чественная 
историография репрессивной политики против российских немцев. В работах 
А. Я. Нахтигаля в проблемном ключе описан процесс реабилитации российских 
немцев, Е. Ю. Захарова и А. Кузнецова реконструировали топографию лагеря, в 
статьях Т. В. Понкратовой и Л. Садчиковой представлен материал по увековече-
нию памяти жертв репрессий.

Две последующие главы тематически можно объединить под названием 
«Архивные документы и память народа». Глава 4 начинается аналитической 
статьей Л. И. Бородкина и А. А. Цепкаловой по источникам изучения истории 
Главпромстроя. В последующих разделах главы по определенным тематическим 
разделам расположен богатейший материал архива ИТЛ БМК–ЧМС (подборка 
В. М. Кириллова, Г. А. Гончарова, В. Кригера, оцифровка С. В. Аминовой). В гла-
ве 5 (подготовленной М. В. Гонцовой, В. М. Кирилловым, В. Кригером) помещены 
статьи, автобиографии и воспоминания более сорока трудмобилизованных, про-
шедших лагеря Челябметаллургстроя.

В приложении к книге находится фотогалерея (фото персоналий трудар-
мейцев, строительства, труда и быта спецконтингента), карты ИТЛ и спецпо-
селений Челябинской области. Эти разделы подготовлены С. В. Аминовой, 
В. М. Кирилловым. Именной и предметный индексы, список сокращений разра-
ботаны М. В. Гонцовой.

В. М. Кириллов



Глава 1 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД  

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА



12

Кириллов В. М.

1.1. ИТЛ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ:  
СОЗДАНИЕ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ  
И КАТЕГОРИИ СПЕЦКОНТИНГЕНТА

Постановлением СНК № 00158 от 17.11.1941 было принято решение о 
строительстве Ново-Тагильского и Бакальского металлургических заводов. 
На основании этого постановления был организован Бакалстрой – Бакаллаг 
НКВД. Начальником ИТЛ назначен ст. майор госбезопасности А. П. Лепилов1.

От Управления особого строительства НКВД СССР на имя зам. председателя 
исполкома Челябинского областного Совета депутатов трудящихся Гольдберга 
10.12.1941 пришла директива за № 507. Из нее следовало, что по решению прави-
тельства и в соответствии с приказом по Наркомстрою СССР и Наркомвнуделу 
СССР за № 345–Н/342–Н от 24.11.1941 строительство Бакальского металлургиче-
ского завода (СБМК) возложено на НКВД СССР и осуществляется Управлением 
Особого строительства НКВД СССР. На площадку Бакалметаллургстроя пере-
мещается строительный коллектив инженеров, техников и рабочая сила исправи-
тельно-трудовых лагерей. Одновременно с этим распоряжением начали прибы-
вать первые эшелоны с людьми2.

В развитие постановления СНК и ЦК ВКП(б) в конце месяца (27.12.1941) 
Совет Народных Комиссаров принял окончательное решение о передаче строи-
тельства СБМК от Наркомстроя в ведение НКВД3.

Согласно решению областного Совета депутатов от 11.12.1941, для разме-
щения аппарата Управления особого строительства НКВД СССР Бакалстрой 
в Челябинске было приказано передать здание неполной средней школы № 29 
Сталинского района (ныне это школа по ул. Черкасская, д. 1), отвести поселки 
Першино, Казанцево Сосновского района и хутор Миасс Сталинского района для 
расселения рабочих и служащих строительства4.

Лагконтингент начал прибывать в лагерь с 12.12.1941: из Безымянского ИТЛ – 
2420 чел., Алма-Аты – 502, Горького – 872, ИТК и тюрем Челябинской области – 
1604. На 03.02.1942 в ИТЛ СБМК насчитывалось 5081 чел. (мужчин – 5054, жен-
щин – 27). В докладной записке по лагерю отмечалось: «Физическое состояние 
этапов Безымянского лагеря удовлетворительное. Прибывшие же этапы из Алма-
Аты, Горького и Златоуста по своему физическому состоянию неудовлетвори-

1  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 4. Л. 145; Система ИТЛ в СССР, 1923–1960: Справочник / сост. 
М. Б. Смирнов; под ред. Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского. М., 1998. С. 155. 

2  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 5. Л. 37. 
3  Там же. Д. 1. Л. 41.
4  Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 1. 
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тельны. Из числа заключенных этих этапов истощенных от 25 до 50 %. Имеются 
малолетки и больные, которые были госпитализированы».

На этот момент в состав лагеря входили три отдельных участка со следующим 
списочным составом: 1-й лагерный участок (далее – ЛУ) – 3197 чел.; 2-й ЛУ – 
1008 чел.; 3-й ЛУ – 876 чел.5

В соответствии с телеграфным сообщением ГУЛАГа НКВД СССР за 
№ 42/25032 в ИТЛ должны были направить заключенных из Горького – 
1000 чел., Ташкента – 1000, Челябинска – 2000, Безымянского лагеря – 4000, а 
также 30 000 чел. спецконтингента (немцев и корейцев). Этап из Горького прибыл 
1 февраля в количестве 872 человек. Вскоре поступило распоряжение ГУЛАГа о 
том, что Горьковский и Ташкентский этапы по прибытии нужно переадресовать 
в Нижний Тагил.

Получение заключенных из ИТК и тюрем Челябинской области было прио-
становлено в связи с отсутствием жилфонда для размещения заключенных. В от-
ношении 30 000 чел. спецконтингента «никаких сведений о том, откуда, когда и 
сколько его должно поступить, не имеется. Также отсутствуют какие либо указа-
ния о порядке содержания и использования в лагере этой новой рабсилы»6.

Постепенно в состав ИТЛ и строительства Бакальского металлургическо-
го комбината вовлекаются новые предприятия и производства. В начале января 
1942 г. начинается вырубка леса в Каштакском бору и Ильменском заповеднике; 
СБМК передается Потанинский кирпичный завод № 1, Баландинский совхоз; для 
заготовки продуктов питания выделяется Шадринский район Челябинской об-
ласти и 6 районов в Башкирской АССР7.

По приказу от 25.01.1942 решено переподчинить БМК от Особ строя к Главному 
управлению лагерей промышленного строительства (ГУЛПС). Передача стро-
ительства БМК от уполномоченного начальника отдела Особого строительства 
НКВД СССР С. Г. Финкельштейна зам. нач. Управления строительства БМК 
М. М. Кузнецову произошла 04.02.19428.

Первоначально начальником Управления строительства БМК НКВД СССР 
был М. М. Кузнецов, а затем бригадный инженер А. Н. Комаровский (по приказу 
ИТЛ от 03.02.1942 М. М. Кузнецов – начальник, а по приказу от 04.02.1942 про-
ходит уже как заместитель А. Н. Комаровского, в приказе от 19.02.1942 значится 
новый начальник УС БМК – А. Н. Комаровский)9.

7 февраля 1942 г. в распоряжение СБМК переходит бывший Каштакский дом 
отдыха и санаторий, 21.03.1942 – Багарякский алебастровый и Федоровский из-
вестковый заводы10.

По данным сводок о движении контингентов лагеря мы установили, что первый 
крупный этап трудармейцев поступил в ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой 
в период с 11.02.1942 по 20.02.1942: 11 741 чел. (из них убыло за этот же месяц 33, 

5  Там же. Оп. 1. Д. 134. Л. 1–2. 
6  Там же. Л. 1–3. 
7  Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 56, 57, 62. 
8  Там же. Оп. 1. Д. 134. Л. 28. 
9  Там же. Л. 1, 21, 27. Относительно даты назначения есть расхождения между данными фон-

да ГУЛАГа и фонда 1619 самого ИТЛ. Согласно сведениям справочника, изданного «Мемориа-
лом», новый начальник появляется не ранее 11.09.1942 и не позднее 03.01.1943. 

10  Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 3; Оп. 1. Д. 7. Л. 17. 
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в том числе умерло 7 и бежало 24, см. приложение 1). Начинается создание строй-
отрядов из трудмобилизованных советских немцев: 11.02.1942 организуется лагу-
часток и первый стройотряд (далее – СО) в поселке Бакалстрой; 27 февраля СО 12 
при тресте «Коркинуголь» из спецконтингента в составе 1000 чел. В конце марта 
1942 г. устанавливается порядок производства расходов по организации отрядов 
немцев, мобилизованных в рабочие колонны, в том числе по зарплате. 31.03.1942 
для строительства ИТЛ «Предзаводстрой» организуется СО 13, в состав которого 
вошла 5 колонна стройотряда 111.

К 05.04.1942 в основном было завершено оборудование зон ИТЛ, а 7 мая при-
нят приказ «Об удалении посторонних лиц из зоны строительства, в условиях 
круглосуточного оцепления и введения пропусков для прохода»12.

По состоянию на 01.05.1942 на учете состояло 22 659 мобилизованных немцев, 
которые были рассредоточены в 13 строительных отрядах, Рудбакалстрое и сов-
хозе (см. таблицу 1). Отряды распределены по колоннам, а последние – по брига-
дам. Колонны и бригады построены по производственному признаку, причем по 
мере производственной необходимости бригады разукрупнялись и комплектова-
лись по специальностям (плотники, каменщики, слесари и т. д.).

Таблица 1
Дислокация и численность трудмобилизованных на 01.05.1942*

№№
п/п

№№ отрядов и производ-
ственные объекты, к которым 

прикреплены отряды

Количество
лиц  

в отряде

Количество
колонн  

в отряде

Примечание

1 Жилстрой. СО № 1 2746 8

2 СО № 2 1144 3 Погрузочно-разгрузочные работы

3 Подсобстрой. СО № 3 1627 4

4 Кирпичный завод. СО № 4 2513 8

5 СО № 5 1670 4 Разные объекты работ

6 СО № 6 2838 7 На каменном карьере

7 Доменстрой. СО № 7 2843 6

8 Коксохимстрой. СО № 8 674 2

9 Стальстрой. СО № 9 1438 5

10 Прокатстрой. СО № 10 1223 4

11 СО № 11 690 2
На лесоразработках  
(110 км от Челябинска)

12 СО № 12 1009 5 На угледобыче (шахта) 50 км

13 Предзаводстрой. СО№ 2 1161 2

14 Рудбакалстрой 1076 сведений нет Только что принятый – 200 км

15 Совхоз Баландино 113 1

Итого 22 659 61

* Источник: ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 134. Л. 137–138.

На начальном этапе строительства БМК пересыльный пункт не был создан. 
Трудмобилизованные прибывали на станцию Челябинск и 11 км до строитель-

11  ОГАЧО. Ф. 1619.  Оп. 1. Д. 6. Л. 1; Д. 7. Л. 29; Д. 134. Л. 101–104; Д. 7. Л. 46.
12  Там же. Оп. 2. Д. 4. Л. 28–29; Оп. 1. Д. 2. Л. 17. 
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ства преодолевали пешком, а затем более 6 часов простаивали на открытом воз-
духе в ожидании санобработки.

Как свидетельствуют документы, «для оперативного и персонального учета 
мобилизованных немцев 2-м Отделом лагеря были выработаны новые формы 
учетных документов, применительно к существующим формам на заключенных, 
с внесением необходимых изменений и дополнений в соответствии с требовани-
ями учета данного контингента (анкета, формуляр, строевые записки отрядов и 
колонн, бригадные карты, ф. № 2, ф. № 4, ф. № 8, и т. д.). Бланки этих документов 
были заказаны и изготовлены в типографии... Алфавитная картотека по форме 
№ 2 как в стройотрядах, так и в Управлении лагеря на начало мая 1942 г. еще не 
была создана. Проводилось дактилоскопирование. Из-за отсутствия фотографов 
и необходимых материалов фотографирование не производилось»13.

По состоянию на 01.05.1942 в Бакальском лагере состояло на учете 2419 чело-
век заключенных. Из них в 1-м лагерном участке – 1324 чел., 1095 чел. размещены 
в центральном лазарете14.

В начале мая 1942 г. была организована отдельная колонна № 2 из трудмоби-
лизованных при Тавдинском лесокомбинате из 500 трудармейцев 4-го СО. В се-
редине мая 1942 г. создан ИТЛ при Каштакском каменном карьере. 20.05.1942 
стройотряды № 2, 5, 6 прикрепляются к Управлению Бакаллага15.

К 05.06.1942 контингент трудмобилизованных составлял 26 314 чел., которые 
располагались на 17 лагучастках, кроме того, насчитывалось 1647 заключенных 
на 2-х лагерных пунктах. На это момент зона заграждения и предупредительные 
знаки все еще отсутствовали, охрана немцев на производстве не упорядочена, до-
кументы (паспорта, военные билеты и т. п.) у мобилизованных немцев не были 
изъяты. По мнению руководства ИТЛ, «изоляция и охрана немцев в Бакаллаге 
НКВД не на должной высоте, что подтверждается большим количеством случаев 
дезертирства таковых. В мае месяце дезертировало 132 человека, из них 61 чел., 
т. е. 46,2 % не задержано»16.

Развитие инфраструктуры ИТЛ продолжается. В начале июня 1942 г. лик-
видируется 1-й ЛУ и на его месте создается 15-й СО из трудмобилизованных; 
15 июня организуется 16-й СО и выходит приказ о подчинении 15 и 16 строй-
отрядов Управлению Коксохимстроя. В середине и конце июня создаются 
Единоверская отдельная колонна № 3 (400 чел.) и Саткинская отдельная колонна 
№ 4 (300 чел.)17.

В конце июня завершается строительство овощехранилищ СБМК. На 
30.06.1942 г. структура лагеря выглядит следующим образом: Жилстрой – СО 1; 
Подсобстрой – СО 2, 3, 5, 6; Доменстрой – СО 7; Потанинский киркомбинат –  
СО 4; Стальстрой – СО 9; Прокатстрой – СО 10; Ильменский лесозаготови-
тельный район – СО 11, Предзаводстрой – СО 13; Рудбакалстрой – СО 14; 
Коксострой – СО 15, 16; база Отдела общего снабжения; Каштакский жилкомби-

13  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 134. Л. 141, 142. 
14  Там же. Л. 143. 
15  Там же. Д. 6. Л. 111; Д. 8. Л. 126–128; Д. 6. Л. 237.
16  Там же. Д. 134. Л. 122, 128. 
17  Там же. Д. 6. Л. 429, 367, 278. 
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нат. Кроме того, в начале июля в лагерь добавляются Баландинское и Каштакское 
подсобные хозяйства; Кунашакский производственный участок18.

В середине августа 1942 г. происходит переименование Строи тельства 
Бакальского металлургического комбината в Челяб металлург строй. Согласно 
приказу № 501 от 13.08.1942 следовало за пять дней переделать все штампы, 
печати, вывески. По мнению авторов справочника по ИТЛ, Бакальский ИТЛ 
в конце 1942 – начале 1943 г. был закрыт и на его месте организован новый ла-
герь – ИТЛ Челябметаллургстрой. При этом начальник лагеря остался прежний – 
А. Н. Комаровский. ИТЛ СБМК выполнял следующие производственные задачи: 
подготовку к разработке Бакальского железорудного месторождения, строитель-
ство обогатительной и агломерационной фабрик, строительство Бакальского 
металлургического завода, коксохимического завода, лесозаготовки, подсобные 
сельскохозяйственные работы, обслуживание кирпичных заводов, работы на за-
воде № 46 Наркомата вооружений в Златоусте, строительство ремонтного и мо-
дельного цехов19.

Лагерь обеспечивал работы по вводу в действие шахт № 1, 2 в Копейском рай-
оне. Согласно приказу от 26.06.1942 здесь началось создание ИТЛ в составе ЧМС 
НКВД. То же самое произошло в связи организацией работ на Федоровском пес-
чано-известковом хозяйстве. Здесь строительство ИТЛ началось по приказу от 
27 июня20.

По приказу от 03.08.1942 был организован Саткинский лесозаготовительный 
район с использованием рабочей силы трудмобилизованных СО 16. В это же 
время приступили к обследованию Першинского каменного карьера. Согласно 
приказу от 12.12.1942 организуется Уфалейский лесной район на базе Нижне-
Уфалейского лесничества. В конце декабря создана отдельная колонна 2 (далее – 
ОК) при подсобном хозяйстве № 2 станции Баландино; ОК 3 для обеспечения 
рабочей силой шахт № 1, 3 на станции Потанино; ОК 4 при станции Чебаркуль 
(Ильменский заготовительный район)21.

Строгость режима охраны трудармейцев до конца 1942 г. была явно недоста-
точна. Об этом свидетельствует число побегов: всего за год их было 678, задержа-
но из бежавших 408 чел.22

Согласно сведениям приказа по ИТЛ от 23.01.1943, «строительство СБМК, на-
чатое в апреле 1942 г., закончено за 9 месяцев. Построены 22 лагерных городка на 
40 тыс. чел. со всеми коммунально-бытовыми устройствами и жилфонд для эва-
куированных сталинградских рабочих в 13 тыс. кв. м площади»23.

В начале 1943 г. прослеживается явная тенденция превращения ИТЛ ЧМС в 
лагерь для трудармейцев, количество заключенных резко уменьшается. Например, 
на 01.01.1943 заключенных всего 38 человек, а трудармейцев 27 783, на 1 мая чис-
ло заключенных снижается до максимально низкой цифры – 11 человек, и толь-
ко со следующего месяца их численность начинает неуклонно увеличиваться (на 

18  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 8. Л. 126–128, 145. 
19  Там же. Д. 9. Л. 6; Система ИТЛ в СССР… С. 155, 276. 
20  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 8. Л. 233–235. 
21  Там же. Д. 9. Л. 185, 207; Д. 11. Л. 147, 240–242. 
22  Там же. Д. 146. Л. 67–67 об. 
23  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 146. Л. 39. 
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01.06.1943 – 2706 чел.). Затем к контингентам лагеря добавляются новые кате-
гории: трудмобилизованные из Средне-Азиатского военного округа, военноплен-
ные (прибытие тех и других отразилось в сводках движения контингентов за июль 
1943 г.).

Происходят новые изменения в структуре ИТЛ. По приказу от 04.01.1943 
создается СО 12 в поселке Нижний Уфалей для обеспечения рабочей силой ле-
созаготовительного района. По приказу от 15.05.1943 организуется лагучасток 
Стройуправления № 2 на основной строительной площадке. Стройотряд 3 рас-
формирован, на его базе создан лагучасток № 1 для заключенных с подчинением 
СУ-224.

Численность трудармейцев, в связи с высокой смертностью и физическим 
истощением, демобилизацией по потере трудоспособности, этапированием 
большого количества людей, сокращается (достигнув пика в декабре 1942 г. – 
28632 человека и снизившись к декабрю 1943 г. до 20810 человек). С мая 1943 г. 
начинается подготовка лагеря к приему новых контингентов. Согласно приказу 
от 21.05.1943, к прибытию нового контингента во всех стройотрядах и других 
подразделениях решено строить, «в первую очередь, землянки и лишь затем не-
обходимый минимум бытовых зданий». Появился СО 17 в бывшем городке 
ТЭЦ. Построен поселок № 4 – новый городок. Утвержден титульный список 
строительства бараков-землянок с нарами вагонной системы. В структуру ИТЛ 
входили: СО 5, СО 11 (Ильмень), СО 15, подсобное хозяйство, сельхоз, СО 3,  
СО 14 (Рудбакалстрой), СО 13 (Техстрой), СО 17 (ТЭЦ – городок), бывший 
СО 10 – отдельный ЛП, СО 12 (Н. Уфалей), поселок Нижне-Увельская, поселок 
Тургояк, поселок № 4 (для вольнонаемных рабочих на 7000 чел.). Началось стро-
ительство ИТЛ № 17 на 2600 чел. (бывший городок ТЭЦ), дополнительное стро-
ительство в СО 14 (Рудбакалстрой). Еще несколько подразделений ИТЛ ЧМС 
располагались в следующих местах: СО 1 на станции Баландино, СО 2 на станции 
Потанино, Каштакский жилгородок, поселок № 3, жилгородок ТЭЦстроя – по-
селок № 2, Бакал – поселок №125.

С середины года количество заключенных вновь неуклонно возрастает: в 
июне их насчитывается 2706 человек, а в июле уже 12 679 человек. По при-
казу от 02.06.1943 расформировывается СО 13 и на его месте организуется 2-й 
ЛУ, укомплектованный заключенными-женщинами; по приказу от 7 июня 
ликвидируется СО 5, на его месте создается 3-й ЛУ, укомплектованный 
заключенными-мужчинами26.

По приказу от 8 июня организовано Стройуправление № 8 в пос. Тургояк. 
В связи с развитием Нижне-Увельского месторождения огнеупорных глин создан 
ЛУ № 7 для заключенных27.

В первой половине июня создан Тургоякский стройучасток при Ильменском 
лесозаготовительном районе. В Тургояк были направлены 2 бригады рабочих из 
трудмобилизованных и 200 заключенных. Сформированный ЛУ подчинен строй-
отряду № 11. Замена рабочей силы трудармейцев на заключенных продолжалась. 
По приказу от 15.07.1943 в бывшем городке ТЭЦ создан ЛУ 5 из заключенных, 

24  Там же. Д. 18. Л. 9. Д. 20. Л. 1. 
25  Там же. Д. 20. Л. 18, 19, 24, 25, 34. 
26  Там же. Л. 70, 82. 
27  Там же. Л. 83. 
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вместо СО 14 образован ЛУ 4 (з/к); по приказу от 16 июля организован ЛУ 6 
(з/к) вместо СО 13 (трудмобилизованных распределили в другие стройотряды). 
Создан 3-й ЛУ на Першинском каменном карьере. По приказу от 20 июля в свя-
зи с окончанием демонтажа Ново-Липецкого завода Особый район ИТЛ ЧМС в 
г. Липецке реорганизован в прорабский участок28.

В приказе от 16.08.1943 говорится о переходе на вагонную систему и строитель-
стве в связи с этим. Структура ИТЛ выглядит к этому времени следующим обра-
зом: СО 1 – Жилстрой, СО 2 – Киркомбинат, СО 3, СО 6, сельхозотдел, СО 7 – 
Доменстрой, СО 15 – Коксострой, ЛУ 1 СУ 2, ЛУ 2, ЛУ 3, ЛУ 4 Рудбакалстрой, 
ЛУ 5 при СУ 5 (Н.-Увельское месторождение огнеупорных глин)29.

По приказу от 23 октября ликвидирован 8-й Кисигачский ЛУ и организо-
ван ЛУ 8 в пос. Тургояк. В этот же день вновь выходит приказ об организации  
Н.-Уфалейского СО 12 (первый приказ появился еще в начале января 1943 г.). На 
этот раз говорится о его комплектации трудмобилизованными за счет СО 11. По 
приказу от 16 ноября СУ 8 ЧМС переводится из Катав-Ивановска (реконструк-
ция Катав-Ивановского ЦМЗ) в Тургояк на строительство рудника. В конце года 
расформирован СО 11 в связи с окончанием лесозаготовительных работ в районе 
озера Ильмень. Весь состав трудармейцев передан СО 12. Одновременно был рас-
формирован ЛУ 6 Уфалейского лесозаготовительного района с переводом заклю-
ченных на 1-й ЛУ. В этом районе остался СО 1230.

Наступает 1944 год. Грядут новые изменения. По приказу от 07.01.1944, в свя-
зи с уменьшением численности трудмобилизованных Среднеазиатского военного 
округа на базе 1-го национального района организован СО 6 из трудармейцев- 
немцев31.

Начальником ИТЛ с 29.04.1944 по октябрь 1946 г. становится генерал-май-
ор инженерно-технической службы Я. Д. Рапопорт, переведенный сюда из 
Тагиллага32.

ИТЛ ЧМС включает в себя лагподразделения основной строительной пло-
щадки и периферии. На февраль 1944 г. их дислокация выглядит следующим об-
разом (см. таблицу 2).

Значительным событием для ИТЛ стало создание в начале мая 1944 г. 
Управления восстановительных работ НКВД в г. Чапаевске. Здесь произошел 
сильнейший взрыв на заводе боеприпасов, и для ликвидации его последствий 
пришлось создать специальную лагерную структуру, которая включала в себя: от-
ряды № 1, 2, 3 (всего в них этапировали 1630 заключенных); колонны № 1, 2, 3 
(всего: 1284 трудмобилизованных). По приказу от 4 ноября произошла передача 
ИТЛ УВР НКВД (г. Чапаевск Куйбышевской области) в ведение ЧМС НКВД. 
В состав ИТЛ ЧМС вошли: заключенные – 2108 чел.; трудмобилизованные – 
1237 (45 – командированные из состава ЧМС); ЛУ 1 – 2110 чел. (в черте горо-
да), ЛУ 2 – 1064 чел. трудмобилизованных (на окраине). Спецконтингент лагеря 
кроме восстановительных работ вел строительство второй очереди завода № 15 
Наркомата боеприпасов33.

28  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 20. Л. 129; Д. 21. Л. 1, 2, 6, 13, 26. 
29  Там же. Д. 21. Л. 110, 123. 
30  Там же. Д. 22. Л. 62; Д. 21. Л. 72, 137; Д. 22. Л. 312, 313. 
31  Там же. Д. 25а. Л. 11. 
32  Система ИТЛ в СССР… С. 276. 
33  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 57. Л. 18; Д. 28. Л. 52–63; Система ИТЛ в СССР… С. 276. 



19

Согласно приказу от 21.06.1944 организована отдельная Кунашакская ко-
лонна № 3 (для сенозаготовок) в деревне Муслюмово Кунашакского района 
Челябинской области. В начале июля принято решение о ликвидации СО 5 с пе-
реводом трудармейцев в другие подразделения34.

Таблица 2
Дислокация, численность лагподразделений ИТЛ ЧМС на 01.02.1944*

№  
п/п

Название
подразделения

Категория  
спецконтингента

Числен-
ность

Основная стройплощад-
ка/периферия

Всего

1 ЛУ 1 з/к 3391 ОСП

2 ЛУ 2 з/к (жен.) 2330 ОСП

3 ЛУ 3 з/к 1555 ОСП 7276

4 СО 1 т/м 2784 ОСП

5 СО 2 т/м 2045 ОСП

6 СО 6 т/м 2929 ОСП

7 СО 7 т/м 4516 ОСП

8 СО 15 т/м 2929 ОСП 15554

9 СО 5 САВО 1569 ОСП 1569

10 центр. лазарет смеш. конт.-т 621 ОСП 621

11 ЛУ 4 з/к 2166 ст. Бакал

12 ЛУ 5 з/к 242 ст. Н.-Увельская

13 ЛУ 8 з/к 408 пос. Тургояк 2816

14 СО 2 т/м 1581 ст. Потанино

15 СО 12 т/м 1090 ст. Уфалей

16 СО 16 т/м 738 ст. Сатка

17 ОК 1 т/м 369 пос. Харино

18 ОК 2 т/м 366 ст. Баландино

19 ОК 3 т/м 82 п. Воздвиженка

20 ОК 4 т/м 270 ст. Бакал

21 ОК 5 т/м 183 пос. Тургояк 4670

22 СО 4 т/м 270 г. Красноуфимск

23 ОК т/м 381 ст. Бакал 651

Итого 33724

* Источник: ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 26. Л. 17–18.

По состоянию на 21.08.1944 лимиты некоторых лагподразделений составили: 
СО 1 – 2622 чел.; СО 2 – 1694; СО 3 – 1898; СО 6 – 2551; СО 7 – 3821; СО 12 – 
1076; СО 15 – 3397; СО 16 – 919; ЛУ 1 – 3552;  ЛУ 2 – 2029; ЛУ 3 – 1469; ЛУ 4 – 
3752;  ЛУ 5 – 197; ЛУ 8 – 945; ОК 5 – 197; ОК 2 – 403; Центральный лазарет – 40035.

В начале сентября 1944 г. подразделения ИТЛ ЧМС созданы в совхозе 
Смолино – подкомандировка ЛУ 1; совхозе Томино – командировка ЛУ 1; от-
дельная колонна № 2 – на станции Баландино36.

По состоянию на начало сентября в структуре ИТЛ ЧМС числились: Яланский 
зерносовхоз – командировка СО 1; Завод № 100 – командировка СО 1; зерносов-

34  Там же. Оп. 1. Д. 27. Л. 59а; Д. 28. Л. 14. 
35  Там же. Оп. 2. Д. 19. Л. 45. 
36  Там же. Л. 54. 
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хоз завода им. Кирова – командировка СО 6; СО 12 – станция Верхний Уфалей; 
совхоз УНКВД Челябинской области – командировка СО 15; Магнитогорск, 
киркомбинат – командировка СО 15; совхоз «Каясан» – командировка СО 15;  
СО 16 – станция Сатка; отдельная колонна № 1 – станция Харино37.

В конце года в связи с репатриацией российских немцев из ранее оккупиро-
ванных территорий вышел приказ об их концентрации в СО 15 и переводе его 
в статус режимного отряда. Штрафколонну трудмобилизованных было решено 
дислоцировать в СО 138.

В следующем, 1945, году в связи с коренным изменением ситуации на фронте 
в пользу СССР смягчается режим охраны в ИТЛ. Согласно приказу по лагерю 
от 04.01.1945 «Об изменениях в режиме содержания и охране трудмобилизован-
ных», принято следующее решение: «Вооруженную охрану трудмобилизованных 
в зонах расселения и на местах работ оставить в следующих случаях: а) для при-
бывших из оккупации и размещенных в СО № 1 и 15 и колонне «Федоровка» – 
6 ЛУ; б) зачисленных в штрафколонну при 1-м СО. 2. Вооруженную охрану труд-
мобилизованных всех остальных стройотрядов и колонн снять: а) организовать 
надзирательскую службу; б) создать самоохрану из трудмобилизованных без 
оружия и подчинить надзирательской службе; в) ответственность за дезертир-
ство возложить на начальников колонн, бригад… ; г) пропускную систему оста-
вить в действии39.

В январе организован отдельный лагерный участок № 7 (Каштак). В его со-
став ввели спецколонну заключенных 1-го лагучастка и трудмобилизованных 
бывшей 22-й колонны 6 стройотряда. В середине месяца лагерь принял новые 
контингенты, для размещения которых освобождены помещения СО 2 и ЛУ 3. 
Трудмобилизованных из этих подразделений разместили в 1, 3, 6, 7, 15 и 16 строй-
отрядах за счет уплотнения; заключенных – в 1, 2, 6 и 7 ЛУ (подсобное хозяйство 
№ 2 и 3)40.

На начало февраля 1945 г. структура ИТЛ ЧМС выглядела таким образом (см. 
таблицу 3):

Таблица 3
Дислокация, численность лагподразделений ИТЛ ЧМС на 01.02.1945*

№
п/п

Название
подразделения

Категория  
спецконтингента

Числен-
ность

Основная стройпло-
щадка/периферия

Всего

1 ЛУ 1 з/к 2625 ОСП

2 ЛУ 2 з/к 1847 ОСП

3 ЛУ 3 з/к 1293 ОСП

4 центр. СИЗО з/к 13 ОСП

5 центр. лазарет з/к 154 ОСП 5932

6 СО 1 т/м 2501 ОСП

7 СО 3 т/м 1723 ОСП

8 СО 6 т/м 2803 ОСП

9 СО 7 т/м 3739 ОСП

37  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 19. Л. 55. 
38  Там же. Оп. 1. Д. 134. Л. 1–3.
39  Там же. Оп. 2. Д. 30. Л. 18. 
40  Там же. Оп. 1. Д. 29а. Л. 20, 22–22 об. 
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№
п/п

Название
подразделения

Категория  
спецконтингента

Числен-
ность

Основная стройпло-
щадка/периферия

Всего

10 СО 15 т/м 3162 ОСП

11 К. при ЛУ 1 т/м 477 ОСП

12 К. при ЛУ 2 т/м 101 ОСП

13 ВОХР ЧМС т/м 194 ОСП

14 СИЗО т/м 51 ОСП

15 центр. лазарет т/м 208 ОСП 14 954/ 20 886

16 ЛУ 4 з/к 2592 периферия

17 ЛУ 5 з/к 161 периферия

18 ЛУ 6 з/к 127 периферия

19 ЛУ 7 з/к 263 периферия

20 УВР г. Чапаевск з/к 1707 периферия 4787

21 СО 2 т/м 1438 периферия

22 СО 12 т/м 1564 периферия

23 СО 16 т/м 583 периферия

24 ОК 1 т/м 548 периферия

25 К. при СУ-5 т/м 34 периферия

26 К. при СУ-7 т/м 545 периферия

27 К. при СУ-8 т/м 743 периферия

28 К. при ЛУ 6 т/м 728 периферия

29 К. при ЛУ 7 т/м 317 периферия

30 УВР г. Чапаевск т/м 1124 периферия 7624

Итого 33 297

* Источник: ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 26. Л. 244–245.

По состоянию на 06.03.1945 в ИТЛ находились следующие контингенты: в 1-м 
СО «западников» (т. е. прибывших из оккупации) 206, «режимников» – 140; в 
15-м СО «западников» – 681, «режимников» – 196; в колонне «Федоровка» 6-го 
ЛУ 240 «западников». В 1-м и 15-м стройотрядах созданы режимные и штрафные 
колонны41.

По данным на конец апреля, произошла «незначительная прибыль по заклю-
ченным и трудмобилизованным в основном за счет перехода одного контингента 
в категорию других (освобожденные заключенные по национальным признакам 
переключались в состав рабочих колонн, а осужденные трудмобилизованные 
переводились из рабочих колонн в отдаленные лагучастки для заключенных 
ЧМС). Убыль по трудмобилизованным падает на категорию демобилизованных 
по нацио нальным признакам». Все осужденные из числа трудмобилизованных 
оставлены на работах строительства на положении заключенных лагеря42.

Из приказа по ИТЛ от 08.05.1945 мы узнаем о существовании 4-го лаграйона 
ИТЛ ЧМС на Закавказметаллургстрое НКВД (г. Рустави). Таким образом, созда-
ние нового металлургического завода на юге страны возлагается на оперчекист-
ский состав и инженерно-технический персонал одного из крупнейших лагерей 
Урала43.

41  Там же. Оп. 2. Д. 30. Л. 21. 
42  Там же. Д. 26. Л. 274.
43  Там же. Д. 30. Л. 38. 
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В сводке по ИТЛ за май 1945 г. отмечается, что «прибывающее пополнение в 
лагерь ЧМС из пересыльных тюрем и пунктов УИТЛК УНКВД по Челябинской 
области (бывшие заключенные, подлежащие зачислению в рабочие колонны по 
национальным признакам) в основном своем составе с резким истощением, на-
личием алиментарной дистрофии и предистрофии и рассматривать их как попол-
нение рабочего фонда, безусловно, нельзя.

В данном случае ОИТК УНКВД по Челябинской области не выполняет цирку-
ляра НКВД СССР № 421 от 17.08.1943 года, засылая в лагерь Челябметаллургстроя 
НКВД СССР при содействии и нажиме органов прокуратуры непригодный к тру-
ду состав, вместо освобождения их на общих основаниях и направления по местам 
расселения лиц национальностей воевавших с нами стран»44.

Осенью состав трудмобилизованных незначительно увеличился за счет посту-
пления освобожденных из лагеря немцев, финнов и румын, годных к физическому 
труду в условиях ГУЛАГа. «В то же время в связи с проводимой фильтрацией сре-
ди интернированных из их состава выделен рабочий батальон трудмобилизован-
ных немцев, который временно, до особых указаний ГУЛАГа и Главпромстроя, 
взят на полное обеспечение и учет в ЧМС…»45

По приказу от 20.08.1945 организуется рабочий батальон численностью до 
1800 чел. из интернированных лаготделения № 8 лагеря военнопленных № 68, его 
придают Потанинскому киркомбинату. В ноябре организуется строительный рай-
он № 11 для лесозаготовок на разъезде Тюбук Южно-Уральской железной дороги 
из состава трудмобилизованных тяжелого и среднего труда46.

В начале 1946 г. в ИТЛ ЧМС организовано Управление военно-строительных 
батальонов. Положение подневольных спецконтингентов смягчалось. В прика-
зе по ИТЛ от 29.01.1946 «Об изменении режима содержания трудмобилизован-
ных» говорится о кардинальных преобразованиях: «Охрану трудмобилизованных 
снять, надзирательскую службу упразднить, проволоку заменить штакетником, 
караульные вышки, грибки снять, внутренний распорядок оставить прежний…»47

В конце месяца происходит приемка от Тагилстроя строительства № 859. Это 
строительство было связано с созданием завода по производству плутония для 
ядерных бомб и в дальнейшем привело к созданию закрытого города Челябинск-40 
(1954–1966 гг.), Челябинск-65 (1966–1994 гг.), с 1994 г. известного как Озерск48. 
По приказу № 61 к. 11 стройрайон ЧМС переименован в строительное управле-
ние № 859 с 20.02.1946. Начинается организация строительно-монтажных работ 

44  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 26. Л. 289. 
45  Там же. Л. 332.
46  Там же. Д. 30. Л. 53–55, 70–72. 
47  Там же. Д. 44. Л. 6–6 об.; Д. 40. Л. 72. 
48  9 ноября 1945 г. группа строителей во главе с Д. К. Семичастным, начальником строитель-

ного района № 1 Челябметаллургстроя, выехала на место будущей стройки. Этот день, 9 ноября 
1945 года, и принято считать датой основания Озёрска. 10 ноября Я. Д. Рапопорт, начальник 
ИТЛ Челябметаллургстроя, подписал приказ № 26 «Об организации строительного района 
№ 11». 24 ноября 1945 г. был разработан план и начато строительство будущего комбината и 
города. Так начала выполняться урановая часть Атомного проекта, или Программа № 1, как 
называли его в несекретной переписке. Первые строители «района № 11», первые работники 
завода № 817 положили начало истории ПО «Маяк» и города Озёрска. Генеральный план стро-
ительства предприятия по переработке оружейного плутония, принятый в апреле 1946 г., пред-
усматривал сооружение жилого поселка на 5 тыс. человек. См.: Челябинская область: энцикло-
педия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 4. С. 175, 706. 
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на площадке СУ № 859 (г. Кыштым, поселок и река Теча). Контингент – военно-
строительные батальоны49.

В январе ликвидационная комиссия (г. Чапаевск, УВР) закончила свою рабо-
ту, а оставшиеся трудмобилизованные немцы переведены на основную стройпло-
щадку в Челябинск. К февралю 1946 г. дислокация и численность спецконтинген-
та ИТЛ ЧМС выглядели следующим образом (см. таблицу 4):

Таблица 4
Дислокация, численность лагподразделений ИТЛ ЧМС на 01.02.1946*

№ 
п/п

Название
подразделения

Категория  
спецконтингента

Числен-
ность

Основная стройплощадка/ 
периферия

Всего

1 ЛУ 2 з/к 2094 ОСП

2 ЛУ 3 з/к 1305 ОСП

3 ЛУ 8 з/к 1624 ОСП

4 центр. СИЗО з/к 10 ОСП

5 центр. лазарет з/к 187 ОСП 5220

6 СО 1 т/м 2130 ОСП

7 СО 6 т/м 2815 ОСП

8 СО 7 т/м 4102 ОСП

9 СО 15 т/м 3326 ОСП

10 К. при ЛУ 2 т/м 110 ОСП

11 К. при ЛУ 6 т/м 95 ОСП

12 ВОХР ЧМС т/м 115 ОСП

13 СИЗО т/м 79 ОСП

14 центр. лазарет т/м 272 ОСП 13044

15 ЛУ 4 з/к 2672

16 ЛУ 6 з/к 537

17 ОК при СУ 5 з/к 365 3574

18 СО 12 т/м 1317

19 СО 16 т/м 446

20 ОК 1 т/м 716 ст. Баландино

21 ОК 3 т/м 427 ст. Потанино

22 ОК 4 т/м 764

23 К. при СУ-5 т/м 164

24 К. при СУ-7 т/м 675

25 К. при СУ-8 т/м 775

26 К. при СУ 859 т/м 586

27 К. при ЛУ 6 т/м 871

28 К. при ЛУ 7 т/м 484

29 К. при ЛУ 2 т/м 309

30 В пути т/м 58 7592

Итого 29430

* Источник: ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 48. Л. 6–8.

49  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 44. Л. 5, 20–21. 
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Распоряжением СНК СССР от 15.02.1946 на базе санатория «Сунгуль»50 был 
создан секретный объект системы советского атомного проекта – лаборатория 
«Б». Главными задачами лаборатории являлись исследование воздействия радио-
активности на живые организмы, разработка способов ослабления ее вредных по-
следствий и методов очистки радиоактивных сбросных вод51. В приказе по ИТЛ 
от 11.05.1946 сообщается о прибытии научных контингентов в санаторий Сунгуль 
(под городом Касли) к 25 мая. В соответствии с приказом от 27 мая в составе ИТЛ 
ЧМС организован ЛУ 9 при СУ № 859 для заключенных на 3000 чел. По дан-
ным авторов справочника «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР», 
04.06.1946 в составе ИТЛ ЧМС организован отдельный лагерный район для об-
служивания строительства № 85952.

В приказе по Управлению ИТЛ ЧМС НКВД СССР № 232 от 22.04.1946 
«О мероприятиях в связи с директивой № 68» фиксируется перевод трудмобили-
зованных немцев на положение спецпереселенцев. В составе 2-го отделения ЧМС 
организовано отделение спецпоселения и комендатуры по следующей схеме: 
райкомендатура (РК) в поселке № 2 ЖКО (быв. СО 6); РК в поселке № 4 ЖКО 
(СО 1); РК в поселке № 5 ЖКО (СО 2); РК в поселке № 6 (СО 3); РК в гор. Верхнем 
Уфалее (СО 4); РК в поселке Баландино, совхоз № 1; РК в поселке Баландино, 
подсобное хозяйство № 2; РК в поселке Потанино (Кирпичный комбинат); РК 
Рудбакал; РК поселка Тюбук; РК поселка Каштак, подсобное хозяйство № 8; 
РК поселка Тургояк. С июля 1946 г. начинается перевод спецпереселенцев в СУ 
№ 859. Он осуществляется из следующих подразделений ИТЛ: ЖКО – 300 чел., 
Торгпит – 200, Отдел общего снабжения – 200, ГАТК – 300, Стальконструкция – 
200, Электромонтаж – 100, ЧИМК-1 – 700, СХО – 500, Теплострой – 50, ОСУ-5 
(Тургояк) – 400, САНО – 10053.

В соответствии с директивой МВД СССР № 155 от 13.06.1946 происходит сня-
тие с учета спецпоселенцев ненемецкой национальности. В приказе по ИТЛ от 
19.09.1946 констатируется «Все бывшие трудмобилизованные в рабочие колон-
ны немецкой национальности с 01.04.1946 г. переведены на положение спецпо-
селенцев и закреплены на предприятиях ЧМС и СУ 859 как вольнонаемные, с 
вытекающими отсюда правами и обязанностями. Другие национальности, кроме 
немецкой… переведены на вольнонаемное положение и… не должны числиться 

50  В 1934 г. на полуострове Мендаркин (северо-восточный берег оз. Сунгуль) на базе дома 
отдыха НКВД создан санаторий, позднее – лаборатория «Б». Место расположения озера – юго-
восточная окраина пос. Вишневогорск Каслинского района Челябинской области. См.: Энци-
клопедия Челябинской области. Т. 6. С. 342.

51  Научная работа велась в двух отделах лаборатории, сформировавшихся к 1948 г.: биофи-
зическом (зав. Н. В. Тимофеев-Ресовский) и радиохимическом (С. А. Вознесенский). Общее ко-
личество сотрудников достигало 450 чел. Здесь работали советские специалисты (заключенные 
и вольнонаемные), иностранные (в основном немцы, интернированные из Германии, а также 
военнопленные) и спецпоселенцы (российские немцы), направленные через трест «Челябметал-
лургстрой». В группу ведущих научных сотрудников входили работавшие по контрактам нем-
цы (15 чел.) и репрессированные (15 чел.): В. Л. Анохин, Г. И. Борн, Н. В. Горбатюк, А. З. Кач, 
Н. В. Лучник, В. Г. Мартур, Г. Э. Ортман, В. С. Перов, Н. В. Риль, Д. И. Семенов, С. Р. Царапкин, 
К. Г. Циммер (Болгария), И. П. Шинтльмейстер (Австрия) и др. См.: Энциклопедия Челябин-
ской области. Т. 3. С. 657.

52  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 43. Л. 90; Д. 44. Л. 63; Система ИТЛ в СССР… С. 449. 
53  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 39а. Л. 126–128; Оп. 2. Д. 45. Л. 13; Д. 43. Л. 67. 
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спецпоселенцами. Правовое положение спецпоселенцев определено постановле-
нием СНК СССР от 08.01.45 № 35»54.

По приказу по ИТЛ ЧМС от 10.08.1946 при СУ № 859 организован ЛУ 12 для 
заключенных на 3000 чел.55 Согласно справочнику «Система исправительно-тру-
довых лагерей СССР», ИТЛ строительства № 859 был организован 03.10.1946. 
А уже 11.10.1946 Челябметаллургстрой оказался разделен на 2 самостоятельных 
строительства: строительство 859 и Челябметаллургстрой. С этого момента по 
12.07.1947 его начальником был генерал-майор инженерно-технической службы 
Я. Д. Рапопорт, затем его сменил М. М. Царевский. ИТЛ строительства 859 за-
крыли 31.01.1949 и переименовали в Строительство № 247 и ИТЛ. Сфера про-
изводственной деятельности лагеря заключалась в обслуживании строительства 
859 МВД, жилищном и коммунально-бытовом строительстве, строительстве за-
вода № 817 по производству оружейного плутония, деятельности 2 подсобных 
хозяйств. Из ИТЛ ЧМС сюда передали 2 кирпичных завода, угольную шахту, из-
вестковый карьер на станции Федоровка и дерево-обделочный комбинат, добычу 
мрамора на Прохорово-Баландинском месторождении. Численность континген-
тов лагеря достигла пика к началу 1948 г. – 20 376 чел.56

Во второй половине 1946 г. в структуре и распределении контингентов ИТЛ 
ЧМС произошли многие изменения: заменена рабочая сила спецпереселенцев на 
заключенных в ОСУ-5, организованы ЛУ 10 на территории лагеря военнопленных 
№ 68 (1-е ЛО); ЛУ 11 (численность 700 чел. з/к) в селе Мелентьевка Миасского 
района (Тургояк) ОСУ-5, в связи с перемещением контингента спецпереселенцев 
в другие районы; ЛУ 7 и расформирована райспецкомендатура № 6 жилпоселка 6 
(бывший СО 7); организован ЛУ при подсобном хозяйстве № 3 поселка Каштак 
на 500 заключенных, организована подкомандировка заключенных для строи-
тельства базы Главметсбыта с подчинением ЛУ 3 (400 з/к) с окончанием работ на 
заводе «Калибр» в Челябинске57.

Согласно приказу по ИТЛ от 6 мая 1947 г. «Об организации Управления ИТЛ 
и его структуры» из ЧМС выделяется Челяблаг. Фактическое его переименова-
ние, по всей вероятности, произошло 22.05.1947. Исполняющим обязанности на-
чальника Челяблага назначен подполковник П. И. Люткевич, его заместителем – 
майор М. В. Михайлов. Лагерь включал в себя следующие подразделения: ОЛП 
(ЛУ) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; хлебозавод ООС, погрузочная база ООС, ти-
пография, лечебные учреждения САНО, подсобное хозяйство Каштак, торговая 
сеть. Этот лагерь просуществовал до 06.10.195158.

Акт приемки-сдачи ЧМС из МВД в Министерство строительства предпри-
ятий тяжелой индустрии согласно постановлению Совмина от 01.04.1947 и при-
каза министерств от 14.04.1947 состоялся 31.05.1947. В нем констатируется, что 
«строительство шло без проектов и без смет»59.

54  Там же. Оп. 2. Д. 44. Л. 86; Оп. 1. Д. 39б. Л. 132–133. 
55  Там же. Оп. 2. Д. 44. Л. 92. 
56  Система ИТЛ в СССР... С. 449. 
57  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 2. Д. 44. Л. 84, 66, 83, 89; Д. 43. Л. 78, 83. 
58  Система ИТЛ в СССР... С. 507; Оп. 2. Д. 50. Л. 63–64. 
59  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 52. Л. 3–8. 
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В целом в сферу производственной деятельности ИТЛ ЧМС входили следу-
ющие объекты: строительство Челябинского металлургического завода, изго-
товление и монтаж металлоконструкций, монтаж производственного оборудова-
ния, сантехнические работы, кладка промышленных печей, строительство ТЭЦ, 
Челябинская металлобаза Главметаллсбыта, Челябинский завод шлаковых мате-
риалов МПСМ и завод «Калибр», разработка кварцитового карьера, Тургоякского 
известнякового карьера, лесозаготовки (в том числе в Ильменском заповеднике), 
строительство жилья, дробильно-сортировочной фабрики и паровозного депо на 
Тургоякском руднике, Бакальского рудоподготовительного комбината, работы 
на Нижне-Увельском карьере огнеупорных глин; обслуживание строительства 
№ 859, строительство дрожжевых установок. В состав ЧМС в 1944–1945 гг. вхо-
дило Управление восстановительных работ в г. Чапаевске, в том числе строитель-
ство второй очереди завода № 15 Наркомата боеприпасов, строительство дорог, 
установки грануляции шлаков, жилья, коммунальных и культурно-бытовых объ-
ектов (медицинские и детские учреждения, дом культуры), завода контрольно-из-
мерительной аппаратуры «Теплоприбор», обслуживание Рудбакалстроя, карбид-
ное, портняжное, сапожное, пимокатное производство60.

Ввод основных объектов строительства ЧМС начался в 1943 году. Были по-
строены: электросталеплавильный цех – электропечи № 1, 2, 3, 4 и 5 произво-
дительностью 30 тыс. тонн каждая; прокатный цех – стан «800» производитель-
ностью 280 тыс. тонн в год и стан «850/450» производительностью 60 тыс. тонн 
проката; чугунно-медно-литейный цех – 2 вагранки на 3 тонны и 10 тонн; ремонт-
но-механический цех площадью 8450 кв. м; ремонтно-кузнечный цех; модель-
ный цех со складом моделей; ТЭЦ 1-я очередь – турбогенератор № 1 мощностью 
25 МВт, котел № 1 производительностью 90/110 тонн пара в час; компрессорная – 
2 компрессора производительностью по 100 куб. м в минуту каждый.

В 1944 г. в строй вошли: коксохимический завод – коксовые батареи № 1 и 
№ 2 производительностью 420 тыс. тонн металлургического кокса в год каждая; 
доменный цех – доменные печи № 1 и № 2 по 300 тыс. тонн чугуна в год каждая; 
котлы № 2 и № 3 ТЭЦ производительностью по 90/110 тонн пара в час каждый; 
турбовоздуходувки № 1 и № 2, производительностью по 3100 куб. м в минуту каж-
дая; аглофабрика Бакальского Рудоуправления в составе 2 аглолент производи-
тельностью по 350 тыс. тонн руды в год каждая.

В 1946 г. закончено строительство: коксохимзавода – бензольное, сульфат-
ное и скрубберное отделения (1-я очередь); кислородной станции – одна уста-
новка производительностью 92 куб. м. в час; дробильно-сортировочной фабрики 
Тургоякского известнякового карьера производительностью 500 тыс. тонн из-
вестняка в год; карьера огнеупорных глин Увельского рудоуправления мощно-
стью 500 тонн глины в год61.

Все вышеперечисленное производит огромное впечатление количеством по-
строенных объектов и объемами их производительности. Однако при этом не сто-
ит забывать, что вся эта грандиозная стройка шла «на глазок», «без проектов и 
смет», в тяжелейших условиях военного времени и с учетом затратной специфи-
ки социалистического типа хозяйствования. Несоответствие запланированного и 
выполненного демонстрируют данные таблицы 5.

60  Система ИТЛ в СССР... С. 276.
61  ОГАЧО. Ф. 1619. Оп. 1. Д. 52. Л. 6–7. 
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