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Великая Отечественная война Советского Союза против 
гитлеровской Германии была самой тяжелой и самой жестокой 
из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Она яви
лась испытанием жизненности общественного и государствен
ного строя, прочности его экономики, политики, идеологии и 
моральных качеств советских людей. За годы войны суровую 
проверку выдержали узы братства советских республик, были 
опрокинуты «надежды мирового империализма на возрожде
ние национальных междоусобиц, на разваливание многонацио
нального социалистического государства»

В минувшей войне советский народ, сплотившись вокруг 
Коммунистической партии и ее ленинского Центрального Ко
митета, продемонстрировал поистине массовый героизм, вы
держал все испытания и вышел из нее победителем.

Одним из факторов, обеспечивших победу, являлась идео
логическая и  массово-политическая работа КПСС. Партия, 
творчески применяя разнообразные формы агитации и пропа
ганды, в годы войны воспитывала у советских людей идейно
политическую убежденность, чувство невиданного ранее 
патриотизма, веру в победу/ В. И. Ленин, подчеркивая роль по
литического воспитания в военное время, указывал, что «осоз
нание массами целей и причин войны имеет громадное значе
ние и обеспечивает победу»2. В вооруженной борьбе Ленин 
считал особенно важным «побороть сопротивление противника 
«не только военное, политическое, но и идейное, самое глубо
кое, самое мощное» 3.

За годы Великой Отечественной войны КПСС накопила 
богатейший опыт идейно-политического воспитания масс, пред
ставляющий огромный научно-теоретический интерес и  практи
ческую ценность. Научная разработка данного опыта дает воз
можность глубже раскрыть значимость морально-политическо-

1 «О подготовке к  50-летию образования Союза Советских Социалисти
ческих Республик». М., П олитиздат, 1972, стр. 13.

2 В. И. Л  е н и н. Поли. собр. соч., т. 41, ctjj^.121-.
3 Там ж е, стр. 406.
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го фактора в прошедшей войне, ярче показать всеобъемлющую 
деятельность партийных организаций, помогает правильно 
ориентироваться в современной международной обстановке, 
успешно решать практические задачи коммунистического 
строительства. Задача исследователей состоит в том, чтобы, 
правдиво отражая славные страницы героической истории 
партии и народа, способствовать формированию у советских 
людей марксистско-ленинского мировоззрения, патриотиче
ских чувств к Отечеству, интернационального долга, бережно
го (отношения к славным традициям прошлого.

Необходимость изучения опыта идеологической работы в 
массах в годы войны диктуется и возрастающим потоком фаль
сифицирующей литературы, выпускаемой буржуазными поли
тиками, историками и бывшими нацистами. Пытаясь всячески 
принизить роль советского народа в разгроме гитлеровской Гер
мании, они извращают факты и умалчивают о факторах, обес
печивших победу. Все это настоятельно требует бескомпромис
сного разоблачения фальсификаторов на основе тщательного 
анализа документального материала и объективного отраже
ния действительности тех лет.

Исследование проблем идеологической и массово-политиче
ской работы КПСС в один из героических периодов в ее исто
рии необходимо еще и потому, что мы до сих пор не гаранти
рованы от нового военного столкновения с ударными силами 
империализма. Партия, памятуя указание В. И. Ленина всегда 
быть начеку, учитывает ценный опыт, накопленный по идейно- 
политическому ‘воспитанию трудящихся в годы Великой Отече
ственной войны.

Всестороннее освещение вопросов идейно-политической ра
боты Коммунистической партии невозможно без изучения дея
тельности местных партийных организаций — непосредствен
ных проводников марксистско-ленинской идеологии в широкие 
слои трудящихся. На совещании в Институте марксизма-лени
низма при ЦК КПСС в 1968 г. по проблемам научной разра
ботки истории местных партийных организаций подчеркива
лось, что их исследование создает хорошую научную историо
графическую и документальную базу для более глубокой раз
работки общих характеристик, методологических проблем для 
цельного и всестороннего изложения истории партии, имеет 
огромное значение для пропагандистской работы.

В годы Великой Отечественной войны каж дая парторгани
зация внесла частицу св сокровищницу бесценного опыта идей
но-политической работы КПСС. Его изучение привлекло значи
тельный круг исследователей. В начале 50-х годов обобщению 
опыта агитационно-пропагандистской работы партийных орга-
2



н и з а д и й  в годы войны были посвящены первые диссертации 
В. И. Лизиной, В. М. Горячевой, А. В. Троицкой, Г. Д. Комко- 
ва, Е. В. Заруцкой, в которых содержится много интересных 
данных. Однако работы перечисленных авторов не раскрыва
ют идеологической деятельности партии на протяжении всей 
войны, несут на себе отпечаток описательного подхода к теме. 
Им присуща слабость источниковедческой базы из-за ограни
ченного доступа к фондам архивов, особенно центральных. 
В последующем в защищенных кандидатских диссертациях 
рассматривались различные аспекты идейно-политической ра
боты партийных организаций. Г. И. Бычков, И. М. Пышкова,
3. В. Семочкина осветили политическое воспитание рабочих 
промышленных предприятий, И. И. Виноградов — колхозного 
крестьянства, А. А. Зырина — рабочей молодежи. В ряде дис
сертаций обобщен опыт массово-политической работы местных 
партийных организаций4. В них на фоне общих задач идеоло
гической деятельности КПСС показано развертывание партий
ными организациями широкой агитации и пропаганды с уче
том местных условий. На общесоюзном материале написана 
диссертация Г. А. Ковалева «Деятельность КПСС по организа
ции идейно-политического воспитания трудящихся в период 
Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). М., 1971. Ав
тор затронул такие малоизученные стороны данной темы, как 
партийное руководство пропагандой и агитацией, подготовка 
идеологических кадров и др.

Общие вопросы идейно-политической работы партии нахо
дят отражение в фундаментальном шеститомном труде по ис
тории Великой Отечественной войны5 и в первой книге пятого 
тома многотомной истории КПСС 6. В последнее десятилетие по 
исследуемой проблеме появились монографические работы.

4 Б. Г. М а л к и  н. А гитационно-пропагандистская работа Л енинград
ской организации КПСС в период героической обороны города (июнь 
1941 — январь 1944). Л., 1965; Ю. И. Х р о м о в а .  М ассово-политическая 
работа Л енинградской партийной организации среди населения города в 
годы блокады  (1941 — 1943). Л., 1967; Б. С. С у н к а р б е к о в .  Идеологиче^- 
ск ая  работа партийны х организаций К азахстан а в первый период Великой 
Отечественной войны. М., 1968; Б. И. Л ю б и м о в .  И дейно-политическая 
работа П риморской краевой партийной организации в период Отечествен
ной войны 1941 — 1945 гг. Владивосток, 1969; В. П. К и с е л е в .  А гитаци
онно-пропагандистская работа КПСС среди труж еников ты ла в годы Вели
кой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) (на м а т е р и а л а х  Горьковской 
областной партийной организации). М., 1968; П. Ф. Ц е л и щ е в .  И деологи
ческая  работа Ивановской областной партийной организации в годы Вели
кой Отечественной войны. К алинин, 1970.

5 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 
1945», т. 1— 6. М., 1960— 1965.

6 «История К оммунистической партии Советского Союза», т. пяты й, 
книга первая (1938— 1945). М., 1970.
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В 1965 г. научная общественность с интересом встретила и вы
соко оценила монографию Г. Д. Комкова7. Автор показал мо
билизующее значение .идейно-политической работы в решении 
военно-политических и хозяйственных задач, выявил важней
шие формы и методы политического воздействия на массы, от
метил трудности и недостатки, имевшие место в организации 
политического воспитания масс, особенно в первый период вой
ны. Признавая достоинства монографии, следует отметить, что 
такие проблемы, как морально-политичеаиая мобилизация, 
подготовка идеологических кадров, действенность агитации, 
.политическое воспитание в освобожденных районах, в тылу 
врага и на фронте автором лишь только намечены. Эти пробле
мы отчасти затронуты в других монографических изданиях8.

Идеологическая и  агитационно-пропагандистская работа 
местных партийных организаций в 1941—1945 гг. получила 
освещение в брошюрах и  статьях, опубликованных в «Ученых 
записках» вузов страны. Среди авторов можно назвать 
В. Т. Анискова, В. А. Ашанина, А. Р. Агаева, В. И. Бурмистро
ва, В. Н. Бредкова, Э. Я. Воскобойникова, И. И. Виноградова, 
А. Ф. Васильева, Б. Г. Малкина, М. И. Лихоманова и др.

Что касается Европейского Севера, в частности, Архангель
ской и Вологодской областей, то опыт массово-политической 
работы партийных организаций названного региона в достаточ
ной мере еще не исследован. В защищенных диссертациях 
Е. И. Овсянкина, В. А. Пономарева, В. А. Петровцева вопросы 
агитмассовой работы затронуты в той мере, в какой это тре
бовалось для раскрытия тем ы 9. Первые два автора показали 
организаторскую работу партии в промышленности, в сельском 
хозяйстве, а также участие тружеников Севера в оказании ло-

7 Г. Д. К о м к о в .  И дейно-политическая работа КПСС в 1941— 1945 гг. 
М., 1965.

8 А. Ф. Ю д е н к о в .  П олитическая работа среди населения оккупиро
ванной советской территории (1941 — 1944 гг.). М., 1970; С. В. С а ф о н о в а .  
И дейно-воспитательная работа Коммунистической партии среди трудящ их
с я  освобожденных районов У краины  в годы Великой Отечественной войны 
(1943— 1945) Киев, 1971 (На укр. яз.); Н. И. К о н д а к о в а .  Идейно-лоли- 
ти ческая  работа Коммунистической партии в освобожденных районах 
РСФСР (1941— 1945 гг.). Воронеж, 1971; П. Р. Ш е в е р д а л к и н .  Героиче
ск ая  борьба ленинградских партизан. Л ., 1959, И. 3. 3  а х а р о в. Друж ба, 
закален н ая  в боях. М., 1970.

9 Е. И. О в с я  н к и  н. Деятельность А рхангельской областной партий
ной организации по оказанию  помощи фронту в период Великой Отече
ственной войны. JI., 1005; (В. А. П о н о м а р е в .  Вологодская большевист
ская  организация в период Великой Отечественной войны Советского Союза 
(1941— 1945 гг.). М., 1961'; В. А. П е т р о в ц е в .  Комсомол — верный по
мощ ник партии в годы Великой Отечественной войны (По материалам 
А рхангельской, Вологодской и  М урманской областей). М., 1967.
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мощи фронту. Е. И. Овсянкмн уделил внимание и агитационно- 
пропагандистской деятельности Архангельской организации 
ВКП(б), но показал ее фрагментарно. Остались неосвещенными 
вопросы морально-политической мобилизации трудящихся на 
отпор врагу, марксистско-ленинского образования кадров, уче
бы'агитаторов, специфики политического обеспечения трудо
вого подвига работников промышленности и сельского хозяй
ства в помощь фронту. В диссертации В. А. Петровцева пока
зан самоотверженный труд комсомольцев и молодежи под ру
ководством партийных организаций во всех отраслях народного 
хозяйства, их участие в обороне Заполярья и отмечены некото
рые формы политического воспитания молодых рабочих и кол
хозников.

Из опубликованных на местах работ следует выделить кни
гу Е. И. Овсянкина «В годы суровых испытаний» (Северо-За
падное кн. изд., 1965) и главы из «Очерков» истории Архан
гельской и Вологодской областных организаций КПСС 10. Одна
ко в них совсем не показана важная сторона партийной 
работы — политическое воспитание широких слоев трудя
щихся.

В 1971 г. был опубликован сборник документов «Вологод
ская область в годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг.», подготовленный сотрудниками партархива Вологод
ского ОК КПСС и государственного архива Вологодской об
ласти. Составители в данное издание включили всего два до
кумента (№ 18 и 27) по агитационно-пропагандистской работе 
в области в период с 22 июня по 1 декабря 1941 г. ” ,

Знакомство с литературой, освещающей деятельность пар
тии в условиях рассматриваемого нами района, показывает, 
что вопросы массово-политической работы местных партийных 
организаций изучены слабо. Таким образом, актуальность 
проблемы, ее научная, политическая и воспитательная значи
мость, а также недостаточная степень разработки, — опреде
лили тему и характер исследования. Сопредельные Архангель
ская и Вологодская области имели много общего в социально- 
экономической жизни, занимали в годы войны положение 
прифронтовых. Ведущими отраслями экономики являлись ле
созаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, 
железнодорожный и речной транспорт, сельское хозяйство. 
В 1943 г. Вологодская область занимала 5-е место среди обла

10 «Очерки истории А рхангельской организации КПСС». Северо-Запад
ное кн . изд., 1970, стр. 206— 233; «Очерки истории Вологодской организа
ции КПСС». Северо-Западное кн. изд., 1969, стр. 469— 513.

11 «Вологодская область в годы Великой Отечественной войны», Севе
ро-Западное кн. изд., 1971, стр. 46, 59.



стей СССР по объему лесозаготовок. Удельный вес лесозаготови
тельной промышленности по отношению к общему объему про
мышленного производства Архангельской'области составлял в 
том же году 60% 12. На территории областей проживало более 
2700 тысяч человек, из них около 2-х миллионов — в сельской 
местности ,3.

Эти социально-экономические особенности учитываются в 
диссертации. Они оказали непосредственное влияние на специ
фику политико-массовой работы, изучению которой и посвяще
на данная диссертация. В ней поставлены следующие задачи: 

показать на конкретно-историческом материале деятель
ность Архангельской и Вологодской областных партийных ор
ганизаций по перестройке массово-политической работы при
менительно к задачам военного времени;

раскрыть роль агитационной работы в морально-политиче
ской мобилизации на отпор врагу, проследить изменение со
держания форм и методов агитации и пропаганды на протяже
нии всей войны на промышленных предприятиях, лесозаготов
ках, речном и железнодорожном транспорте и в сельском 
хозяйстве; выявить степень действенности агитационно-пропа
гандистской работы при решении всех военно-политических и 
хозяйственных задач, в организации всесторонней, помощи 
фронту, в развертывании Всесоюзного социалистического со
ревнования и творческой активности масс;

исследовать вопросы марксистско-ленинского образования 
руководящих работников, коммунистов и всех трудящихся, а 
такж е учебы агитаторов и укрепления партийных рядов.

Теоретическую и методологическую основу диссертации со
ставили произведения В. И. Ленина, решения съездов и плену
мов КПСС. Учение Ленина о защите социалистического Отече
ства явилось основополагающим при раскрытии темы.

Работая над диссертацией, автор использовал материалы 
25 фондов 3-х центральных и 4-х местных архивов. В централь
ном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ) в фонде 17, оп. 8 взяты информацион
ные докладные записки секретарей обкомов партии о мораль
но-политическом состоянии населения в период мобилизации,
о работе промышленности и сельского хозяйства. Из архива 
ЦК ВЛКСМ (ф. 7, оп. 2) использованы отчеты Архангельского

12 П артийны й архив Вологодской области (ПАВО), ф. 2522, оп. 10, 
ед. хр. 188, л. 71 ; П артийны й архив А рхангельской области (ПААО), ф. 296, 
оп. 6, ед. хр. 922, л . 2 ; ед. хр. 997, л. 2.

13 «Народное хозяйство Вологодской области в восьмой пятилетке» 
Статсборник. Вологда, 1971, стр. 10; «А рхангельская область в цифрах». 
Статсборник. Северо-Западное кн. изд., 1967, стр. 8 (Подсчеты).
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^  Вологодского OK BJIKCM за 1941—1945 гг., содержащие 
данные по идейно-политическому воспитанию комсомольцев и 
н е о о ю з н о й  молодежи. В Центральном Государственном архиве 
Октябрьской революции (ЦГАОР) из фонда ВЦСПС (5451) из
влечены сведения по культурно-массовой работе среди труже
ников лесной промышленности и транспорта в указанных об
ластях. Основными источниками явились фонды Архангель
ского и Вологодского областных партархивов. Особо ценные 
данные содержат материалы отделов пропаганды и агитации 
обкомов, райкомов и горкомов партии о подготовке кадров 
агитаторов и пропагандистов, об организации политического 
просвещения руководящих работников, о действенности раз
личных форм идейного влияния на массы. В освещении массо
во-политической работы «а речном транспорте использованы 
материалы политотделов Северного (ф. 1903), Шекснин-
•ского и Сухонского (ф. обкома 2522) речных пароходств. 
Вопросы политического воспитания рабочего класса изучались 
на основе фондов партийных организаций крупных предприя
тий «Красная кузница» (ф. 372), «Лименда» (ф. 1318), Архан
гельского бумкомбината (ф. 1270), Вологодского паровозоваго
норемонтного завода (ф. 1859) и др. Фонды Архангельского 
(1740) и Вологодского (3892) обкомов комсомола позволили от
разить деятельность 'областных комсомольских организаций 
по политическому воспитанию молодежи. В Архангельском и 
Вологодском областных государственных архивах использова
ны материалы Союзов леса и сплава, а также отделов искусств 
при облисполкомах.

В дополнение к архивным источникам в работе привлечены 
данные более 10 центральных и местных газет, содержащих 
богатый фактический материал по изучаемой проблеме.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения 
и списка использованных источников и литературы.

В первой главе «Изменение содержания и форм политико
массовой работы партийных организаций в условиях войны» 
автор обосновывает объективную необходимость перестройки 
агитационно-пропагандистской работы, рассматривает главное 
направление в идеологической деятельности КПСС на первом 
этапе войны — морально-политическую мобилизацию трудя
щихся на отпор врагу и освещает вопросы марксистско-ленин
ского образования идеологических кадров.

Основой для массово-политической работы партийных орга
низаций в начале войны явилась мобилизационная программа, 
данная в директиве от 29 июня 1941 г. Архангельская и Воло- 
год оке. я областные партийные организации всецело руковод- 
ствовались указаниями ЦК ВКП(б) и  с учетом местных усло
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вий (близость фронта, массовое развертывание эвакопунктов, 
госпиталей, некоторая активизация антисоветски настроенных 
элементов из бывших кулаков и др.) всю политическую агита
цию направили на решение таких задач, как воинская моби
лизация, укрепление ПВО и ПВХО, строительство оборонитель
ных сооружений, формирование народного ополчения, истре
бительных батальонов, трудармии, прием и размещение 
эвакуированного населения и государственного имущества, ра
зоблачение лживости фашистской пропаганды, панических 
слухов, укрепление дисциплины труда, выполнение заказов 
фронта.

Партийные комитеты сразу же позаботились о политиче
ском обеспечении этих задач. Архангельский и Вологодский 
обкомы партии на бюро в первый день войны приняли по
становления о мероприятиях в связи с нападением, а в начале 
июля того же года утвердили развернутые планы перестройки 
массово-политической работы 1Ч. Они предусматривали изме
нение содержания в работе местного радиовещания, газет, лек
ционной пропаганды, устной и наглядной агитации, культпро- 
светучреждений — важнейших средств идеологического воздей
ствия. Все содержание главным образом сводилось к пропаган
де освободительных целей Советского Союза в начавшейся 
войне, разъяснению населению преступных, захватнических 
планов фашизма, развитию у советских людей патриотических 
чувств.

Изменившееся содержание агитационно-пропагандистской 
(деятельности партийных организаций потребовало некоторой 
организационной перестройки идеологической работы. Были 
реорганизованы парткабинеты в агитпункты, увеличена сеть 
агитколлективов, введен институт политорганизаторов, созда
ны группы докладчиков при парткабинетах, а также лекцион
ные бюро при областных, городских и районных отделах на
родного образования.

Перестройка агитмассовой работы сопровождалась труд
ностями, связанными с перераспределением партийных сил из 
тыловых территориальных парторганизаций в армейские. Уже 
в начале августа 1941 года обкомы партии направили в РККА 
в качестве политбойцев 1000 коммунистов, всего за первый год 
войны ушло на фронт 18 тысяч членов партии15.

Содержание и формы агитации с первых дней войны стали 
носить непосредственно практический характер. Каждая бесе

14 Ц ПА  ИМЛ, ф. 17, оп. 22, ед, хр. 114, лл. 3 — 4; ед, хр. 417, лл. 168—
169.

15 ПААО, ф. 296, оп. 6, ед. хр. 14, л. 42 ; ПАВО, ф. 2522, оп. 9, ед. хр. 
795, л. 55 (подсчеты).
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да читка или лекция были направлены на претворение в 
жизнь лозунга: «Все для фронта! Все для победы!». В диссер
тации показана конкретная деятельность партийных организа
ций по перестройке агитационной работы в производственных 
коллективах, успешное проведение которой способствовало мо
рально-политической мобилизации трудящихся на отпор вра
гу. На достоверных архивных источниках, материалах перио
дической печати на примере Архангельской. и Вологодской об
ластей опровергаются некоторые фальсификаторские измыш
ления о «принудительном» характере патриотизма советских 
людей, вызванного якобы господством «тоталитарного строя». 
В указанной главе наглядно показаны советский патриотизм, 
высокий моральный дух, политическая зрелость советских лю
дей. «Коварный враг совершил неслыханное преступление не 
только перед советским народом, но и  перед всем человечест
вом. В ответ на вылазку псов-фашистов мы еще теснее спло
тимся вокруг партии Ленина и все, мак один, грудью встанем 
на защиту нашей Родины», — так выразил общее мнение кол
хозников на митинге 22 июня 1941 г. член сельхозартели 
«1 Мая» Череповецкого района Вологодской области А. Кары- 
шев 16. Подобные заявления, являясь массовыми, исходили из 
внутренних убеждений советских людей, сопровождались кон
кретными социалистическими обязательствами работать по- 
стахановски, напрячь все силы для разгрома врага.

Высокие морально-политические качества трудящихся про
явились в быстром и организованном проведении воинской мо
билизации, формировании народного ополчения, в которое 
только в городах Архангельске и Вологде в течение первого 
месяца войны вступило 50 тысяч человек 17, в создании истре
бительных и трудовых батальонов, всеобщем изучении военно
го дела, защите народного достояния от бомбардировок враже
ской авиации. Политический подъем трудящихся Севера вы
разился также в самоотверженном труде на производстве, осо
бенно женщин, в помощи эвакуированному населению Ленин
града и других районов страны. За два года войны Вологод
ская область встретила и обслужила 1586 эшелонов и 280 па
роходов с общим количеством свыше 3 млн. пассажиров. Толь
ко в январе 1942 г. вологжане приняли и разместили 20 тысяч 
ленинградцев 18.

Успехи морально-политической мобилизации и агитмассо
вой работы во многом зависели от идейно-политического уров

16 ПАВО, ф. 2522, оп. 8, ед. хр. 454, л. 18.
17 Ц ПА  ИМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 39, л. 10; ед. хр. 31, л. 3.  ̂

«Вологодская область в годы Великой Отечественной войны*, стр.
204—205.
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ня руководящих партийных, советских и идеологических кад
ров. В годы войны эта проблема стояла более остро, чем когда- 
либо, так как расширились масштабы агитации и пропаган
ды, были обновлены кадры, снизился их общеобразовательный 
уровень, сократились ряды партийных организаций и повыси
лась политическая активность трудящихся. В Вологодской об
ласти из 92 штатных пропагандистов, работавших до войны, 
осталось к апрелю 1942 г. 6 человек, из 47 завотделами пропа
ганды и агитации РК и ГК партии 10 человек. В областных 
партийных организациях в конце первого периода войны около 
30% коммунистов не имели даже начального образования19.

ЦК ВКП(б), учитывая состояние, сложившееся с кадрами 
идеологических работников, создал в начале 1942 г. межобла- 
стные к у р с ы  пропагандистских работников в Москве. Сверд
ловске, Куйбышеве, Ташкенте, Новосибирске и Тбилиси. На 
них в течение войны побывало около 300 пропагандистов.j t o,M- 
сомольских и газетных работников из Архангельской и Воло- 
"годской областей. Кроме того, часть лекторов и преподавате
лей общественных кафедр вузов прошла подготовку и перепод
готовку «а курсах при ВПШ и МГУ. Однако потребности в 
идеологических кадрах возрастали в ходе войны быстрее, чем 
осуществлялась их подготовка. Центральный Комитет партии 
в 1944 г. принял в связи с этим ряд мер, дающих возможность 
решать проблемы агитационно-пропагандистских кадров са
мим местным партийным организациям20. Показывая значе
ние важнейших постановлений ЦК ВКП(б) по 'вопросам идео
логической работы, диссертантом рассмотрены практические 
шаги Архангельского и Вологодского ОК партии по повыше
нию теоретической подготовки работникв идеологического 
фронта, проанализированы решения пленумов, состоявшихся в 
октябре—ноябре 1944 г., отражены все формы совершенствова
ния марксистско-ленинского образования кадров.

На завершающем этапе войны сложилась и четко действо
вала система повышения уровня идейно-теоретической подго
товки партийных и идеологических работников. При обкомах 
партии были открыты областные годичные партийные школы 
с одновременным набором до 80 слушателей, при райкомах и 
горкомах ВКП(б) — вечерние партшколы, при некоторых круп

18 Подсчитано на основе архивных данны х.
20 См. постановления Ц К  ВКП(б): *0 марксистско-ленинском воспита

нии кадров советской интеллигенции»; «О ближ айш их задачах  партийны х 
организаций КП(б) Белоруссии в области массово-политической и культур
но-воспитательной работы среди населения»; «О состоянии и мерах улуч
ш ения массово-политической и идеологической работы в Татарской партий
ной организации» («Больш евик», № 9, 1944; «КПСС в резолю циях...», 
изд. восьмое, т. 6, М., 1971, стр. 106— 112, 113—1'29).
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ных промышленных и сельских территориальных парторгани
зациях — политшколы. В городах Архангельске, Вологде, Кот
ласе и Нарьян-Маре начали работать университеты марксизма- 
ленинизма. Парткабинеты усилили лекционную пропаганду по 
проблемным вопросам философии, политэкономии и истории 
ВКП(б). В то же время 'система курсов, школ и семинаров ни
коим образом не исключала самостоятельного метода изуче
ния .истории и теории партии. В Архангельской области, на
пример, в 1943 г. самостоятельно училось 3 тысячи, а в 
1944г. — 10 тысяч коммунистов21. Из-за слабой общеобразова
тельной и политической подготовки не все члены партии и ру
ководящие работники могли самостоятельно работать с книгой. 
Для них существовали различные тематические кружки во 
главе с опытными пропагандистами. Эта форма учебы в Ар
хангельской и Вологодской областях, как и в других районах 
страны, являлась самой массовой и охватывала более 50% всех 
слушателей сети политического просвещения.

В годы Великой Отечественной войны партийные организа
ции постоянно заботились о количественном и качественном 
росте своих рядов. Привлекали в партию лучших людей произ
водства, передовую интеллигенцию. Несмотря на то, что поло
вина довоенного состава коммунистов ушла на фронт, Архан
гельская областная организация ВКП(б) за 1941—1945 гг. вы
росла с 24 455 до 30 072 членов, а Вологодская соответственно 
с 24 ООО до 32 ООО коммунистов22. С молодыми коммунистами 
проводились теоретические собеседования, конференции и лек
ционные курсы по истории, Уставу и Программе партии.

Несомненной заслугой партийных организаций является 
тб, что они в годы войны ие только сумели перестроить массо
во-политическую работу и на ее основе успешно провести мо
рально-политическую мобилизацию, но и организовать марк
систско-ленинское образование кадров идеологических работ
ников.

^-Во второй главе «Политическое обеспечение трудового 
подвига работников промышленности и сельского хозяйства в 
помощь фронту» обобщен опыт политической агитации и про
паганды на предприятиях лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, на транспорте и в деревне, выявлена роль 
массово-политической работы в оказании всенародной помощи 
франту.

21 ПААО, ф. 296, оп. 8, ед. хр. 26, л. 4; ед. хр. 27, л. 232; ед. хр. 944, 
л . 1113.

22 ПАВО, ф. 2522, оп. 14, ед. хр. 8, л. 104; оп. 16, ед. хр. 38, л. 2; 
ед. хр. 75, л. 164; ПААО, ф. 296, оп. 9, ед. хр. 992, л. 2.
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В связи с переводом промышленности на выпуск оборонной 
продукции перед партийными организациями и производствен
ными коллективами встали задачи быстрой смены технологи
ческих режимов, переоборудования станков, изготовления но
вых инструментов, переквалификации части работников. 
В первом параграфе главы показывается, как партийные орга
низации, реализуя стоящие перед ними задачи, с первых же 
дней войны приняли меры по проведению широкой агитации 
среди рабочих. Раскрываются основные направления агитаци
онно-пропагандистской работы по организации режима эко
номии, общественных смотров оборудования, по развертыва
нию массового социалистического соревнования, по обеспече
нию его гласности, сравнимости и учета. Приводится 
фактический материал о массово-политической работе в лесо
пунктах, на судоремонтно-судостроительных заводах «Крас
ная кузница», «Лименда», им. Нацфлота, ВПВРЗ, на отделе
ниях Северной и Северо-Печорской железных дорог, в Северном, 
Шекснинском и Сухонском речных пароходствах. Особое зна
чение приобрело соцсоревнование за экономию топлива на же
лезнодорожном транспорте, инициатором которого стал маши
нист депо «Вологда», Герой Социалистического Труда, комму
нист В. И. Болонин. Он первым перешел на дровяное отопление 
топок паровозов. Его опыт широко внедрялся в производство. 
С целью пропаганды болонинского метода были опубликова
ны брошюра23, плакаты и листовки. На страницах областных 
газет «Красный Север», «Правда Севера», а также в газете 
«Гудок» постоянно популяризировался опыт Болонина по вож
дению тяжеловесных составов и экономии топлива. Северная 
магистраль, широко внедрив передовые методы в работе, в 
1942 г. заняла первое место по режиму экономии среди всех до
рог СССР24.

Партийные организации все средства устной и наглядной 
агитации направляли на повышение производительности тру
да при минимальных затратах сырья, топлива и электроэнер
гии. На конкретных примерах автором показывается, как под 
воздействием живого слова агитатора, яркого плаката или ло
зунга отстающие прежде рабочие выходили в передовые, ста
новились ударниками труда.

Особым направлением в деятельности парторганизаций яв
лялась работа с женщинами и молодежью, поскольку они со
ставляли 60—80% состава всех рабочих. Для них организовы

23 См. В. И. Б о л о н и н .  Оборот паровоза по граф ику при дровяном 
отоплении. И зд. «Гудок», 1943.

24 ПАВО, ф. 2522, оп. 9, ед. хр. 413, л. 35.
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вались вечера-встречи с ветеранами труда и героями войны, 
лекции, беседы, единые политдни.

Одним из центральных направлений в массово-политиче
ской работе, рассмотренных в диссертации, являлась борьба за 
выполнение плана лесозаготовок. Лесозаготовительные пред
приятия были самым трудным участком работы партийных 
организаций. ЦК ВКП(б) и СНК СССР неоднократно обраща
лись в адрес Вологодского и Архангельского обкомов с прось
бой ускорить выполнение плана леоной промышленности. 
В частности, в ноябре 1943 г. было принято ЦК партии поста
новление «О работе Архангельского ОК ВКП(б)25, где обраща
лось внимание на неудовлетворительное состояние партийно- 
политической и организационной работы в леспромхозах Се
вера. Постановление было обсуждено на пленумах Архангель
ского и Вологодского обкомов партии в ноябре-декабре 1943 г., 
(наметивших проведение на каждом лесопункте не менее одного 
доклада в месяц о международном и внутреннем положении 
Советского Союза, расширить агитколлективы, увеличить чис
ло красных уголков и киноустановок в лесозаготовительных 
предприятиях. В результате мер, принятых обкомами партии 
по выполнению решения ЦК ВКП(б), первичные партийные ор
ганизации значительно улучшили массово-политическую ра
боту в лесозаготовительной промышленности. Агитаторы, уме
ло используя разнообразные средства идейного воздействия 
(читки, беседы, лекции и др.), способствовали выполнению пла
на лесозаготовок. Лесозаготовители Архангельской и Вологод
ской областей за годы войны дали стране 46 млн. кубометров 
леса 26.

Наряду с повсеместными средствами массовой агитации 
в диссертации раскрыты и ее специфические формы. В част
ности, партийные организации использовали агитвагоны, агит
поезда, культэстафеты, агитпароходы, культбазы, выезды по
литработников на железнодорожные и речные пути.

Второй параграф, посвященный организации и проведению 
массово-политических мероприятий в деревне, начинается

и _ л м /"\ty» у л Д Я И С Т В А  В  Н Я 1 Й Л 6  в о и н ырактеристикои состояния сел м к о го х м я  посевных площа.
и подчеркивается, что в ем иис:потер Д гельской и воло- 
дей в западных Районах страны, Ртыловых районов страны, 
годскои областей, к “  и ® yfeTBa и армии сельскохозяйствен- 
в обеспечении народного хоз_ ^ бстоятельство потребовало при-
ной п р о д у к ц и е й  возросл. ганизации сельскохозяйствен-
•стального внимания партии к р
--- -------------- — ,  д п у я н г е л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и  КПСС», стр .

И г ° " е!ючеркиОРисТории Вологодской организации КПСС», стр. 480; 
Е И ОвМс я  н к „Рн В годы суровых испытании, стр. 67.
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ного производства, к ее политическому обеспечению. В диссер
тации показываются объективные трудности, вставшие перед 
партийными организациями: малочисленная прослойка ком
мунистов в деревне, резкое сокращение количества колхозных 
партийных и комсомольских организаций, частая сменяемость 
кадров агитаторов и руководящих работников, отсутствие в 
большинстве деревень радиотелефонной связи. Перечисленные 
трудности потребовали некоторого изменения форм и методов 
организации массово-политической работы. На фактическом 
материале показывается, что введение по решению ЦК ВКП(б) 
в ноябре 1941 г. политотделов при МТС и совхозах как чрезвы
чайного органа партии в деревне, полностью себя оправдало. 
Политотделы завершили перестройку партийно-политической 
работы в деревне, укрепили колхозные парторганизации, подо
брали и осуществили расстановку кадров, мобилизовали тру
жеников деревни на самоотверженный труд. Выполнив свои 
задачи, в середине 1943 г. политотделы решением ЦК партии 
были расформированы.

Ликвидация политотделов повысила ответственность терри
ториальных партийных организаций за политико-массовую ра
боту в деревне. Областные и районные комитеты партии, в свгак 
очередь, значительно усилили помощь сельским партийным 
организациям и агитколлективам в улучшении постановки 
агитации и пропаганды среди колхозного крестьянства. Напри
мер, Архангельской ОК партии только в 1944 г. проверил и 
оказал помощь 19 сельским райкомам27. В годы войны прочно 
укоренилась система командированных в сельскую местность 
агитаторов и пропагандистов из областных и районных цен
тров, деятельность которых была наиболее интенсивной в по
севную и уборочную кампании. Так, .весной 1943 г. Архангель
ская и Вологодская областные партийные организации напра
вили в деревню 1718 агитаторов, совмещавших политработу 
с участием в колхозном производстве28.

В работе прослежена организующая и мобилизующая роль 
сельских райкомов партии, первичных сельских парторганиза
ций, агитколлективов и отдельных агитаторов, проанализиро
вана деятельность Холмогорского и Верхне-Тоемского (Архан
гельская область), Кирилловского (Вологодская область) рай
комов партии, агитколлектива Угольского сельсовета Черепо
вецкого района той же области. В период войны особенно рель
ефно проявились черты агитатора — организатора колхозного 
производства, сформировавшиеся в ходе социалистического 
строительства. Лучшие производственники, имена которых

27 ПААО, ф. 296, сот. 8, ед. хр. 944, л. 115 об.
28 Подсчеты произведены на основании реш ений бюро ОК партии.
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приведены ib  диссертации, умело сочетали героический труд 
с пламенным словом агитатора. Например, известная на всю 
страну заведующая свинофермой колхоза «Буденновец» Меж- 
дуреченского района Вологодской области коммунист А. Е. Люс- 
кова, ныне Герой Социалистического Труда, достигшая миро
вых рекордов по выращиванию и откорму свиней, делилась 
своим опытом на областных и районных совещаниях передови
ков сельского хозяйства, выступала по радио и на страницах 
печати. О своем методе работы А. Е. Люскова прочитала толь
ко за пять месяцев 1944 г. свыше 30 лекций. На свиноферме, 
где функционировали постоянные областные курсы заведую
щих свиноферм, знатная свинарка вела практические за
нятия 2Э.

В массово-политической работе среди колхозного крестьян
ства партийные организации широко использовали все сред
ства агитации и пропаганды — митинги, собрания, газеты, ки
но, коллективные радиослушания, культпрооветучреждения. 
Особое значение придавалось такой форме, как переписка ты
ла с фронтом. Письма-наказы взаимно вдохновляли воинов и 
тружеников деревни на ратные и трудовые дела. Агитатор 
колхоза «Большевик» Черевковского района Архангельской об
ласти П. Ф. Акишин в 1943 г. вел переписку более чем с 300 
адресатами, превратив ее «в мощное оружие агитации» 30.

Другой важной формой политического воспитания была 
лекционная пропаганда, которая значительно усилилась в свя
зи с постановлением ЦК ВКП(б) от 17 июля 1943 г. «Об орга
низации политических докладов партийных и советских работ
ников для сельского населения»31. Партийно-хозяйственный 
актив северных областей за полтора месяца прочитал в колхо
зах 6072 доклада.

Партийно-организационная и массово-политическая работа 
среди колхозного крестьянства политически обеспечивала вы
полнение производственных заданий. Колхозное крестьянство, 
несмотря на сложные условия военного времени, добилось 3Haj 
чительных успехов. Только в 1944 г. колхозы Архангельской 
и Вологодской областей сдали хлеба государству на 21 942 тон
ны больше, чем в 1940 г .33.

Неотъемлемой частью агитации и пропаганды^ являлось 
привлечение трудящихся на участие во всемерной помощи 
фронту. В ходе войны по инициативе самих масс возникли

29 «Спутник агитатора», № 23 24, 1944, стр. 31 33.
30 «П равда Севера», 26 марта 1944. __
31 «КПСС в резолю циях...», т. 6, изд. 8. М., 1971, стр. 63 64.
32 См. «Очерки истории А рхангельской организации КПСС», стр. 228 , 

«Очерки истории Вологодской организации КПСС», стр. 487 (подсчеты).
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различные патриотические движения в помощь Красной Ар
мии. В третьем параграфе исследуются формы агитмассовой 
работы по созданию фонда обороны, сбору средств на вооруже
ние армии, теплых вещей, по подписке на военные займы, по 
реализации билетов денежно-вещевой лотереи, организации 
помощи раненым и семьям военнослужащих. Об эффектив
ности массово-политической работы, высоком моральном 
духе советских людей свидетельствует то, что за годы войны 
трудящиеся Архангельской и Вологодской областей собрали 
930 тысяч теплых вещей, внесли на вооружение более одного 
миллиарда рублей, подписались в четырех военных займах на 
1 347 750 тысяч рублей33.

Коммунистическая партия, укрепляя дружбу тружеников 
тыла с армией на протяжении всей войны, претворяла на деле 
в жизнь одно из требований второй Программы партии, подчер
кивавшей необходимость «самой тесной связи военных форми
рований с фабриками, заводами, профессиональными союзами, 
организациями деревенской бедноты» 34.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
сделаны обобщения и высказаны некоторые рекомендации. 
Подчеркивается, что опыт массово-политической работы по 
обеспечению военно-хозяйственных задач в годы Великой Оте
чественной войны, накопленный партийными организациями 
северных областей, не утратил практической ценности и в на
ши дни. Дальнейшее совершенствование пропаганды истоков 
победы Советского Союза и упрочение морально-политического 
единства армии и народа в годы Отечественной войны имеют 
важное значение для военно-патриотического воспитания со
ветского народа и народов стран социалистического содруже
ства.

Морально-политический фактор в совокупности с другими 
обеспечил убедительную победу советского народа в Великой 
Отечественной войне, «плоды которой, — говорится в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии,—живут и в сегодняш
ней международной действительности»35. Марксизм-лени
низм — самая передовая в мире идеология в жесточайшем во
енном столкновении с фашизмом — идеологией расизма и че
ловеконенавистничества — одержал полное превосходство и 
доказал свою неодолимость.

33 Подсчитано автором по опубликованным материалам  и архивным 
источникам.

34 «КПСС в револю циях...», т. 2, М., 1970, стр. 46.
35 «М атериалы XXIV съезда КПСС». М., П олитиздат, 1971, стр. 28— 29.
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