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76 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 
Время притупило жгучую боль, залечило многие раны. Восстали из пепла горо-
да и сѐла, выросли поколения, не знающие войны. Но нельзя допустить, чтобы 
исчезла память о тех событиях, о людях, которые пережили и перемогли, каза-
лось бы, невыносимые страдания, выпавшие на их долю. 

Война пришла в дома новгородцев в первый же день. Уже 22 июня в Ле-
нинградской области было введено военное положение и объявлена мобилизация 
мужчин 1905-1918 годов рождения. Мобилизация проходила организованно. Сра-
жаться с врагом рвались не только те, кто подлежал призыву, но и те, кого в ар-
мию не брали: женщины, подростки, мужчины, негодные к военной службе по воз-
расту или состоянию здоровья. Поэтому 4 июля бюро обкома ВКП(б) приняло ре-
шение о формировании отрядов народного ополчения. Всего из районов и городов 
будущей Новгородской области в ряды Красной армии было призвано более 180 
тыс. человек, более 35 тыс. воевали в партизанских отрядах и свыше 4,5 тыс. 
ушли на фронт в составе отрядов народного ополчения. 

Уходили в первую очередь мужчины, перекладывая свои дела на женщин и 
едва подросших детей, которым пришлось встать к станку, за плуг, сесть на трак-
тор и даже спуститься в шахту. Люди еще не успели прийти в себя после ошело-
мившего их известия о нападении фашистской Германии и прощания с уходивши-
ми на фронт родными, как все новые и новые тяготы ложились на их плечи.  

Война стремительно приближалась к границам Ленинградской области. Уже 
27 июня было начато строительство Лужского оборонительного рубежа на линии 
Шимск - Мшага - Медведь. Оборонительные сооружения строились по берегам рек 
Мста, Ловать, Пола… Кроме того, на территории Хвойнинского, Пестовского и Боро-
вичского районов в срок до 25 июля необходимо было построить 6 оперативных 
аэродромов. Для решения этих и других задач с 1 июля на территории области была 
введена трудовая и гужевая повинность. Тысячи жителей были мобилизованы на 
эти работы. Только в 1941 году в Боровичском районе работали 9500 человек и 
с ними 150 лошадей. Жители Валдайского района к 1944 году отработали «на 
оборонке» 288150 человеко-дней, т. е. в среднем ежедневно 1000 человек и 
185 лошадей трудились на лесозаготовках, расчистке от снега дорог и аэро-
дромов, строительстве дорог. Не меньше работали и жители других районов. 

8 июля 1941 года Леноблисполком принял решение об эвакуации населе-
ния, государственного и общественного имущества, сельскохозяйственной техни-
ки и скота. В обязательном порядке эвакуировались партийный и советский актив, 
архивы, весь подвижной железнодорожный состав, автомобили, сельхозтехника, 
продовольствие, топливо, скот, промышленное оборудование. Население – по 
желанию. Ценное имущество, которое не могло быть вывезено, подлежало уни-
чтожению, в том числе посевы.  

Эвакуация проходила в тяжелейших условиях: неразбериха, неподготов-
ленность эвакопунктов, нехватка транспорта, постоянные бомбежки. И тем не 
менее эшелоны с людьми и имуществом шли на Урал, в Вологодскую и Кировскую 
области. Для эвакуации одного только Окуловского бумажного комбината по-



требовалось 673 вагона под оборудование и 50 вагонов для эвакуации ра-
ботников и их семей. Конечно, удалось эвакуировать не все предприятия и 
не всѐ население, но большинство всѐ же было вывезено. Значительная 
часть населения была вывезена в восточные районы области. Только в Борович-
ский район в 1941 году было доставлено свыше 11 тысяч человек, в том числе 
5 тысяч детей из блокадного Ленинграда и 2 тысячи - из западного Приильменья. И 
всех надо было принять, разместить, накормить и обеспечить хотя бы самым необ-
ходимым. 

В ноябре 1941 года наступление немецкой армии было остановлено. Две тре-
ти районов образованной в 1944 году Новгородской области были оккупированы 
врагом, линия фронта проходила по Маловишерскому, Лычковскому, Дрегельскому 
и Мстинскому районам. Крестецкий, Валдайский, Окуловский, Любытинский, 
Хвойнинский, Пестовский, Боровичский, Опеченский и Мошенской районы до 
февраля 1944 года стали ближайшим тылом Северо-Западного и Волховского 
фронтов. Вся жизнь населения прифронтовых районов была подчинена только 
одной цели: помочь Красной армии и блокированному Ленинграду. 

 

Промышленные предприятия во-
сточных районов наладили выпуск про-
дукции для нужд фронта: мины и сна-
ряды, походные кухни и бани, трактор-
ные прицепы и запчасти для автомоби-
лей и многое другое. На боровичском 
комбинате «Красный керамик» даже 
танки ремонтировали. Швейные фабри-
ки шили и чинили обмундирование. 
Разного рода артели вязали варежки, 
шили сапоги, рукавицы, солдатские ту-
лупы, катали валенки.  

Готовая продукция фронту комбината  
«Красный керамик».  

Ф.8025. Кн.учета. Д.2055. 

Параллельно с выполнением оборонных заказов началось восстановле-
ние эвакуированных предприятий. Трудно представить, как люди справились с 
этой задачей, ведь оборудование и квалифицированные кадры обратно не вер-
нулись. Оборудование часто собирали из того, что осталось неэвакуированным 
за ненадобностью (старое изношенное или неисправное), а людей обучали с 
нуля. Так, на Боровичском механическом заводе в 1943 году работали 688 че-
ловек, из них 329 женщин и 111 подростков. 471 человек пришел на предприя-
тие впервые. Такое же положение было и на других заводах и фабриках. В сло-
жившихся условиях оперативно создавались кружки технического минимума, 
краткосрочные курсы, училища ФЗО, где получили квалификацию тысячи юно-
шей и девушек, а также вчерашних домохозяек. 

В сложнейших условиях оказалось сельское хозяйство прифронтовых 
районов. Почти всех лошадей, автомобили, трактора отдали Красной армии. 
Мужчины ушли на фронт. Однако женщины, старики и подростки успешно 
справлялись с поставленной задачей обеспечения фронта и Ленинграда. С ап-
реля по октябрь трудились в полях, а зимой молодые женщины и подростки от-
правлялись на курсы подготовки специалистов сельского хозяйства. Всего было 
обучено 1900 трактористов, 107 бригадиров тракторных бригад, 38 комбайне-
ров. 

Население прифронтовых районов с лихвой хлебнуло военного горя. В 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 



года на промышленных предприятиях был введен 11-часовой рабочий день при 
6-дневной рабочей неделе и для всех категорий рабочих и служащих были от-
менены ежегодные отпуска. Едва ли не с первых дней войны возникли трудно-
сти с обеспечением населения продовольствием и товарами первой необходи-
мости. Уже в июле 1941 года были установлены временные нормы отпуска в 
одни руки на ряд товаров: (мясо, рыба, молоко, консервы, яйца, сахар, чай, 
соль и пр.). Нормы отпуска некоторых продуктов для современного человека 
выглядят чисто символическими:  

Мясо, мясопродукты всех видов 200 г 

Масло животное, растительное, маргарин 100 г 

Сахар или кондитерские сахаристые изделия 200 г 

Чай 0,025 г 

С 1 сентября 1941 года в городах и рабочих поселках ввели карточки на 
хлеб. Рабочим и инженерно-техническим работникам полагалось 600 г хлеба в 
день, служащим, иждивенцам, детям - 400 г. Вскоре хлебные карточки стали 
получать и жители сельской местности, которые не являлись колхозниками. Эти 
нормы действовали до конца войны, однако зимой 1942 года их пришлось сни-
зить в 2 раза, так как все запасы муки были израсходованы, а поставки из гос-
резерва в первую очередь шли в армию и в Ленинград. При этом стоит учиты-
вать, что хлеб был едва ли не единственным доступным продуктом, крупы, кар-
тофель, овощи, сахар и прочее было в большом дефиците.  

Крестьянам часто было еще тяжелее. Хлебные карточки им не полага-
лись. А много ли хлеба выдавалось на трудодни? Поэтому дистрофия тяжелой 
отечной формы (как у жителей блокадного Ленинграда), особенно среди детей, 
была не таким уж и редким явлением. 

Однако помимо изнурительной работы и постоянного недоедания люди 
испытывали еще и непомерные психологические нагрузки. Это и бесконечное 
ожидание вестей от ушедших на фронт мужей, детей, отцов. Почтальона встре-
чали не столько с нетерпением, сколько с тревогой: вдруг вместо такого желан-
ного треугольника он принесет согнутый пополам серый бланк - похоронку. А 
похоронки шли и шли в новгородские семьи сотнями до самого последнего дня 
войны.  

Это и постоянное переживание матери за своих детей: чем накормить, 
как справить хоть какую-то одежду и обувь, как они там одни дома, пока она на 
работе?  

А кроме своего сколько было горя вокруг. И к чужому горю тоже невоз-
можно было относиться равнодушно. Уже к концу 1941 года стали возвращать-
ся домой демобилизованные по инвалидности фронтовики. В городах и посел-
ках восточных районов размещались многочисленные госпитали. Многие де-
вушки и женщины в свободное от работы и учебы время работали в госпиталях. 
Когда солдат выздоравливает, это радует. А когда он страдает и умирает? И 
разве можно было спокойно смотреть в глаза детям, которых война сделала 
сиротами? Таких детей было много, тысячи. Часть из них, главным образом 
эвакуированных из Ленинграда, брали в семьи. Тех, кому исполнилось 14 лет, 
направляли на работу в колхозы или в училища ФЗО, а дальше - на завод. Для 
остальных пришлось спешно создавать детские дома. На 1 сентября 1944 года 
в Новгородской области имелся 21 детский дом, в которых числилось воспи-
танников 2861 человек. На 1 января 1946 года в области было уже 30 детских 



домов (из них 24 - в районах не подвергавшихся немецкой оккупации), и в них 
3776 воспитанников. Кроме того в 5 колхозных детских домах насчитывалось 
382 воспитанника. 

Неудивительно, что весть об 
окончании войны люди встретили 
всеобщим ликованием, которое про-
должалось не один день. Не всегда 
парадно, но всегда безумно радостно. 
Вот как запомнился этот день Зое Ни-
колаевне Пахаревой из окуловской 
деревни Берѐзовик: «…Утром 9 мая 
просыпаюсь, кричу: «Баба, почему ты 
меня в школу не разбудила?». А она 
подошла, поцеловала меня и сказала, 
что сегодня в школу не идти: закон-
чилась война… Я посмотрела в окно  

 

Жители города празднуют победу. 
г. Боровичи 

на возвышенность, где в берѐзовой роще была наша школа... У школы бегали, 
прыгали, ликовали дети. Я надела красное ситцевое платье - и бегом на празд-
ник. Около сельсовета висел колокол - кусок рельсы, люди ударяли в него бес-
прерывно металлическим стержнем. Женщины вышли на улицу: вместо бара-
банов - тазики, вместо флагов - красные платки… Произносили речи, плакали, 
смеялись, но песен почему-то не пели… Не расходились до утра, ночи тогда 
были белые…». 


