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Аннотация: Статья посвящена городу Куйбышеву (ныне – Самара) военной эпохи (1941–1943 гг.), особенностям 
его жизнедеятельности и развития. Решение масштабных задач, возникших в связи с беспрецедентной 
эвакуацией в город правительственных учреждений, дипломатического корпуса, наркоматов, предприятий, 
населения, резко изменило его жизнь. Являясь городом областного подчинения, он в то же время замыкал на 
себе определенные управленческие функции, характерные для столицы СССР г. Москвы. Это обстоятельство 
дало повод исследователям неофициально назвать г. Куйбышев «запасной столицей». Задача исследования – 
проанализировать разнообразные аспекты жизни г. Куйбышева в военное время: показать неоднозначность 
восприятия историками его статуса в 1941–1943 гг.; уточнить данные по конкретным общесоюзным наркоматам, 
находившимся в эвакуации в г. Куйбышеве, и их количественному составу; поставить вопрос об окончательной дате 
приемки «спецобъектов» № 1 («Бункер Сталина») и № 2 (для Генерального штаба Красной Армии) Строительства 
1 Метростроя; уточнить вопросы районирования города в военное время; привести новые данные по Безымянке 
предвоенного времени, применяя сравнительно-исторический, аналитический и ретроспективный методы.  
В статье вводится в научный оборот новый документальный материал центральных архивов РФ. Доказывается, 
что Куйбышев не являлся ни «запасной», ни «военной столицей». Он пережил пик своего «столичного статуса» 
в течение двух-трех месяцев, замыкая на себе решение многих вопросов общесоюзного масштаба и выполняя 
столичные функции. Делается вывод, что признанием его заслуг в рассматриваемый период стало отнесение  
г. Куйбышева 21 августа 1943 г. к категории городов республиканского подчинения.
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Abstract: The article considers Kuibyshev city (Samara nowadays) in the wartime (1941–1943), the features of its life 
activity and development. The solving of the large-scale tasks raised in connection with the unprecedented evacuation 
of the government departments, diplomatic body, people’s commissariats, factories and population to the city deeply 
changed the city life. Kuibyshev was the regionally governed city, but it performed many specific functions typical for 
the soviet capital city of Moscow. The circumstance gave occasion to call the city of Kuibyshev unofficially «alternate 
capital». The research task is to analyze the various aspects of the Kuibyshev city life in the wartime: to show the different 
interpretations of its status perception by the historians in 1941–1943; to specify the data concerning the specified All-
Union people’s commissariats being on evacuation in the city of Kuibyshev and its quantitative composition; to raise the 
question of the final date of the acceptance of the «special objects» No. 1 (Stalin’s bunker) and No. 2 (for General Staff 
of the Red Army) of the Building of Metrostroi (Soviet subway construction company); to qualify the questions about 
the zoning of the city in the wartime; to cite new data about Bezymyanka district of the prewar time using comparative-
historical, analytical and retrospective methods. The article introduces a new document material of the central archives 
of the Russian Federation into scientific discourse. It is proved that Kuibyshev was neither «alternate» nor «military» 
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capital. It tasted the peak of its «capital city status» during 2–3 months while solving many issues of the All-Union scale 
and performing capital functions. The conclusion that the acceptance of the city services in the analyzed period was the 
rating of the city of Kuibyshev to the cities of republican subordination on 21st August 1943 is drawn.
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Введение
Город Куйбышев (до 1935 г. – Самара, в 1991 г.  

возвращено историческое имя) – один из поволж-
ских городов в среднем течении р. Волги. Нака-
нуне Великой Отечественной войны он стреми-
тельно набирал темпы индустриального развития, 
располагался в глубоком тылу, выделялся выгод-
ным географическим положением, находясь на 
значительном удалении от западных и восточных 
границ СССР. Кроме того, город являлся важным 
железнодорожным узлом, связывающим Центр и 
Юг страны с Уралом и Сибирью, соединяя их со 
Средней Азией. Сообщение с городом осущест-
влялось также посредством водного транспорта. 
Через него проходила и проложенная еще в годы 
первой пятилетки важная трасса Гражданского 
воздушного флота Москва – Куйбышев – Орен-
бург – Ташкент.

Удобное географическое положение, хоро-
шая обеспеченность города железнодорожным 
и речным транспортом, наличие воздушного со-
общения со столицей, недосягаемость его для 
дальней бомбардировочной авиации противника 
и защищенность с запада рекой Волгой стали, по-
видимому, убедительными аргументами при вы-
боре г. Куйбышева основным пунктом размещения 
эвакуируемых высших государственных органов 
власти, дипломатического корпуса и ряда нарко-
матов в октябре 1941 г. Предметом исследования 
является г. Куйбышев в хронологических рамках 
1941–1943 гг. Источниковая база представлена ма-
териалами центральных и местных архивов. Но-
вые документы позволяют более детально судить 
о роли и значении г. Куйбышева в жизни страны в 
военное время, о некоторых аспектах его повсед-
невной жизни, связанных с пребыванием столич-
ных и зарубежных гостей, оставивших заметный 
след в его истории. 

Ход исследования 
Когда 15 октября 1941 года над Москвой на-

висла угроза захвата, Сталин, по воспоминаниям 
А.И. Микояна, не потерял выдержки. «Перед чле-
нами ГКО он изложил обстановку <…> предложил 
срочно эвакуировать правительство, важнейшие 
учреждения, политических и государственных де-
ятелей <…> правительство эвакуировать в Куйбы-
шев, туда же перевести иностранные посольства, 
наркоматы перебазировать в другие города» (цит. 

по: [Горьков 2002, с. 55]). Тут же было подготов-
лено постановление ГКО. Сталиным было дано 
ему название (в проекте постановления имеется 
его собственноручная правка): «Постановление 
Государственного Комитета Обороны об эваку-
ации столицы СССР г. Москвы» (Текущий ар-
хив… Память о прошлом–2015; РГАСПИ. Ф. 644.  
Оп. 2. Д. 23. Л. 20). В принятом в тот же день поста-
новлении говорилось об эвакуации в г. Куйбышев 
иностранных миссий, Президиума Верховного 
Совета СССР, Правительства во главе с заместите-
лем СНК Молотовым, органов наркомата обороны 
и Наркомвоенмора. Тогда же ГКО была создана 
«комиссия текущих дел в Куйбышеве» в составе 
В.М. Молотова (пред.), А.И. Микояна, Н.А. Возне-
сенского, М.Г. Первухина, В.А. Малышева» [Па-
рамонов 2017, с. 32]. С октября 1941 г. город стал 
принимать высоких государственных и партийных 
деятелей: М.И. Калинина, возглавлявшего прези-
диум Верховного Совета СССР; маршала Совет-
ского Союза К.Е. Ворошилова; заместителя пред-
седателя СНК СССР Н.А. Вознесенского, первого 
секретаря ВЦСПС, председателя Совета по эва-
куации Н.М. Шверника, секретаря ЦК ВКП(б)  
А.А. Андреева и других, направленных в г. Куй-
бышев. В.М. Молотов, вспоминая те дни, отмечал, 
что также побывал в городе Куйбышеве: «Я выез-
жал всего на два-три дня в Куйбышев и оставил 
там старшим Вознесенского. Сталин сказал мне: 
“Посмотри, как там устроились, и сразу возвра-
щайся”» [Чуев 1991, с. 58]. В октябре началось 
масштабное перемещение московских предпри-
ятий в г. Куйбышев. Также в город были эвакуиро-
ваны столичные творческие коллективы (Большой 
государственный академический театр), выда- 
ющиеся деятели искусства. Среди них был и мо-
лодой ленинградский композитор Д. Шостакович, 
Седьмая симфония которого прозвучала впервые в 
Куйбышеве 5 марта 1942 года и стала выдающим-
ся событием культурной жизни страны и города.

Эвакуированному в город секретарю ЦК 
ВКП(б) А.А. Андрееву было предоставлено право 
«давать указания и распоряжения от имени ЦК 
ВКП(б) обкомам Поволжья, Урала, Средней Азии, 
Сибири по вопросам организации промышлен-
ности в связи с эвакуацией предприятий в эти об-
ласти, а также по вопросам сельского хозяйства» 
(Текущий архив…; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1042. 
Л. 57). Он должен был работать в тесном контак-



65
Курятников В.Н. 
На перекрестке мнений: Куйбышев в годы Великой Отечественной войны (1941–1943 гг.)

те с «представителем СНК СССР в г. Куйбышеве» 
Н.А. Вознесенским, которому как заместителю 
председателя СНК СССР поручалось «представ-
лять в г. Куйбышеве Совет Народных Комиссаров 
СССР». Должность «председателя Текущей ко-
миссии СНК в Куйбышеве» занимал В.М. Моло-
тов, не покинувший Москву [Горьков 2002, с. 111]. 
Н.А. Вознесенский возглавлял и Госплан СССР, 
эвакуированный в г. Куйбышев. В город прибыл 
аппарат СНК СССР. На основе постановления По-
литбюро ЦК ВКП(б) «О работе т. Вознесенского 
в г. Куйбышеве» от 25.10.1941 основным содер-
жанием его деятельности являлось руководство 
«работой эвакуируемых на Восток наркоматов». 
Приоритетными определялись наркоматы, пред-
ставлявшие военно-промышленный комплекс.  
Он должен был «добиться того, чтобы в кратчай-
ший срок были пущены в ход заводы, эвакуиро-
ванные на Волгу, Урал и в Сибирь, и чтобы нар-
коматы авиапром, танкопром, вооружения, черной 
металлургии, боеприпасов заработали в ближай-
шие недели полным темпом» (Текущий архив… 
РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3. Д. 1042. Л. 57). 

Постановление ГКО об эвакуации столицы 
стало судьбоносным в истории города. Начиная 
с 1996 года, когда впервые самарский писатель  
А.Е. Павлов назвал г. Куйбышев в годы Великой 
Отечественной войны «запасной столицей», ведут-
ся дискуссии о его статусе в 1941–1943 гг. [Павлов 
1995, 96 с.]. Следует отметить, что термин «запас-
ная столица» появился не в советской, а в амери-
канской прессе еще в 1942 году в Capital Times и 
Chicago Tribune от 9 января [Буранок 2016, с. 61]. 
Англо-американская пресса также использовала в 
определении роли города ряд других обозначений: 
«военная столица», «новая советская столица», 
«столица военного времени», «резервная столица» 
и другие [Буранок 2016, с. 29, 31, 42, 47, 48, 55].  
В публикациях советского периода данное назва-
ние г. Куйбышева в годы войны – «запасная столи-
ца» – не фигурировало. Документы, связанные с 
эвакуацией из Москвы в октябре 1941 года Прави-
тельства, высших государственных и партийных 
органов страны, дипломатического корпуса в г. Куй- 
бышев, для исследователей были практически 
недоступны, и вопрос о наличии в стране в годы 
войны «запасной столицы» в городе на Волге не 
возникал.

Самарские историки и их коллеги в других ре-
гионах страны, занимающиеся изучением событий 
Великой Отечественной войны, термин «запасная 
столица» с подачи писателя А.Е. Павлова приняли 
на вооружение, и он стал широко использоваться 
в публикациях [Храмков, Храмкова 2004, с. 28–
39; Данилов 2001, с. 145–149; Репинецкий 2015,  
с. 30–37; Парамонов 2017, с. 31–38; Буранок, 2016]. 

Наряду с этим в дальнейших публикациях гово-
рилось о г. Куйбышеве и как о второй, а не «запас-
ной» столице. «Город в течение 22 месяцев являл-
ся фактически второй столицей страны», отмечал 
Л.В. Храмков [Военно-промышленный комплекс 

2005, с. 4]. А.И. Репинецкий предлагает другое 
понимание роли города в годы войны: «…с октя-
бря 1941 по август 1943 г. Куйбышев выполнял 
роль военной столицы» [Репинецкий 2021, с. 6].  
С данной точкой зрения трудно согласиться. Сам 
автор, приводя в своей монографии воспомина-
ния И.А. Серова, опровергает выдвинутое им по-
ложение о Куйбышеве как о столице: «И.В. Ста-
лин не мог допустить, чтобы где-то принимались 
самостоятельные решения» [Репинецкий 2021,  
с. 37–38]. Следует добавить, что если бы город 
был «военной столицей», то штаб Приволжского 
военного округа не был бы переведен из г. Куйбы-
шева в Саратов [Голуб, Данилов 2021, с. 426]. 

«Все государственное, военное и хозяйствен-
ное руководство страны» (Коржихина 1994, с. 209) 
в годы Великой Отечественной войны осущест-
влял Государственный комитет обороны (ГКО). 
«Его компетенция была чрезвычайно обширна. Он 
назначал и смещал высшее военное командование, 
занимался подготовкой и концентрацией резервов 
для действующей армии, решал военно-стратеги-
ческие и международно-политические вопросы. 
ГКО занимался перестройкой экономики на во-
енный лад» [Хохлов 2005, с. 143]. Чрезвычайные 
органы управления страной и военной экономи-
кой стали в годы войны играть определяющую 
роль. Председатель ГКО, председатель Совнар-
кома СССР И.В. Сталин оставался в столице и ее 
не покинул. Наркомы «с небольшим штатом в 10– 
12 человек» оставались также в Москве, а «ру-
ководство наркоматами на местах возлагалось 
на первых заместителей наркомов» [Репинецкий 
2021, с. 31]. К тому же первые лица, эвакуировав-
шиеся в г. Куйбышев, после стабилизации обста-
новки под Москвой вскоре его оставили. В конце 
ноября отозвали в Москву возглавлявшего Госплан 
СССР Н.А. Вознесенского, вскоре город поки-
нет и К.Е. Ворошилов [Парамонов 2017, с. 36].  
А.А. Андрееву вместе с аппаратом ЦК ВКП(б) раз-
решалось «к 25 декабря 1941 года переехать для 
работы в Москву» (Текущий архив…; РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 163. Д. 1325. Л. 97). В том же месяце 
город покинет и М.И. Калинин. Нарком иностран-
ных СССР дел В.М. Молотов находился в Москве, 
а в Куйбышеве – его заместитель А.Я. Вышин-
ский, который и осуществлял основную работу по 
связям с дипломатическим корпусом.

Все основные правительственные докумен-
ты уходили из Куйбышева на подпись в Москву. 
Ключевая роль в городе принадлежала наркоматам 
иностранных дел и авиационной промышленно-
сти. Наркомавиапрому разрешалось «до 1-го ян-
варя 1942 года перевести аппарат Наркомата из  
гор. Саратова в г. Куйбышев». Штат наркомата 
авиационной промышленности и его Главного 
управления сокращался с 1588 до 755 человек,  
и весь освобожденный состав сотрудников должен 
был быть направлен «для работы на авиацион-
ные заводы» (Текущий архив…; РГАСПИ. Ф. 17.  
Оп. 163. Д. 1325. Л. 81). 
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Масштабная эвакуация привела к острейшей 
проблеме управления наркоматами и другими ве-
домствами как из Москвы, так и из Куйбышева. 
Более чем 30 городов СССР приняли 70 с лишним 
наркоматов, главков, банков и других ведомств. 
Кроме Куйбышева следует назвать Казань, Уфу, 
Саратов, Свердловск, Горький, Алма-Ату, Таш-
кент и другие. Такая разбросанность затрудняла 
управление наркоматами. Отсутствовали прави-
тельственные ВЧ-линии, конечные телеграфные 
станции. «Даже с Москвой не хватало таких свя-
зей, использовалась служба фельдсвязи. Фельдъ- 
егеря следовали из Куйбышева в Москву и обратно 
на самолетах. На охрану государственной и воен-
ной тайн было задействовано большое количество 
личного состава, а главное, затрачивалось много 
времени на пересылку важных и особо важных 
документов» [Горьков 2002, с. 56]. 

Из более чем 30 общесоюзных и союзно-респу-
бликанских наркоматов экономического профи-
ля в эвакуации в г. Куйбышеве находились прак-
тически чуть более трети. Это видно из списка, 
приведенного в монографии А.И. Репинецкого 
[Репинецкий 2021, с. 31]. Правда, из их числа сле-
дует исключить наркомат «партийного контроля» 
(речь, по-видимому, идет о Комиссии партийно-
го контроля при ЦК ВКП(б)) и Наркомат нефтя-
ной промышленности. Согласно постановлению 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О переводе из 
Москвы Наркоматов и Главных управлений», Нар-
комнефти эвакуировался в г. Уфу (Энергия… 2015, 
с. 32). «В конце июля 1941 г. Главное управление 
нефтедобывающей промышленности Волжских 
районов (Главнефтедобыча Волжских районов) 
Наркомнефти было перебазировано из Москвы в 
Сызрань. В октябре в г. Куйбышев была эвакуи-
рована часть аппарата Наркомнефти. Как вспоми-
нал начальник финансового отдела Наркомнефти  
И.М. Бройде: «15 октября 1941 г. группе пред-
ложили переехать в Куйбышев, куда во главе с  
В.М. Молотовым эвакуировался Совнарком… Нас 
поселили в одной из гостиниц, где были и другие 
группы работников наркоматов. Там же мы и тру-
дились. В Куйбышеве были рассмотрены и опре-
делены правительственные плановые показатели 
промышленности на следующий год» (Курятников 
2009, с. 223). Весной 1942 г. данный главк будет 
упразднен.

Пик «столичного статуса» г. Куйбышева связан 
с проведением 7 ноября 1941 г. военного парада 
в честь XXIV годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Он имел огром-
ное военно-политическое значение и должен был 
продемонстрировать дипломатическому корпусу 
наличие у Советского Союза серьезных резервов, 
способных противостоять немецко-фашистским 
войскам. 

Наряду с высшими государственными и пар-
тийными органами в город был эвакуирован ди-
пломатический корпус (13 посольств, 6 миссий). 
В дальнейшем число посольств и миссий возрос-

ло до 22. Правительство практически ежедневно 
получало информацию о встречах и переговорах с 
дипломатами, их позициях по крупным стратеги-
ческим и межгосударственным вопросам. 

Особое внимание уделялось охране жизни и 
здоровья представителей дипкорпуса, их разме-
щению, снабжению продовольственными това-
рами. Разместили их в лучших купеческих особ-
няках города. В соответствии с распоряжением 
СНК СССР от 18 декабря 1941 г. «зам. Народно-
го комиссариата торговли Союза ССР Шорин»  
в секретном письме, направленном в г. Куйбышев, 
предлагал «ежемесячно выделять через Куйбы-
шевский Гастроном для представительских целей 
Наркоминдела и иностранных посольств и миссий 
нижеследующие продукты». Далее идет их пере-
чень: по 0,5 т мяса, сахарного песку, сахара пи-
леного; по 0,3 т масла сливочного, 3000 шт. яиц,  
100 кг колбас разных и др. [Культурная элита 2019, 
с. 10]. Обслуживал дипломатов ресторан куйбы-
шевской гостиницы «Гранд Отель». В полуголод-
ное время войны проблем с питанием дипломаты 
не знали. А для жителей города с сентября 1941 г.  
был осуществлен переход к карточной системе. 
Она вводилась на хлеб, сахар и кондитерские из-
делия, с ноября 1941 г. – на жиры, мясо, крупы и 
макаронные изделия. «Обычная месячная норма 
по рабочей карточке этими продуктами была сле-
дующей: мясо, рыба – 1,8 кг, жиры – 0,4 кг, крупа 
и макаронные изделия – 1,2 кг» [Широков 2022,  
с. 185]. О нормах, по которым снабжались продук-
тами питания дипломаты, жители города знать не 
могли. Это была секретная информация. Статус 
гостеприимной державы Советский Союз поддер-
живал, не ущемляя ни в чем иностранцев, которых 
военное время по воле Советского правительства 
занесло в г. Куйбышев.

Для размещения дипкорпуса на время воздуш-
ных тревог Горисполкомом в подвальных поме-
щениях трехэтажных зданий были выделены два 
укрытия II категории. Они обеспечивали защиту 
находившихся в этих укрытиях от ударных волн, 
осколков, отравляющих веществ, но не могли 
спасти от прямого попадания фугасных бомб. На 
это были рассчитаны только бомбоубежища I ка-
тегории. В июне 1942 г. А.Я. Вышинский ставит 
перед В.М. Молотовым вопрос о выделении для 
«ответственных лиц посольств и миссий» одного 
из отсеков строившегося подземного бомбоубе-
жища 1-й категории. Молотов посчитал это пред-
ложение «приемлемым» (Текущий архив… Архив 
внешней политики РФ. Записка А.Я. Вышинского  
В.М. Молотову о выделении для дипкорпуса одно-
го из отсеков строящегося в г. Куйбышеве подзем-
ного бомбоубежища. 16 июня 1942 г.).

По достижении коренного перелома в ходе 
войны, наступившего после Курской битвы, ди-
пломаты покинут г. Куйбышев. В постановлении  
СНК СССР от 4 августа 1943 г. определялся по-
рядок и сроки их возвращения в столицу: «в пе-
риод между 10–25 августа двумя-тремя группами»  
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(Текущий архив…; Архив внешней политики РФ. 
Постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР о мероприятиях по переводу дипломатиче-
ского корпуса из г. Куйбышева в г. Москву 4 авгу-
ста 1943 г.). Последний поезд, увозивший их в Мо-
скву, отправится к пункту назначения 21 августа.

В городе Куйбышеве было возведено бом-
боубежище и для главы партии и государства  
И.В. Сталина. В приказе наркома путей сообще-
ния Л.М. Кагановича от 22/X-1941 г., принятого во 
исполнение постановления ГКО от 21/X-1941 г.,  
говорилось о постройке в г. Куйбышеве бомбо- 
и газоубежища «глубокого заложения, не менее  
25 метров глубины», защищенного от воздействия 
ФАБ – 2000 кг при прямом попадании, площадью 
200 м2» (Текущий архив…; РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49. 
Д. 1087. Л. 252). Сегодня мы его знаем как «Бункер 
Сталина», который, имея глубину 37 метров, яв-
лялся самым защищенным из всех созданных для 
руководителей стран – участниц Второй мировой 
войны. Основные работы велись силами работни-
ков «Метростроя».

О дате приемки «спецобъекта № 1» в эксплуа-
тацию имеются разноречивые даты – 16 декабря 
1942 г. [Самарская летопись 1998, с. 145], 6 января 
1943 г. [Годы… 2000, с. 80]. Отметим, что 16 де- 
кабря 1942 г. СНК СССР утвердил «комиссию 
«по приемке законченного метростроем убежища  
в г. Куйбышеве» [Годы… 2010, с. 169]. В Акте 
Правительственной комиссии от 21 января 1943 г.  
по приемке спецобъектов № 1 и № 2 Строительст- 
ва 1 «Метростроя» в г. Куйбышеве говорилось, что 
она «произвела в период с 25 декабря 1942 года 
по 4 января 1943 года осмотр сооружений объек-
тов № 1 и № 2, ознакомилась с техническим про-
ектом, документами на скрытые работы, исполни-
тельными чертежами и документами, опробовала 
сантехнические и электротехнические устройства, 
а также провела проверку сооружений на герме-
тичность» (Текущий архив…; РГАЭ. Ф. 1884.  
Оп. 49. Д. 1834. Л. 1).

В годы Великой Отечественной войны г. Куй-
бышев стал одним из главных информационных 
центров страны. В октябре 1941 г. Совет по эва-
куации разрешил ТАСС эвакуировать («срочно 
отправить») в г. Куйбышев «100 человек сотруд-
ников центрального аппарата» [Текущий архив…;  
ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 43. Л. 157]. В город было 
направлено полиграфическое оборудование газе-
ты «Известия» (Текущий архив… РГАЭ. Ф. 1884.  
Оп. 49. Д. 4173. Л. 262). Вскоре в Куйбышеве 
начнут издаваться центральные газеты страны 
(«Правда», «Известия», «Красная Звезда»), при-
будут сотрудники информационного агентства 
ТАСС, которые будут задействованы «для обслу-
живания дипломатического корпуса и НКИД» 
[Культурная элита 2019, с. 11]. Журналисты стол-
кнутся с резко выросшей на них нагрузкой. Так, 
небольшая группа из пяти корреспондентов, двух 
переводчиков и немецкого редактора «обслужива-
ла шесть телеграфных агентств и шестнадцать га-
зет на трех языках» [Культурная элита 2019, с. 56].

В конце 1943 г. государственная комиссия при-
няла в эксплуатацию сверхмощную радиостанцию 
(объект №15) [Тюфяков, Колюшко, Казадаев 2015, 
с. 363], построенную на территории Краснояр-
ского района Куйбышевской области. Передачи, 
транслировавшиеся из радиоцентра, охватывали 
всю Европу, Северную Африку, а в ночное время и 
Америку. Корреспонденты Советского информбю-
ро давали правдивую информацию о положении 
дел в Советском Союзе, разоблачали нацистскую 
пропаганду. 

В связи с эвакуацией в город правительствен-
ных учреждений, дипкорпуса возросла нагруз-
ка на торговую сеть, которая стала обслуживать 
и «спецконтингент». В выступлении секретаря 
партийной организации Куйбышевского показа-
тельного универмага НКТ СССР в начале 1942 г. 
отмечалось: «…значительно расширена торговая 
сеть по обслуживанию спецконтингента в связи с 
переездом правительства в гор. Куйбышев и эва-
куированного населения» (ЦГАСО. Ф. 8307. Оп. 1. 
Д. 1 а. Л. 4). 

CCCР готовился к предстоящей войне, но удар, 
нанесенный по нему, превзошел все ожидания.  
Из четырех экономических районов, которыми 
СССР располагал до нападения на него Германии, 
три были выведены из строя в первый год войны. 
В наличии остался только Уральский промышлен-
ный район. «Из-за неудачного хода первых оборо-
нительных операций летом 1941 г. 80 % общего ко-
личества предприятий военной промышленности 
СССР оказались в зоне боевых действий и при-
фронтовых районах» [Кульков, Мягков, Ржешев-
ский 2001, с. 202]. Страна приступила к всеобъем-
лющей эвакуации. Предпринятые меры привели к 
вводу в эксплуатацию в 1941–1942 гг. на востоке 
страны более 2,5 тыс. предприятий военной про-
мышленности, и их удельный вес «в восточных 
районах повысился с 18,5 % в июне 1941 г. до  
76 % в июне 1942 г.» [Вдовин 2011, с. 225]. 

Одним из центров перебазирования оборон-
ных предприятий стало Среднее Поволжье. На  
21 ноября 1941 года в Куйбышевскую область 
было эвакуировано 60 предприятий [Годы… 2010, 
с. 5]. 40 крупных промышленных предприятий раз-
местились в г. Куйбышеве. Вместе с ними в город 
прибыло более 100 тыс. промышленного персона-
ла [Репинецкий 2006, с. 211]. Центром размеще-
ния эвакуированных предприятий, рабочих и ИТР, 
прибывших с ними, стал район, который называет-
ся Безымянка. В схеме планирования г. Самары от 
18 июня 1929 г. «район Безымянка, примыкавший 
к городу», охарактеризован как представляющий 
«наиболее выгодные условия для создания круп-
ного промышленного района». Площадь района 
составляла 672 га (ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 334. 
Л. 2 об.). По первому Генплану развития г. Куйбы-
шева 1937 года здесь планировалось организовать 
крупный промышленный район с предприятиями 
тяжелой индустрии в районе станции Пятилетка. 
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К этому времени на Безымянской площадке распо-
лагался целый ряд промышленных предприятий. 
В дальнейшем «планировалось разместить авто-
завод тяжелых грузовиков, который должен был 
стать главным промышленным предприятием го-
рода Куйбышева» [Безымянская ТЭЦ 2014, c. 336].

Сложная международная обстановка, а затем 
начавшаяся война нарушили предвоенные планы. 
Вместо автозаводского района, который должен 
был появиться на Безымянской площадке, она 
стала основным местом сосредоточения авиаци-
онных предприятий, развернувших свою деятель-
ность в новых городских районах – Кировском и 
Красноглинском, организованных в 1942 г. Пер-
вым на основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 13 марта 1942 г. был организо-
ван Кировский район [Годы… 2000, с. 75]. При его 
характеристике обращалось внимание на то, что 
в нем «сосредоточены все крупные предприятия 
авиационной промышленности, эвакуированные 
из Москвы, Киева, Воронежа, Риги, Каунаса, Смо-
ленска и других городов» [Годы… 2010, с. 113]. 
Новый район оказался слишком насыщен пред-
приятиями военно-промышленного комплекса,  
и возникшие сложности в управлении им привели 
к его разукрупнению. 2 июля того же года Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР в Куйбы-
шеве был «образован Красноглинский район за 
счет разукрупнения Кировского района» [Годы… 
2000, с. 76]. 

Постановление ГКО от 14 апреля 1943 г. «О стро- 
ительстве импортных нефтеперерабатывающих 
заводов» (Энергия… 2015, с. 139) повлекло за со-
бой организацию 10 августа 1943 г. еще одного 
нового района – Куйбышевского [Годы… 2000,  
с. 83]. На его территории началось строительство 
на технологическом оборудовании, поставленном 
из США по ленд-лизу, нефтеперерабатывающего 
завода № 443, который был рассчитан на произ-
водство 170 тыс. тонн автобензина в год. 

Организация трех новых районов – Кировско-
го, Красноглинского и Куйбышевского – стала 
следствием начавшейся войны, приведшей к эва-
куации предприятий и населения, развитию воен-
но-промышленного комплекса и связанных с ним 
отраслей промышленности, к активному освое-
нию пригородных территорий.

В имеющихся публикациях по районированию 
г. Куйбышева в годы Великой Отечественной вой- 
ны допущены неточности [Самарская летопись 
1998, с. 136; Храмков, Храмкова 2003, с. 12; Храм-

ков, Храмкова 2004, с. 62]. Так, в одной из них 
говорится: «В годы войны в северо-восточной ча-
сти города возникли и сформировались три новых 
административных района: Кировский, Молотов-
ский (ныне Советский), Сталинский (ныне Ок-
тябрьский). Получили развитие Красноглинский 
и Куйбышевский районы» [Храмков 2004, с. 62]. 
Молотовский и Сталинский районы, об организа-
ции которых пишут авторы, были созданы еще в 
1939 году (Государственный архив 1971, с. 289–
290). В период Великой Отечественной войны за 
счет разукрупнения Молотовского района возник 
Кировский, и из него в том же 1942 г. был выделен 
Красноглинский район. 

21 августа 1943 г., когда последний «поезд с ди-
пломатами выехал из г. Куйбышева», Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР г. Куйбышев 
был «выделен в самостоятельный административ-
но-хозяйственный центр и отнесен к категории 
городов республиканского подчинения» [Годы… 
2010, с. 215].

Заключение 
В освещении истории города Куйбышева пери-

ода 1941–1943 гг., когда он играл существенную 
роль на общесоюзном уровне, остаются вопросы, 
которые пока не имеют однозначного толкования. 
Один из них – о статусе города. Был он «запасной» 
или «военной» столицей или не был? В статье ут-
верждается, что не был, но выполнял определен-
ные столичные функции, согласовывая обязатель-
но свои шаги с Москвой. Не введенный в научный 
оборот документальный материал о времени пре-
бывания отдельных наркоматов в г. Куйбышеве и 
их функционировании препятствует раскрытию 
их деятельности. В публикации внесена ясность 
по наркомату нефтяной промышленности, кото-
рый в город Куйбышев не эвакуировался, но здесь 
часть его сотрудников занималась разработкой 
планов развития нефтяной промышленности на 
1942 г. Уточнена дата приемки Правительствен-
ной комиссией спецобъектов № 1 («Бункер Ста-
лина») и № 2 (для Генерального штаба Красной 
Армии). Представлены процессы районирования 
городской территории в период войны, главным 
назначением которых являлось улучшение дея-
тельности военно-промышленного комплекса го-
рода. Отнесение в 1943 г. Куйбышева к категории 
городов республиканского подчинения засвиде-
тельствовало признание его заслуг в самые тяже-
лые годы войны.
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