
Когда закончилась война
Первый послевоенный, 1946 год, начался с кампании по выборам в Верховный Совет СССР 2-го
созыва. “По всей стране, – утверждалось в областной партийной газете “Тюменская правда”, –
в городе и в деревне широко развернулось социалистическое соревнование за достойную
встречу выборов, назначенных на 10 февраля 1946 года”.

После долгой и изнурительной войны избирательные кампании в государственные,
республиканские органы власти (1946-1947) и местное самоуправление (1948-1949)
воспринимались в народе как надежда на мирную жизнь.

По принятому тогда политическому стандарту на собраниях трудовых коллективов
кандидатами в депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР 2-х созывов называли
руководителей ВКП(б) и советского правительства, а также согласованных с партийными
инстанциями “представителей рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой
интеллигенции”. Этот электоральный симбиоз считался “блоком коммунистов и
беспартийных”.

При “нарезке” в 1946 году избирательных округов не знали, насколько уменьшила война
население Советского Союза. Сталин оценил военные потери в семь миллионов человек. На
один миллион меньше немецких. Спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны
Германия подняла эту планку до 10 миллионов, а потери советского народа составили более
27 миллионов, в том числе около 10 миллионов военнослужащих.

В предвыборных кампаниях 1946-1947 годов учитывались показатели предвоенной (1939)
переписи населения. Тогда на территории Тюменской области и национальных округов,
входивших до 14 августа 1944 года в Омскую область, проживало чуть больше 900 тысяч
человек. Поэтому здесь образовали три избирательных округа: Тюменский, Ишимский и
Тобольский. Соответственно депутатами Верховного Совета СССР 2-го созыва были избраны
Вера Ивановна Фомина, учительница начальной школы №9 г. Тюмени, Федор Михайлович
Чубаров, первый секретарь Тюменского обкома ВКП(б) и Кузьма Федорович Кошелев,
председатель Тюменского облисполкома.

Если портреты партийного и советского руководителей послевоенной Тюменской области –
Чубарова и Кошелева представлены в залах Правительства и областной Думы, то Фомина –
“скромная, худенькая, немолодая женщина с сильной проседью в гладко зачесанных волосах”,
мало сегодня кому известна.

“Родилась в 1891 году в Тюмени в большой семье, – рассказала она о своей жизни на
предвыборных собраниях. – Отец – приказчик у купцов Текутьева и Агафурова. Мать –
домохозяйка. Шестеро детей. Жили бедно. С большим трудом отцу удалось устроить меня в
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женскую гимназию. Закончила четыре курса из пяти: надо было работать и помогать семье…”.

До марта 1908 года она “состояла помощницей учителя в Тюменской Мало-Городищенской
церковноприходской школе, а после экзамена на звание народной учительницы начальных
классов работала в школе в деревне Тараканова Еланской волости Тюменского уезда”.

В своей биографии Вера Ивановна не упоминала по понятным причинам, что в апреле 1910
года отмечена за свое учительство Тобольским Епархиальным училищем “серебряной медалью
на двойной Владимирской и Александровской ленте”.

В агитационных предвыборных материалах 1946 года сообщалось, что “за 36-летнюю
педагогическую деятельность она удостоена звания заслуженной учительницы РСФСР (1943),
награждена орденом Ленина (1944) и медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне” (1945)… Добивается ежегодного роста успеваемости. Учебное полугодие школа №9
закончила с показателями: из 468 учащихся успевают 420, что составляет 91%”.

Лучший результат ее учительского труда озвучил на предвыборном собрании рабочий
аккумуляторного завода Тимохин: “Вера Ивановна воспитала много хороших людей. Сотни ее
учеников сражались на фронтах Отечественной войны. Многие пали смертью храбрых:
Никольский, Воронов… Другие награждены: Рыбин, Крапин, Мушкаленко…”.

Гвардии младший лейтенант Алексей Сергеевич Крапин, командир взвода разведки 128-го
артиллерийского Дембинско-Померанского Краснознаменного полка 57-й гвардейской
Новобугской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии с 18 лет воевал на
Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был
дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени Красной Звезды,
медалью “За отвагу”. В одном из наградных листов отмечалось: “…В наступательных боях за
Берлин, двигаясь в боевых порядках пехоты, разведывал огневые точки противника и,
корректируя огонь батареи, уничтожал их. В бою 28.4.1945 г. вместе со своими разведчиками с
криком “Ура!” поднял в атаку пехоту. Первым ворвался на позицию сопротивляющегося
противника, уничтожил лично шесть гитлеровцев, захватил в плен четырех, из них одного
офицера”.

Из оккупированной советскими войсками Германии орденоносец Крапин обратился к землякам
“проголосовать за свою первую учительницу”. Не трудно представить реакцию тюменцев на
обращение боевого офицера. И на стихотворение ученицы 5-го “А” класса Заводоуковской
средней школы Вали Михайловой.

Шлем, Вера Ивановна, наш привет!
Успеха в работе желаем.
И кандидатом в Верховный Совет
Торжественно вас выдвигаем.
Чтоб наша страна самой первой была,
Чтоб счастливо люди в ней жили,
Мы Вам доверяем большие дела,
Вы это трудом заслужили.
Сегодня из школы домой прибежав,
Родителям мы говорили,
В день выборов голос за Вас свой отдать,
Чтоб Вас наверху утвердили…



Ребенок правильно понял характер власти в родной стране: главное – не в выборе народа, а в
утверждении партийных инстанций. Такое внеконституционное правило действовало на всех
уровнях выборов, включая местное самоуправление.

После избрания депутатом Верховного Совета СССР Вера Ивановна продолжала работать в
начальной школе №9, которая размещалась в двухэтажном деревянном здании бывшего
торгового училища тюменских купцов Колокольниковых на улице Семакова (сгорело в начале
90-х годов XX столетия). В 1948 году за 40-летнюю педагогическую и общественную
деятельность награждена вторым орденом Ленина, а еще через 10 лет ушла на пенсию.
Прожила долгую жизнь – четырехлетнее депутатство в ней лишь миг, а полвека (десять лет
при царизме, остальные при других политических режимах) – школа: церковноприходская,
сельская, городская… Дети везде одинаковы, всех их она помнила. И принципы обучения и
воспитания школьников, которыми руководствовалась народная учительница Фомина, не
устарели. А ее епархиальная серебряная медаль и ордена Ленина от времени не потускнели.

В январе 1947 года “Тюменская правда” признала избирателей Тюмени, Югры и Ямала
голосовать 9 февраля за кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР. “Их биографии –
сжатое, скромное описание жизни, общественной и трудовой деятельности простых советских
людей”.

По Тюменскому избирательному округу “простым советским кандидатом в депутаты
республиканского законодательного органа власти” стал Федор Степанович Горячев, второй
секретарь Тюменского обкома ВКП(б).

Он родился в 1905 году в семье крестьянина-бедняка в деревне Полибина Алатырского уезда
Симбирской губернии. Окончил училище для крестьянских детей в соседнем селе
Семеновском. С 1919 года пять лет учился в школе-коммуне имени Карла Маркса. Потом
поступил в Казанский ветеринарный институт, откуда направлен на комсомольскую работу:
секретарь ячейки, волостного комитета комсомола, заведующий агитпромом и секретарь
уездного комитета ВЛКСМ. В 1930-м направлен в Московский горный институт на учебу, но с
третьего курса отозван в Башкирскую АССР помощником начальника политотдела МТС.

Сталинский террор 1937 года создал много вакансий: Горчев возглавил Иглинский и
Альшевский райкомы и сельхозотдел республиканского комитета ВКП(б) в Уфе. С
образованием в 1939 году Пензенской области стал секретарем нового обкома. С 1943 года
учился в Москве в Высшей школе парторганизаторов, а после ее окончания распределен в
сентябре 1945-года в Тюменский обком ВКП(б) 2-м секретарем.

На послевоенных выборах депутатов Тюменского городского совета депутатов трудящихся
изменений не случилось: председателем исполкома вновь избрали (горком и обком ВКП(б)
утвердили) А. Е. Переузенко.

Территориальные органы госбезопасности, контролировавшие через секретное осведомление
предвыборные общественные настроения, информировали Центр о том, что “часть населения
ждет перемен в мирной жизни, надеется на помощь западных военных союзников в
восстановлении разрушенного войной хозяйства и на… отмену колхозов”.

Эти иллюзии Сталин развеял в публичном выступлении перед избирателями Москвы 9 февраля
1946 года накануне дня народного голосования. Главный вывод Сталина: “Победа в войне
означает, прежде всего, что победил наш советский общественный строй…, с успехом



выдержал испытание в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность… Метод
коллективизации оказался в высшей степени прогрессивным методом…”.

Вывод вождя был очевиден. Ничего менять не нужно.

В связи с 360-летием Тюмени (29.7.1946) Ленинградский институт проектирования городов
разработал “Генеральный план развития послевоенной Тюмени”. Для всеобщего обозрения его
выставили в областном краеведческом музее – здании бывшей городской думы. “Целью
проекта, – сообщала “Тюменская правда”, – станет появление вместо убогих окраин наследия
купеческой Тюмени совершенно новая часть города – восточный район, основная территория
размещения городской промышленности. Костяк этого района – заводы АТЭ, строймашин,
“Механик”, судоверфь, сетевязальная фабрика… На месте деревянных бараков раскинется
городок промышленного района… Значительно возрастут затраты на жилищное и культурно-
бытовое строительство и благоустройство заводских поселков…”.

Реализация этого проекта и перестройка эвакуированных в войну предприятий на выпуск
мирной продукции проходили в сложных условиях: не хватало квалифицированных
работников, денег, электроэнергии, сырья, инструментов, строительных материалов.
Надеялись на трудовой энтузиазм тюменцев.

Западную часть городской территории от пересечения улиц Толстого, Ямской и Полевой
горисполком отвел под склады мобилизационного резерва и войскового хозяйства,
передислоцированной в 1946 году из Забайкалья 109-й гвардейской стрелковой Бериславско-
Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Этим соединением командовал Герой Советского Союза генерал-майор И. В. Балдынов (1903 –
1980). Единственный бурят, ставший генералом во время Великой Отечественной войны. В
Тюмени дивизию переформировали в 6-ю гвардейскую стрелковую бригаду с сохранением
боевых заслуг. Размещенная в Тюмени отдельным гарнизоном бригада напоминала крошечное
государство. Штаб на улице Республики (сейчас здесь больница) – нечто вроде правительства.
Через дорогу Дом офицеров, а в нем свои учреждения культуры – библиотека, клуб,
“ленинские комнаты”. Подсобное крестьянское хозяйство, военторг, столовая и коммунально-
эксплуатационная служба, занимавшая бывшие католический костел на улице Перекопской и
православный мужской монастырь на улице Коммунистической.

После откомандирования Балдынова в Москву, в Академию Генерального штаба, соединение
возглавил полковник Афонин.

В 1953 году ему присвоили генеральское звание и назначили военным комиссаром Тюменской
области. Бригаду вновь развернули в 109-ю гвардейскую стрелковую дивизию, командовать
которой стал генерал-майор Шмуйло (1907 – 1965). В войну он командовал 10-й гвардейской
Кубанско-Слуцкой казачьей кавалерийской дивизией. В Тюмень приехал с группой офицеров-
казаков, которых “мобилизовал” на заготовку тюменской древесины для своих земляков на
Кубани. Разразился скандал: увлечение коммерцией грозило по тем временам для генерала и
депутата Тюменского горсовета партийным наказанием и судом. Но заступился маршал
Буденный, и в августе 1958 года Шмуйло отправили на пенсию. Его приближенных офицеров
уволили. А еще через два года на базе 109-й гвардейской стрелковой дивизии в Тюмени
создали одну из первых частей ракетных войск стратегического назначения.

В конце 40-х – 50-е годы в Тюмени были реконструированы предприятия из числа



эвакуированных, но здесь оставленных: заводы автотракторного электрооборудования (АТЭ),
пластмасс, аккумуляторный, химико-фармацевтический, экскаваторный и строймашин, а
также собственные: судостроительный, литейно- механический, станкостроительный,
“Механик”, фанерный и деревообрабатывающий комбинаты. Закладывался на бывшей
Базарной пощади новый общественно-административный центр города. В 1950 году на углу
площади построили здание почтамта, а через три года напротив – машиностроительный
техникум, организованный еще в 1942 году на базе техникума, эвакуированного из Одессы.
Жилыми домами начали застраивать участок улицы Республики до улицы Орджоникидзе.

В первом новогоднем номере “Тюменской правды” (1949) опубликовано письмо Ф. Б. Злобина,
мастера-модельщика Тюменского литейно-механического завода “Сделаем наш город
красивым и благоустроенным”.

“…В 30-е годы, – писал он, – я впервые предложил модель фонтанной фигуры. На нашем
заводе по этой модели отлили скульптуры, установленные в городском саду. Как только
окончилась война, я предложил заменить деревянные ограды садов чугунными и представил
эскизы новых металлических ограждений. Мое предложение одобрено общественностью
города. В 1948 году были установлены ограды из фасонного литья у школы №25, цирка,
театра, педагогического института. По моим моделям отлит и установлен забор на улице
Республики и на мосту улицы Первомайской. В настоящее время я работаю над изготовлением
новых моделей штакетника и оград, которые предполагают установить весной 1949 года на
улице Первомайской. Закончен проект ограды для Дома малютки со специальным детским
сюжетом. Будет благоустроен земляной Больше-Городищенский мост. Наша детвора увидит в
саду будущего Дома пионеров в группу чугунных фигур из мира животных…”.

21 января 1952 года в день памяти В. И. Ленина в Тюмени, несмотря на сильный мороз, в
сквере у здания областного краеведческого музея установили отлитый из чугуна на литейно-
механическом заводе памятник вождю мирового коммунистического движения (демонтирован
в октябре 1979 года после открытия памятника В. И. Ленину на Центральной площади города).

В 1948 – 1949 годах на окраине Тюмени, где сейчас перекресток улиц Мельникайте и
Геологоразведчиков, заложили два опорных скважины: 1-К бурили на глубину 500 метров; ее
устье находится под подвалом нынешней пятиэтажки. Опорная 1-Р достигла глубины 2 000
метров. Рядом вырыли карьер для намыва глинистого раствора – теперь это городской пруд
Утиный. Нефть в этом районе не нашли. Но бурение опорных скважин в Тюмени определило
вектор поискового движения на север региона и привело к созданию Главтюменьгеологии.

22 февраля 1953 года тюменцы вновь дружно избрали 300 своих представителей в городской
совет депутатов трудящихся. Председателем горисполкома оставался А. Е. Переузенко. Никто
тогда не мог и представить, как изменится через две недели партийно-государственное
руководство во внутренней и внешней политике страны, какое место в структуре органов
власти займет территориальное самоуправление.


