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Глебов А.В., д-р техн. наук, зам. директора по научным вопросам ИГД УрО РАН 

 

Сохранение исторической памяти о подвигах советского народа в годы Великой 

Отечественной войны – один из важных моментов в жизни каждого человека, неравно-

душного к истории своей страны. Исторические факты, в особенности те, которые по-

лучены из первых уст, обязательно должны сохраняться и передаваться из поколения в 

поколение. Институт горного дела УрО РАН (далее – Институт) не исключение, в нем 

на протяжении многих лет ведется такая работа. 

Если говорить об истоках, то Институт начал свою историю в предвоенные го-

ды, когда Постановлением Президиума АН СССР (16 июня 1939 г., протокол № 19) 

было принято решение о создании в УФАН СССР Горно-геологического института 

(ГГИ УФАН СССР), включавшего три сектора: геологический, геофизический и гор-

ный. Директором был утвержден выдающийся ученый – горный инженер, академик Лев 

Дмитриевич Шевяков. В составе Горно-геологического института к концу 1939 г. было 

26 научных сотрудников. Основным направлением исследований горного сектора (за-

ведующий – д-р техн. наук, проф. Л.Н. Быков) было совершенствование систем разра-

ботки месторождений полезных ископаемых, борьба с пожарами на медноколчеданных 

рудниках и горное давление. Первоначально горный сектор включал две лаборатории: 

подземной разработки угольных месторождений (зав. лаб. И.Н. Сидоров) и подземной 

разработки рудных месторождений (зав. лаб. К.М. Чарквиани) [1].  

С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. в Свердловск были эвакуи-

рованы многие предприятия и организации. 16 июля 1941 г. вышло правительственное 

решение об эвакуации Академии наук СССР (АН СССР) из Москвы в крупные тыловые 

города. В октябре 1941 г. учреждения геологического профиля были эвакуированы на 

Урал, чуть позже из Москвы в Свердловск была перевезена часть Института горного 

дела АН СССР во главе с его директором – академиком А.А. Скочинским. Примерно в 

это же время из Казани на Урал перевезен Президиум Академии наук СССР [2]. 

Академики А.А. Скочинский и Л.Д. Шевяков в это время возглавили работу по 

мобилизации минеральных ресурсов [2]. В результате проведенных геологоразведоч-

ных работ, реконструкции действующих и строительства новых рудников, дробильных, 

промывочных, обогатительных и агломерационных фабрик с применением новой тех-

ники и технологии открытых и подземных горных работ к 1941 г. была создана надеж-

ная железорудная база черной металлургии на Урале и востоке страны. 

Значительный вклад в победу над фашистской Германией труженики науки 

внесли в форме консультаций, которых только на Урале за 1942 г. провели свыше 1000. 

В этом же году директор института Л.Д. Шевяков получил государственную премию за 

книгу «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны» [3, 4].  

В годы Великой Отечественной войны уральские горняки и металлурги сумели 

обеспечить промышленность необходимым количеством качественных железных руд и 

черных металлов [5]. Урал стал основным арсеналом страны по обеспечению фронта 

современной военной техникой и боеприпасами. Значительную роль в этом сыграли 

ученые АН СССР, в том числе работники горного сектора ГГИ УФАН СССР, преемни-

ком которого является нынешний ИГД УрО РАН. 
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Многие ученые и их родные стали непосредственными участниками тех герои-

ческих событий, а не участвующие в боевых действиях вносили свой вклад в победу 

над фашизмом, будучи тружениками тыла. С момента окончания Великой Отечествен-

ной войны в ГГИ УФАН СССР началась работа по сохранению исторической памяти. 

Как и во всех организациях страны, в Институте был создан Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда. Проводились тематические встречи с ветеранами в дни 

празднования Великой Победы, велась работа по поддержке инвалидов и т.п.  

Впоследствии ГГИ УФАН СССР был реорганизован, и в 1962 г. горный сектор 

выделен в самостоятельный институт – Институт горного дела в составе УФАН СССР, 

а в 1963 г. он был передан в подчинение Государственному комитету по черной и цвет-

ной металлургии, затем в ведение Министерства черной металлургии (МЧМ) СССР. 

Первым директором ИГД МЧМ СССР был утвержден Михаил Владимирович Васильев 

– заслуженный деятель науки и техники РСФСР, который в течение 24 лет формировал 

основные научные направления деятельности и кадровую политику Института, особое 

внимание уделяя сохранению исторической памяти о подвиге советского народа и кон-

кретных работниках Института.  

К теме Великой Отечественной войны подходили всегда с большим уважением. 

События, произошедшие в годы войны, коснулись практически всех сотрудников и 

членов их семей. С каждым годом численность работников Института росла, увеличи-

валась работа по накоплению знаний о ветеранах и тружениках тыла. В 1967 г. в струк-

туре Института был сформирован Отдел научно-технической информации (ОНТИ), ко-

торому совместно с Советом ветеранов Великой Отечественной войны и труда была 

поручена работа по сбору информации о фронтовиках, тружениках тыла и сохранению 

исторической памяти. Заведующим отдела был назначен Щепин Валентин Валентино-

вич. Объективно это было всего 6 – 8 человек, заинтересованных инициативных работ-

ников, непосредственно участвующих в сражениях или трудившихся в тылу. 

Началась целенаправленная работа по сбору информации об участниках боев, 

сражений и тружениках тыла, материала, который нужно было запомнить, сохранить и 

передать молодому поколению. В состав группы по сбору и оформлению материала 

входили сотрудники, которые сами были участниками военных событий или тружени-

ками тыла в период 1941 – 1945 гг., и к теме сохранения исторических фактов они от-

носились с особым вниманием.  

В начале 70-х годов, будучи заведующим группой анализа и обобщения научно-

технической информации (НТИ) ОНТИ, работу по сохранению исторической памяти 

возглавил Поторочин Анатолий Николаевич, который сам был фронтовиком. Он в 

1940 г., после окончания средней школы, был призван в армию, во время боев 1944 г. в 

Заполярье тяжело ранен и уволен с воинской службы как инвалид войны. Дальнейшая 

жизнь А.Н. Поторочина была тесно связана с комсомольской, партийной и редакцион-

ной работой и получением высшего образования по специальности «Журналистика». С 

1969 г. он работал в ИГД МЧМ СССР заведующим редакционно-издательским отде-

лом, заведующим группой анализа и обобщения НТИ, старшим редактором ОНТИ до 

выхода на пенсию.  

Определенный вклад в процесс накопления информации о фронтовиках внес Да-

выденко Андрей Иванович, также являвшийся фронтовиком и работавший в то время в 

ОНТИ. Он принимал участие в боях на Первом Украинском фронте в 22-й мотострел-

ковой бригаде, будучи командиром взвода с сентября 1944 г. по май 1945 г. А.И. Давы-

денко был ранен, контужен, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», многими юбилейными медалями. После демо-

билизации работал фотографом в УФАН СССР, затем в ИГД МЧМ СССР.  

Сменив в 1981 г. предшественника на должности заведующего группой анализа 

и обобщения НТИ ОНТИ, работу по увековечиванию памяти о ветеранах и тружениках 
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тыла продолжил блокадник Воронин Виктор Борисович. Он в 1942 г. был эвакуирован 

на Урал из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни» через Ладожское озеро, был ра-

нен, потерял ногу. С 1992 по 1996 г. был председателем Екатеринбургского союза бло-

кадников Ленинграда.  

Пришедший в 1956 г. в Институт труженик тыла, к.т.н. Куклин Иван Сергеевич 

начал свою деятельность старшим научным сотрудником лаборатории гидромеханиза-

ции. Он не участвовал в боевых действиях, но в годы Великой Отечественной войны 

Иван Сергеевич, обучаясь в школе и в институте, работал в колхозах и совхозах. В 

1948 г. окончил Свердловский горный институт, год работал на шахте им. Кирова тре-

ста «Егоршинуголь», затем окончил аспирантуру Свердловского горного института им. 

В.В. Вахрушева, практически сразу защитил кандидатскую диссертацию и в 1956 г. 

пришел работать в Институт. Долгое время он заведовал отделом разрушения горных 

пород, затем стал заместителем директора по научной работе. Был награжден орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью в честь «30-летия победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и другими почетными знаками, грамотами 

и благодарностями. На протяжении всей своей деятельности он принимал самое актив-

ное участие в процессе сохранения исторической памяти, лично рассказывал о военном 

времени, передавая знания молодым сотрудникам. 

В 1985 г., в начале перестройки, Иван Сергеевич почти год исполнял обязанно-

сти директора Института. 

C 1985 по 1992 г., в непростой период перестройки и перехода отрасли на хозяй-

ственный расчет и самофинансирование, а затем в период начала становления рыноч-

ных отношений, руководство Институтом осуществлял к.т.н. А.А. Котяшев. В резуль-

тате адаптации коллектива к новым экономическим условиям его основные задачи и 

структура в значительной мере изменились, поскольку доля отраслевого финансирова-

ния сократилась до 35 % от общего необходимого объема. К началу 90-х годов общая 

численность сотрудников Института достигла 505 человек, соответственно выросло и 

количество работников – фронтовиков и тружеников тыла.  

Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда к 1987 г. состоял из 

4 человек, а заведующим ОНТИ был назначен к.т.н. Павлов Александр Иванович. 

К 1992 г. процесс политических и экономических изменений в стране привел к 

постепенному умиранию отраслевой науки, снижению объемов горного производства, 

Институт остался практически без средств к существованию. В этот тяжелый период 

директором Института стал к.т.н. Анатолий Дмитриевич Сашурин. Важным решением 

стало возвращение в Российскую академию наук (РАН). Уже в 1994 г. при поддержке 

администрации Свердловской области, Президиума УрО РАН и Президента РАН ре-

шением Правительства РФ Институт был введен в состав Уральского отделения РАН, а 

в 1995 г. директором Института стал член-корреспондент РАН Виктор Леонтьевич 

Яковлев, уже имевший к этому времени опыт руководства академическим институтом. 

При его непосредственном участии к 50-летию Победы в Институте была возобновлена 

работа Совета ветеранов во главе с И.С. Куклиным и разработано соответствующее 

Положение.  

В Институте возродились и стали ежегодными торжественные встречи ветера-

нов и тружеников тыла (рис. 1). Проводились собрания, где рассказывали, как и чем 

Институт живет, о достижениях и планах на будущее. Затем организовывались друже-

ские застолья, которые давали возможность теплого дружеского общения поколения, 

прошедшего войну, с более молодыми сотрудниками Института. Было организовано 

шефство над ветеранами. Ветеранам и труженикам тыла оказывалась материальная по-

мощь, никто из них не оставался без внимания. 
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Рис. 1. Ветераны Института с директором В.Л. Яковлевым 

 

Накопленную более чем за 50-летний период информацию о сотрудниках Ин-

ститута – ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла – необходимо 

было сохранить и систематизировать, ни про кого нельзя было забыть. Собранные дан-

ные нашли свое место на стенде «Участники Великой Отечественной войны и трудово-

го фронта 1941 – 1945 гг.» с фотографиями и фамилиями фронтовиков и тружеников 

тыла (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Стенд «Участники Великой Отечественной войны  

и трудового фронта 1941 – 1945 гг.» 

 

Более полная информация была сохранена и опубликована в альбоме «Все для 

фронта! Все для победы», в создание которого внес значительный вклад Стахеев Нико-

лай Лукич, в то время занимавший должность заместителя директора по экономиче-

ским вопросам. Он расширил информацию о каждом ветеране данными о службе, 

наградах, боевых заслугах, последующей деятельности в Институте.  

Годы идут, уходит поколение, которое из первых уст передавало бесценную ин-

формацию о днях, прожитых в период 1941 – 1945 гг. Память о 31-ом фронтовике и 

37-ми тружениках тыла отражена на почетных стендах в здании Института и альбоме, 
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хранящемся в научной библиотеке. Изменилась структура Института, сменились поко-

ления, и теперь уже совсем другие работники подключились к процессу сохранения 

исторической памяти.  

Воодушевленные примером «Бессмертного полка», в 2015 году, к 70-летию По-

беды, сотрудники научной библиотеки начали сбор материала о родственниках сотруд-

ников, участниках боев и тружениках тыла. Сотрудники делились информацией о сво-

их родных и близких, о том, кто кем работал, чем занимался, как по своим силам помо-

гал фронту. Материала накопилось много. Уже в 2015 г. был собран материал о 

45-ти родственниках сотрудников – прадедушках, дедушках и бабушках, матерях и от-

цах, просто наших близких и родных. Это новые знания о героях, чьими подвигами, 

боевыми и трудовыми, гордятся их потомки.  

Масштабная работа по восстановлению и сохранению исторической памяти, 

проводимая по всей стране, затронула каждого. Работники Института стали приносить 

сохранившиеся о ветеранах данные. У кого-то просто фамилия, имя и отчество, где 

проходили службу, у других материала столько, что приходилось отбирать самое важ-

ное. С фотографиями и без, с документами и письмами. А как можно выбрать самое 

важное? Старались рассказать все о человеке, особенно интересны были фронтовые 

фотографии, награды, документы. В некоторых случаях приходилось использовать со-

временные цифровые ресурсы, такие как «Память народа», «Подвиг народа», другие 

официальные сайты, благодаря которым находились документы, подтверждающие 

факты присуждения наград, места прохождения службы и многое другое. Собранный 

материал тщательно проверялся. На каждого оформлялся свой индивидуальный лист 

памяти. Итоги обработки согласовывались с работниками, предоставившими информа-

цию.  Весь этот объем работы инициативно выполнял один человек – заведующая 

научной библиотекой Кулик Людмила Михайловна.  

Привлечение к процессу обработки ведущего графического дизайнера Институ-

та Петровой Татьяны Геннадьевны позволило оформить весь собранный материал в 

красивую, торжественную презентацию в стиле проекта «Бессмертный полк». В про-

цессе оформления были объединены сведения о ветеранах, собранные за весь период 

существования Института. Первая демонстрация презентации состоялась 9 мая 2015 г. 

на торжественном общем собрании трудового коллектива Института, посвященном 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Празднование 75-летия Победы 

 



               ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ                                                                                                                                                 № 2, 2025 г. 
 

 
10 

 

Презентацию и материал о родственниках, оформленный и распечатанный на 

большеформатных листах, назвали «Лентой памяти», которая ежегодно обновляется на 

выставке научной библиотеки Института в период празднования Дня Победы.  

Работа по вовлечению молодежи в процесс сохранения исторического наследия, 

привлечению нового материала от вновь поступающих сотрудников Института для 

«Ленты памяти» и презентации стала неотъемлемой частью трудовых функций работ-

ников научной библиотеки.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне количество учтенных в 

«Ленте памяти» фронтовиков и ветеранов труда возросло до 55 человек (рис. 4, 5). 

«Лента памяти» содержит три раздела и посвящена памяти об участниках боев, труже-

никах тыла и о родных и близких. Сегодня, в год 80-летия Великой Победы над фа-

шистской Германией, в ней содержатся сведения о 59-ти ветеранах Великой Отече-

ственной войны и о тружениках тыла – родственниках сотрудников Института.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Фрагменты «Ленты памяти» (электронная презентация) 
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Рис. 5. Фрагменты «Ленты памяти» (электронная презентация) 

 

Таким образом, сформирована «Галерея памяти», состоящая из 

– стенда, с которым с большим интересом знакомятся не только работники Ин-

ститута, но и наши гости, партнеры, друзья и коллеги; 

– «Ленты памяти» (электронной презентации), периодически размещаемой на 

электронных ресурсах Института и демонстрируемой на общих собраниях трудового 

коллектива в присутствии ветеранов; 

– альбома «Все для фронта! Все для победы» и бумажной версии «Ленты памя-

ти», размещенных в научной библиотеке Института; 

– научно-публицистических статей о вкладе ученых-горняков в победу в Вели-

кой Отечественной войне. 

Работа с привлечением нового материала от вновь поступающих сотрудников 

Института будет продолжаться и в дальнейшем. «Галерея памяти» будет пополняться, 

бережно храниться и передаваться от поколения к поколению. Память о том тяжелом, 

но героическом периоде жизни для всей нашей страны сохранится в наших сердцах. 

Мы помним! Мы гордимся! 

 


