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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. В современном научном и общественном дискурсе 

история Великой Отечественной войны становится предметом все более 

ожесточающихся споров, дискуссий и провокаций. Многочисленные попытки 

фальсификации истории войны предпринимаются западными политическими 

силами, которые стараются переписать историю, чтобы оправдать собственные 

преступления, создают угрозу международной безопасности, а как показывают 

события на Украине, – и самому существованию мирового сообщества.  

Для России Великая Отечественная война – важный фактор общественного 

сознания, исторической памяти, духовной жизни общества, сохранения 

российских общественных идеалов и ценностей, формирования актуальной 

патриотической повестки. Поэтому важно противостоять попыткам 

фальсификации истории Великой Отечественной войны с позиций 

академической науки, достоверного научного знания.  

Для Северного Кавказа тема Великой Отечественной войны особо 

актуальна в связи с тем, что национальная политика руководства страны в 

военные годы стала причиной сложных взаимоотношений отдельных народов 

региона. До сих пор, проблемы, порожденные этой политикой, периодически 

«размораживаются» усилиями некоторых политических сил, активно 

использующих фальсификации исторических событий военных лет, с целью 

обвинения тех, кто пережил оккупационный режим, в сотрудничестве с 

фашистами. Провокации распространяются в многотиражных изданиях, в 

глобальной сети, нанося вред стабильности, миру и согласию в регионе. Такая 

ситуация актуализирует обращение историков к тыловым процессам.  

В настоящем диссертационном исследовании рассматриваются тыловые 

процессы, происходившие в Северной Осетии, включая военную и всеобщую 

трудовую мобилизацию населения в помощь фронту, переформатирование 

деятельности  промышленных, транспортных и сельскохозяйственных 

предприятий на выпуск военной продукции, строительство оборонительных 

укреплений, противодействие политике оккупационных властей, организацию 

партизанского движения, эвакуацию, реэвакуацию  и восстановление 

промышленности, другие аспекты  тыловой повседневности.  

Объект исследования – Северная Осетия в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Предметом исследования являются мобилизационные практики и 

экономические стратегии органов власти СО АССР, общественные инициативы 

по противодействию оккупантам и оказанию помощи фронту, региональные 

особенности повседневности военных лет. 

Хронологические рамки исследования охватывают период Великой 

Отечественной войны: 1941-1945 гг. 

Территориальные границы исследования включают территорию Северо-

Осетинской АССР, в которой после получения статуса автономной республики 
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в 1936 году насчитывалось 11 районов (Орджоникидзевский, Кировский, 

Гизельдонский, Кадгаронский, Алагиро-Ардонский, Заурухский, Горно-

Алагирский, Даргкохский, Правобережный, Ирафский, Дигорский) и город 

Орджоникидзе, подчиненный непосредственно высшим органам 

государственной власти СО АССР. В ходе исследования экономики, социальной 

политики и участия граждан республики в обеспечении нужд фронта в 1944-1945 

гг. приведен материал по Моздокскому району, вошедшему в состав СО АССР в 

1944 году.  

Степень изученности проблемы. В историографии проблемы 

выделяются два периода. Первый охватывает 1940-1980-е гг. (советский), второй 

– 1990-е гг. по настоящее время (постсоветский). Внутри периодов отмечены 

отдельные этапы, различающиеся подходами и методами изучения проблемы, 

перечнем разрабатываемых тем и представленностью документальных 

источников.  

Начало становлению историографии проблемы было положено в годы 

Великой Отечественной войны. В большинстве публикаций военных лет 

практически отсутствовал научный анализ. Авторы, как правило, партийные и 

советские руководители, журналисты, ученые, преследовали вполне конкретные 

агитационно-пропагандистские, мобилизующие цели. В газетных статьях, в 

листовках, в брошюрах, очерках прославлялись героизм и самоотверженность 

людей на фронтах и в тылу, дружба и патриотизм советских народов; 

рассказывалось о преступлениях немецких оккупантов против мирного 

населения и нанесенном ими материальном ущербе; подчеркивалась 

руководящая роль партийных органов в организации отпора врагу1.  

В рамках этого социально-политического запроса была написана, к 

примеру, статья В. Гальцева и Б. Цуциева, представлявшая собой попытку 

обобщить события военного времени по материалам Северной Осетии2. В ней 

приводились примеры героизма уроженцев республики на фронтах, 

мужественного сопротивления населения немецким оккупантам. 

В первые послевоенные годы научное осмысление исторических событий 

периода войны также не получило еще должного развития. Число публикаций по 

теме было невелико. В то же время, шло накопление исторических источников о 

развитии народного хозяйства в годы войны, в частности в национальных 

республиках и областях Северного Кавказа, о боевых действиях на южном 

направлении фронта, о повседневности тыла, о последствиях немецко-

фашистской оккупации в регионе. Сформированный к концу 1940-х гг. 

документальный ресурс обеспечивал основу для научной разработки истории 

 
1Калашников К. Политическая агитация в условиях Отечественной войны. М. 1941; Митин М. 

Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков. М. 1942; Калинин 

М.И. Битва за Кавказ. М, 1942; Гальцев В.С. Немецкие оккупанты на территории Северной 

Осетии. Орджоникидзе, 1943; Цавкилов К.Х. Зверства немецких оккупантов в Кабарде. 

Нальчик, 1945 и др.  
2 Гальцев В., Цуциев Б. Северная Осетия в период Великой Отечественной войны // 20 лет 

автономии Северной Осетии. Орджоникидзе, 1944. С. 92-130. 
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Великой Отечественной войны в стране, в том числе в национальной 

периферии3. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. появляются первые 

диссертационные исследования, характеризующие деятельность партийных 

организаций северокавказских автономий в период войны4. В монографии Х.Т. 

Чибирова,5 изданной на основе кандидатской диссертации, рассматривалась 

работа Северо-Осетинской областной партийной организации в предвоенные и 

военные годы по мобилизации социально-экономических, кадровых ресурсов 

республики в условиях войны и в ходе восстановления разрушенной экономики.   

«Оттепельные» процессы в общественно-политической жизни страны, 

начавшиеся с середины 1950-х гг., обозначили новый этап в изучении истории 

войны. Предметом более основательного рассмотрения стали вопросы 

функционирования промышленности, транспорта, сельского хозяйства страны6. 

В региональной историографии расширился диапазон исследований, 

посвященных участию представителей всех народов Северного Кавказа в войне, 

рассказывалось о патриотизме, о ратных и трудовых подвигах людей. В работах 

З.М. Аликберова, А.А. Тедтоева, И.В. Давыдова, В.И. Филькина и других 

историков приводились многочисленные примеры стойкости и 

самоотверженности коммунистов, комсомольцев, молодежи, детей, женщин, 

стариков в борьбе с врагом на фронтах и в тылу 7.  

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в общественном и политическом 

дискурсе отчетливо оформился запрос на получение более глубокого знания о 

событиях военных лет. Одним из результатов этого запроса стало создание 

обобщающих трудов по истории Великой Отечественной войны8. Кроме 

естественной научной эволюции темы эти издания отвечали задачам 

идеологического противостояния с Западом в условиях «холодной войны». Они 

разоблачали попытки зарубежной историографии фальсифицировать события и 

итоги войны, способствовали воспитанию советских людей в духе идейности и 

 
3 Минц И. Великая Отечественная война Советского Союза. М., 1947; Вознесенский Н. 

Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1947; Цуциев Б.А. Очерки 

экономического и культурного развития Северо-Осетинской АССР. Дзауджикау, 1952 и др. 
4Глухов В.М. Адыгея в дни Великой Отечественной войны: автореф. дисс. …канд. ист. наук. 

Майкоп, 1949; Чибиров Х.Т. Северо-Осетинская парторганизация в период Великой 

Отечественной войны: дисс. …канд. ист. наук. Ростов-р/Д, 1953; Давыдов И.В. Партийная 

организация Кабардинской АССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: дисс. 

…канд. ист. наук. Ростов-н/Д, 1954.  
5 Чибиров Х.Т. Северо-Осетинская парторганизация в период Великой Отечественной войны. 

Орджоникидзе, 1957. 
6 Шигалин Г.И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны. М., 1960; 

Кравченко Г.С. Военная экономика СССР 1941-1945. М., 1963. 
7 Тедтоев А.А. Ратный подвиг комсомольцев Северной Осетии в годы Отечественной войны // 

Отдельный оттиски из «Известий Северо-Осетинского научно-исследовательского 

института». Дзауджикау, 1957 и др. 
8 Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. Краткая история. М., 1965; 

Советская экономика в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1970; 

Колесник А.Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Проблемы тыла и всенародной 

помощи фронту. М., 1982 и др. 
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гражданской сплоченности, формированию социалистического мировоззрения в 

странах «народной демократии».  

Выход шеститомной «Истории Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941-1945 гг.»9, готовившейся на основе Постановления ЦК КПСС от 12 

сентября 1957 г., может быть расценен как рубежный, обозначивший начало 

третьего этапа советской историографии проблемы. 

В многотомном издании на основе огромного массива документальных 

источников из фондов советских архивов, в том числе находившихся ранее под 

грифом «секретно», с привлечением иностранных источников был осуществлен 

комплексный подход к освещению проблемы. Исследование предложило 

героико-патриотическую концепцию войны с описанием вклада Советских 

Вооруженных Сил, партизанского движения, граждан в тылу, объединенных 

«руководящей и вдохновляющей силой» Коммунистической партии. Концепция 

строилась на безусловно справедливом характере Великой Отечественной войны 

и историческом значении победы Советского Союза. В издании освещались 

союзнические действия антигитлеровской коалиции, движение сопротивления в 

оккупированных Германией странах. Другим важным результатом советской 

военной историографии 1970-1980-х гг., готовившимся так же под 

непосредственным контролем аппарата ЦК КПСС, стало издание «Истории 

Второй мировой войны 1939-1945» в 12-ти томах10. Авторский коллектив 

рассмотрел и дал оценку широкому кругу вопросов от предыстории, хода до 

итогов и последствий, а также уроков Второй мировой войны.  

Отмеченные работы отличались фундаментальностью в изложении 

событий Великой Отечественной войны. Принятые в них трактовки событий 

военных лет носили директивный характер для отечественных историков вплоть 

до конца советской эпохи. Однако в них практически были обойдены острые и 

спорные вопросы: причины неудач боевых операций, особенно на начальном 

этапе, промахи в организации обороны страны, коллаборационизм, депортация 

народов и пр.  

Между тем, с середины 1960-х гг. активное обращение государства к 

истории Великой Отечественной войны заметно оживило исследовательские 

разыскания в национальных регионах. Снятие жестких ограничений с архивных 

фондов и активная подготовка национальных научных кадров способствовали 

разработке различных аспектов темы. В последующие два десятилетия в 

историческом кавказоведении наблюдается стабильный интерес к военной 

тематике, освещавшейся как в обобщающих трудах по истории национальных 

автономий11, так и в специальных работах, посвященных военным, 
 

9 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. В 6-ти тт. М.,1960-

1965. 
10 История Второй мировой войны 1939-1945. В 12-ти тт. М., 1973-1982.  
11 История Северо-Осетинской АССР. Советский период. Орджоникидзе, 1966; История 

Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней. В 2-х тт. М., 1967. Т. 2; 

История Дагестана. В 4-х тт. М., 1968. Т. 3; Очерки истории Северо-Осетинской партийной 

организации. Орджоникидзе, 1969; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР с древнейших 

времен до наших дней. В 2- х тт. Грозный, 1972. Т. 2 и др.  
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политическим событиям, социально-экономическому развитию региона12. 

Особый акцент в отмеченных трудах, а также в работах по истории партийных 

организаций края в период войны13 делался на мобилизующей, руководящей 

роли партии в организации фронта и тыла, расцениваемой как важнейший 

фактор обеспечения победы. В отмеченное время в соответствии с героизацией 

истории войны выделился перечень наиболее активно разрабатываемых 

вопросов: боевые операции Красной Армии, подразделений НКВД, деятельность 

подполья и партизан на оккупированных территориях в период битвы за 

Кавказ14, боевое содружество и патриотическое движение народов Северного 

Кавказа под руководством Коммунистической партии15.  

Ход боевых сражений непосредственно на территории Северной Осетии и 

под Владикавказом, военно-политическая и организаторская работа партийно-

советских органов республики прослеживались в работах Д.З. Муриева, Н.В. 

Попова и др. 16 В частности, отмечалась деятельная роль местных руководителей 

в создании 10-й гвардейской Краснознаменной стрелковой бригады, 

участвовавшей в освобождении оккупированной части территории Северной 

Осетии. В осетинской историографии впервые предметом самостоятельного 

изучения стала история партизанского движения. В монографии Т.Т. Худалова 

анализировались причины и особенности его возникновения на Северном 

Кавказе, деятельность партийных органов в формировании и обеспечении его 

военно-организационной и пропагандистской базы, рассматривались 

обстоятельства и мотивы, которые приводили население к партизанским 

методам борьбы, отмечались  многочисленные примеры участия уроженцев 

Северной Осетии в партизанских отрядах Белоруссии, Украины, Смоленской, 

Брянской и других областей, в европейском движении Сопротивления17.  
 

12 Кибизов Т.Х. Северная Осетия в период Великой Отечественной войны. Орджоникидзе, 

1966; Тедтоев А.А. Северная Осетия в Великой Отечественной войне. Орджоникидзе, 1968 и 

др. 
13 Иванов Г.П. Коммунистическая партия – организатор и руководитель всенародной борьбы 

в тылу немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Краснодар, 

1969; Аликберов З.М. Партийные организации Северного Кавказа в годы Великой 

Отечественной войны. Махачкала, 1969; Тепун П.Д. Деятельность партийных организаций 

Северного Кавказа по укреплению дружбы народов СССР (1942-1943 гг.). М., 1981 и др. 
14 Бурназян Г.С. Участие национальных соединений закавказских республик в битве за Кавказ 

и в последующих операциях Красной Армии в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ростов-на-Дону, 1967; Шайдаев М.Г. На защите Кавказа. Л., 1967; Сафонов В.Н. Участие 

дивизий НКВД в обороне Кавказа (сентябрь-декабрь 1942 года). М., 1970; Бабаев А.-М.Б. Крах 

гитлеровских планов захвата Кавказа. Махачкала, 1975 и др. 
15 Тепун П.Т. Партия воспитатель советских воинов в духе дружбы народов в период боев на 

Северном Кавказе. Л. 1968; Михайлов Г.А. Счастье Родины дороже жизни. Орджоникидзе, 

1977; Тедтоев А.А. Защищая Отечество свое. Орджоникидзе, 1978; Худалов Т.Т. В боевом 

содружестве с народами СССР (1941-1945 гг.) // Сборник трудов СОНИИ. 1976. Т. 31. С. 32-

51 и др. 
16 Муриев Д.З. Разгром немецко-фашистских войск под Владикавказом // Сборник трудов 

Института истории, литературы, экономики, языка. Орджоникидзе, 1976. Т. 31. С. 5-31; Попов 

Н.В. На терских и кубанских рубежах. Орджоникидзе, 1977.  
17 Худалов Т.Т. В тылу врага. Орджоникидзе, 1980. 
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Одним из важных направлений третьего этапа в историографии Великой 

Отечественной войны, его регионального уровня, являлись вопросы перестройки 

экономики на военный лад, подчинения отраслей народного хозяйства задачам 

укрепления обороноспособности страны, приведения кадровой политики в 

соответствие с требованиями военного времени, вовлечения разных социальных 

слоев населения в трудовую деятельность для обеспечения нужд фронта18. 

Отмеченные вопросы применительно к Северной Осетии отчасти получили 

разработку в монографии А.И. Абаева19. В ней рассматривалась деятельность 

партийных, советских и комсомольских организаций по перестройке работы 

промышленности и транспорта в ходе войны; отмечались патриотический 

подъем и трудовой героизм рабочих во время эвакуации и реэвакуации 

промышленных предприятий, участие в социалистическом соревновании, 

движении рационализаторов и изобретателей; анализировались источники и 

формы восполнения кадрового дефицита в результате призыва многих рабочих 

в действующую армию. Автор отмечал в составе новых пополнений высокую 

долю женщин, составлявших к концу войны более половины промышленных 

рабочих республики. Тема самоотверженного труда женщин на заводах и 

фабриках, в колхозах и шахтах, при строительстве оборонительных сооружений, 

службы в истребительных батальонах и местной противовоздушной обороне, 

боевых подвигов, участия в общественных инициативах в помощь фронту 

разрабатывалась Е.С. Переваловой20. 

Исторические знания о событиях Великой Отечественной войны служили 

важным инструментом в пропагандистской и воспитательной работе. Поэтому 

обращение к истории войны и достижениям народов страны в победе над врагом 

находило официальную поддержку. В 1970-1980-е гг. в осетинской 

историографии сложился целый пласт научно-популярной и публицистической 

литературы. Историки, писатели, журналисты посвящали материалы боевым 

действиям на территории Осетии, подвигам участников сражений. Морским 

пехотинцам, защитникам Суарского ущелья у сел. Майрамадаг, ценой своей 

жизни отстоявшим г. Орджоникидзе и преградившим путь к перевалам Главного 

Кавказского хребта, посвящались книги А.А. Маковского, С.С. Воркова21. В 

популярных очерках, документальных повестях Т.Н. Зангиева, Л.Б. 

Богуславского и других рассказывалось о мужестве и стойкости уроженцев 

 
18Кравченко Г.С. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. М. 1970; 

Куманев Г. А. На службе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР накануне и в 

годы Великой Отечественной войны. 1938-1945. М. 1976; Алагов Т.Х. Борьба Северо-

Осетинской партийной организации за восстановление сельского хозяйства после изгнания 

немецко-фашистских оккупантов // Плоды ленинской дружбы. Орджоникидзе. 1976. С. 132-

142 и др. 
19 Абаев А.И. Рабочий класс Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны. 1941-

1945 гг. Орджоникидзе, 1978. 
20 Перевалова Е.С. Женщины Северной Осетии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

дисс. … канд. ист. наук, М., 1987 и др. 
21 Маковский А.А. Герои Суарского ущелья. М., 1966; Ворков С.С. Суарское ущелье. 

Орджоникидзе, 1983. 
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Осетии, вместе с другими народами страны героически сражавшихся на фронтах 

Великой Отечественной войны22. Несколько изданий выдержала книга Д.З. 

Муриева «Осетии отважные сыны», включавшая десятки очерков о Героях 

Советского Союза23.  

В целом сложившаяся в 1940-1980-е гг. историография истории Северного 

Кавказа, в том числе Северной Осетии, в годы Великой Отечественной войны 

отражала картину военно-политического состояния и социально-

экономического развития региона, трудового и ратного вклада населения в 

победу над фашистской Германией. Высоко оценивались военно-

мобилизационные действия местных властей по организации сопротивления 

оккупантам, приводились многочисленные примеры подвигов на фронтах, в 

партизанских отрядах. Монография Т.Т. Худалова, изданная в 1992 г., являла 

собой своеобразный обобщающий итог советского опыта изучения истории 

Северной Осетии в годы войны24. Автор, опираясь на широкий спектр 

документальных источников, извлеченных из центральных, региональных, 

ведомственных архивов, периодической печати, воспоминаний, мемуаров, 

определил место и роль Северной Осетии как одного из «арсеналов страны» в 

общей борьбе народов СССР против фашизма, рассмотрел военно-

организационную работу партийно-советских органов по мобилизации 

природных, экономических, людских ресурсов республики и созданию 

оборонного производства. В работе подробно освещался ход боевых действий на 

территории Северной Осетии, уточнялось число потерь в живой силе и технике 

с обеих сторон, рассказывалось о патриотизме и трудовом героизме населения. 

При характеристике политики оккупационных властей подчеркивалась быстрая 

эволюция от заигрывания с населением к массовому террору; приводились 

примеры стойкости и сопротивления граждан на частично оккупированной 

территории. 

Общественно-политические трансформации начала 1990-х гг. 

существенно повлияли на развитие отечественной историографии и начали 

отсчет нового (постсоветского) периода в изучении истории Великой 

Отечественной войны. Отказ от единой методологии, поиск и освоение новых 

теоретико-методологических подходов к исследованию военного времени, 

открытие недоступных ранее документальных источников, давали возможность 

для более всестороннего и объективного изучения темы, позволяли снять табу с 

«запретных» проблем.  

С конца 1990-х гг., особенно в 2000-е гг. растет интенсивность обращения 

к истории северокавказских народов в годы войны. Выходят монографии, статьи, 

 
22 Зангиев Т.Н. Витязь балтийского неба. Орджоникидзе, 1982; Богуславский Л.Б. Наши 

земляки – герои Сталинграда. Орджоникидзе, 1981; Худалов Т.Т. Рубеж славы. 

Орджоникидзе, 1985 и др. 
23 Муриев Д.З. Осетии отважные сыны. Издание второе, исправленное и дополненное. 

Орджоникидзе, 1974.  
24 Худалов Т.Т. Северная Осетия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Владикавказ, 

1992.  
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публикуются материалы конференций, защищаются диссертации. В русле ранее 

сложившейся историографической традиции продолжилась разработка темы 

патриотизма и дружбы народов25, исследовался трудовой и ратный вклад всех 

слоев общества в приближение Победы26, прослеживалась деятельность 

отдельных промышленных предприятий в годы войны27. Более глубоко 

анализировалась тема участия народов Северного Кавказа в сопротивлении 

врагу, прослеживались этапы и масштаб партизанского движения в крае, 

выяснялись причины неудач и оценивалась эффективность действий партизан в 

целом28.  

Объектом отдельного исследовательского внимания оставался ход 

оборонительных и наступательных операций Красной Армии на Северном 

Кавказе в 1942–1943 гг., в том числе под Владикавказом29. В частности, 

анализировалась деятельность Орджоникидзевского (Владикавказского) 

комитета обороны в защите столицы Северной Осетии, сотрудничество местных 

партийно-советских органов со штабом Северной группы войск Закавказского 

фронта, описывалось участие населения республики в строительстве 

оборонительных сооружений, определялся их вклад в работу оборонных 

предприятий и выпуск военной продукции, обеспечение нужд Красной Армии в 

продовольствии, предметах первой необходимости30. Рассматривались 

 
25 Озов А.Ю. Патриотическая работа и ратные подвиги молодежи Северного Кавказа в период 

Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Ставрополь, 

1999; Василенко Т.В. Исторический опыт Советского государства по формированию 

патриотического и интернационального сознания советского народа в годы Великой 

отечественной войны: на материалах Северо-Кавказского региона: автореф. дисс. … канд. ист. 

наук. М., 2005 и др. 
26 Баучиев Х.Б. Вклад интеллигенции Северного Кавказа в разгром фашизма в годы Великой 

отечественной войны, 1941-1945: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2000; 

Каменева Г.Н. Женщины Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны: 1941-

1945: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2004. 
27 Гурьев А.И., Андреева Т.С. Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова: 100 

лет вместе с отраслью и страной. Спб.,2012; Секинаев С.А. Работа «Вагоноремонтного завода 

им. Кирова» и завода «Электроцинка» в годы Великой Отечественной войны по материалам 

заводских газет // Битва за Кавказ: сб. науч. трудов Международной научно-практической 

конференции, 14-15 октября 2022 года/ под ред. А.У. Огоева. Владикавказ, 2022. 
28 Линец А.С. Партизанское движение в Ставропольском крае в период немецко-фашистской 

оккупации: июль 1942 - январь 1943: дисс. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2003. 166 с.; 

Журавлев Е.И. О некоторых проблемах и особенностях партизанского движения на Северном 

Кавказе в годы Великой Отечественной войны (1941-1943) // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2012. №1 (120). 

С.191-197.  
29 Батыров У.А., Гребенюк С.В., Матвеев В.Г. Битва за Кавказ. М.-Владикавказ, 2002. 411 с.; 

Линец С.И., Януш С.В. Оборона Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. 

М., 2010; Кринко Е.Ф., Безугольный А.Ю. Битва за Кавказ и ее значение в истории Великой 

Отечественной войны // Научная мысль Кавказа. 2015. № 1 (81). С. 5-13. 
30 Магометов А.А. Разгром немцев под Владикавказом. Владикавказ, 2015; Он же. Вклад 

отрядов народного ополчения, истребительных батальонов, милиции, партизан в дело 

разгрома немецко-фашистских войск под Владикавказом в 1942 году // Вестник Северо-
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мероприятия по эвакуации населения, объектов промышленности и сельского 

хозяйства31. Поднимались вопросы злодеяний оккупантов на территории 

республики, причиненного ими материального ущерба народному хозяйству, 

демографических потерь32. Затрагивались вопросы восстановления и развития 

сельского хозяйства Северной Осетии, материально-технического обеспечения 

колхозов, подготовки сельскохозяйственных кадров33, формирования и развития 

системы социального обеспечения34, был проявлен интерес к военной 

повседневности, в том числе к негативным сторонам жизни в условиях войны, 

отражавшимся в сознании и поведении граждан 35. Появились публикации по 

истории организации медицинской службы в годы войны, в частности 

деятельности военно-медицинских подразделений на территории Северной 

Осетии36. Следует отметить и первый в осетинской историографии опыт 

 
Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова.  2017.   №1.  с. 35-43 и 

др. 
31 Тедеева У.Ш., Хаблиева Л.Ч., Воротникова М.В., Фидарова К.К. Эвакуация населения, 

объектов промышленности и сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны: 

региональный аспект (по материалам ГАНИ РСО-А) // Вопросы истории. 2021. №7-1. С. 24-32 

и др. 
32 Януш С.В., Хаблиева Л.Ч., Воротникова М.В. Документы о деятельности Чрезвычайной 

республиканской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Северо-

Осетинской республики // Власть истории и история власти. 2020. Т. 6. № 7. с. 1032-1049; 

Хаблиева Л.Ч., Сосранова З.В., Дзотцоева З.Е., Царикаев А.Т. Оккупация территории 

Северной Осетии в пространстве индивидуальной памяти (по материалам ЦГА РСО-А) // 

Вопросы истории. 2020. № 4. с. 223-229. 
33 Кузнецов Т.И., Махциева Н.С. Восстановление и деятельность колхозов Моздокского 

района в 1943-1945 годах. // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Общественные науки. 2015. №2 (186). С.70-74; Медоев Е.О., Магометов Б.А. Кадровое и 

материально-техническое обеспечение сельского хозяйства Северной Осетии в 1943-1945 гг. 

// Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. 2012. 

№2. С.67-72. 
34 Салказанов З.Г. Становление и развитие системы социального обеспечения в Северной 

Осетии: 20-50-е гг. XX века: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Владикавказ, 2017. 26 с.; 

Хубулова С.А. Социальная политика в отношении семей военнослужащих в годы Великой 

Отечественной войны (на материалах Северной Осетии) // Кавказология. 2021. №1. С. 130-140 
35 Хаблиева Л.Ч., Сосранова З.В., Дзотцоева З.Е., Условия жизни и быт населения Северной 

Осетии в годы Великой Отечественной войны. // Научный диалог. 2018. №5. С. 245-354; 

Хубулова С.А. «Белые пятна» истории Великой Отечественной войны (на материалах 

Центрального государственного архива Республики Северная Осетия-Алания) // Былые годы. 

– 2011. – № 3 (21) – С. 61-64 и др. 
36 Дзадзиева Е.Б. Военно-медицинские подразделения в Северной Осетии в годы Великой 

Отечественной войны // Известия СОИГСИ. 2016. № 20(59). С. 82-95; Секинаев С.А. 

Госпитали на территории Северной Осетии в годы Великой Отечественной войны // Известия 

СОИГСИ. Школа молодых ученых. 2022. №31. С. 23-29. 
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исследований республиканского мемориального пространства Великой 

Отечественной войны как важного фактора сохранения исторической памяти37.  

В рассматриваемый период продолжилось также издание научно-

популярных книг, очерков, в которых рассказывалось о жизненном и боевом 

пути генералов, офицеров и рядовых Великой Отечественной войны38. В этих 

работах не обходилось без некоторой для биографического жанра «ретуши» 

образов, но, опираясь на основательную источниковую базу, авторы стремились 

сохранить объективность. В 1981 г. состоялся первый выпуск очерков «Сыны 

Осетии в Великой Отечественной» об уроженцах многонациональной Осетии, 

сражавшихся в рядах Советских Вооруженных сил, в партизанских отрядах, в 

европейском движении Сопротивления39. К настоящему времени вышел 21 

выпуск издания. Научно-популярные, публицистические работы в значительной 

мере ориентированы на молодежь; они важны как средство сохранения памяти о 

героях войны, передачи знания об их подвигах новым поколениям.  

На новом этапе историографии темы, наряду с традиционными, активно 

стали разрабатываться прежде малоизученные или замалчиваемые вопросы: 

национальная политика советского государства на Северном Кавказе, роль 

этнополитического и религиозного факторов в противостоянии советской и 

фашистской идеологии40, особенности оккупационной политики и 

«северокавказский эксперимент»41, коллаборационизм42, борьба советской 

власти с дезертирством и бандитизмом43. При этом в отечественной науке, а 

также среди исследователей из бывших закавказских советских республик, 

 
37 Дзадзиева Е.А. Мемориальное пространство Великой Отечественной войны: семантика 

знаковых репрезентаций (Республика Северная Осетия-Алания). // Научная мысль Кавказа. 

2022. №2. С.21-29. 
38 Черчесов Г. Завещание полководца. Владикавказ, 1994; Фидаров К. Стальные крылья 

Ибрагима (О летчике Герое Советского Союза И. М. Дзусове). Владикавказ, 1996 и др. 
39 Сыны Осетии в Великой Отечественной / Редколл.: Д.З. Муриев и др. Орджоникидзе, 1981.  
40 Марченко Г.В. Государственная национальная политика на Северном Кавказе (1917-1945 

гг.): военно-исторический аспект: дисс. … д-ра ист. наук. М., 2004; Дряев А.Г. Роль 

национального и религиозного фактора на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной 

войны: 1941-1945: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Владикавказ, 2009; Цориев Р.И., Баликоев 

Т.М. Национальная политика Советского государства и межнациональные отношения на 

Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Владикавказ, 2010; 

Хубулова Э.В., Сатцаева А.Р. Государственно-конфессиональные отношения в 1940-е гг. (На 

материалах Северной Осетии). // Известия СОИГСИ. 2016. 22 (61). С. 97-104.  
41 Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: 

состояние и особенности развития, (июль 1942 г. - октябрь 1943 г.). Пятигорск, 2009;  Секинаев 

С.А. Политика немецких властей на оккупированной территории Северной Осетии в августе 

1942 г. – январе 1943 г. // Известия СОИГСИ, 2020. № 37 (76). С. 71-80. 
42 Журавлев Е.И. Коллаборационизм на Юге России в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.). Ростов-р/Д, 2006; Кринко Е.Ф. В составе Вермахта и СС: 

коллаборационистские казачьи части // Исторические и политологические исследования. 

20133. № 4 (54). С. 260-269.  
43 Сидоренко В.П. Деятельность войск НКВД СССР на Северном Кавказе в 1941-1943 гг. (к 

75-летию Великой Победы советского народа // Russian Colonial Studies. 2019. №4. C.107-135; 

Он же. Войска НКВД на Кавказе: домыслы и реальность. СПб., 2006. 
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выявилась прослойка историков, которая под лозунгами защиты своих народов 

и борьбы за их независимость пытается реабилитировать соплеменников, 

ставших пособниками оккупантов44.  

Большим разделом исторического кавказоведения по теме является 

материал, обобщающий историографический опыт изучения обозначенных 

выше вопросов45. Он создает прочную основу для разнонаправленного научного 

поиска и качественного развития исследований. 

В целом накопленный объем научной и научно-публицистической 

литературы пока не дает целостной картины становления и функционирования 

мобилизационной экономики республики, деятельности органов власти по 

приведению социальной сферы в соответствие с требованиями военного 

времени, т.е. равноценной по качеству систематизации событий. Практически 

неисследованными остаются вопросы повседневной жизни, социальной и 

психологической адаптации людей в условиях войны. Требуют более 

основательной разработки вопросы противостояния оккупационным властям, 

особенностей партизанского движения, социальных инициатив населения.  

Цель диссертации заключается в исследовании экономических и 

социальных процессов в Северо-Осетинской АССР в годы Великой 

Отечественной войны, выявлении особенностей мобилизационной экономики, 

деятельности органов власти и общественности по противодействию оккупантам 

и оказанию помощи фронту. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть военно-мобилизационные мероприятия в начальный период 

войны; 

– изучить начальный этап становления мобилизационной экономики: 

переформатирование деятельности промышленных и транспортных 

предприятий на выпуск военной и оборонной продукции; 

– исследовать систему организации оборонительных мероприятий; 

– выявить механизмы и источники формирования трудовых ресурсов в условиях 

военного времени; 

– дать оценку эвакуации промышленных предприятий как этапа 

мобилизационной экономики в условиях оккупации; 

 
44 Шебзухов Х.М. Тыл – фронту (тыл Северо-Западного Кавказа в годы войны 1941-1945). 

Майкоп: Меоты, 1993. 326 c.; Беджанов М.Б. Генерал Султан-Гирей Клыч. Краснодар, 1999; 

Алиев К.-М. Свет и тени партизанской войны. М., Ставрополь, 2003; Алескеров Р. Под своим 

знаменем. Записки адъютанта его превосходительства. Баку, 2012. 
45 Токаева А.Б. Республики Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны: 

историография. (На примере Северной-Осетии и Кабардино-Балкарии): дисс. … канд. ист. 

наук. Владикавказ, 2001; Безугольный А.Ю., Бугай Н.Ф., Кринко Е.Ф. Горцы Северного 

Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: проблемы истории, историографии и 

источниковедения. М., 2012; Аникеев А.А., Линец С.И., Януш С.В. Битва за Кавказ в 

исследованиях, документах и фотоматериалах. Пятигорск, 2015; Дмитриев Н.В., Кринко Е.Ф. 

Современная историография об участии народов Северного Кавказа в боевых действиях в 

1941-1945 годов: по материалам диссертационных исследований // Научная мысль Кавказа. 

2021. №4. С.54-64. 
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– исследовать формы противодействия оккупационным властям; 

– определить особенности и локации партизанского движения на 

оккупированной территории республики; 

– исследовать процесс реэвакуации и восстановления работы предприятий 

промышленности; 

– дать оценку деятельности органов власти по организации сельского хозяйства 

в условиях военного времени; 

– выявить особенности реализации социальной поддержки населения, 

исследовать общественные инициативы, направленные на усиление помощи 

фронту. 

Источниковая база исследования включает четыре группы источников. 

Первую группу составляют архивные источники. Они представлены 

материалами фондов Центра историко-политической документации 

Государственного архива новейшей истории Республики Северная Осетия-

Алания (Центр ИПД ГАНИ РСО-А), Центрального государственного архива 

Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА РСО-А), Научного архива Северо-

Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. 

Абаева (НА СОИГСИ), а также Архива министерства промышленности и 

транспорта Республики Северная Осетия-Алания.  

Делопроизводственная документация представлена протоколами 

заседаний, решениями, распоряжениями бюро Северо-Осетинского обкома 

ВКП(б), Совнаркома, Орджоникидзевского Комитета Обороны, их планами и 

графиками, отчетами промышленных предприятий. Особую группу документов 

составляют многочисленные обращения и воззвания органов власти к 

трудящимся республики. 

В комплексе архивных источников большое место занимают нормативные 

документы, широко представленные различными приказами, постановлениями 

центральных и местных органов власти, в частности Орджоникидзевского 

Комитета Обороны, и другими нормативными актами власти, обусловленными 

условиями военного времени и обязательными для исполнения.  

Интересные сведения содержат материалы экспедиций СОИГСИ разных 

лет, отложившихся в научном архиве института. Среди них – воспоминания 

жителей республики, в том числе участников строительства оборонительных 

учреждений.  

Информативным источником для исследования являются материалы 

республиканской периодической печати, газет «Социалистическая Осетия», 

«Арыгон большевик», «За Родину», деятельность которых была направлена на 

мобилизацию трудовых ресурсов, на подъем патриотических настроений. 

Особую ценность имеют газеты, выпускавшиеся во время войны отдельными 

предприятиями: «На рельсы», «Рабочий Электроцинка», «Садонский шахтер», 

«Стахановон». В них содержатся сведения о деятельности предприятий, о 

разновидностях, количестве и качестве выпускаемой продукции, о подготовке 

рабочих кадров, о проблемах и сложностях функционирования отраслей 

народного хозяйства в условиях военного времени. Анализ заводской периодики 
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военных лет, с ее богатейшим и оригинальным материалом, в том числе 

критическим, позволяет без «лакировки» показать не только успехи, но и 

сложности повседневной жизни тыла. Более того, заводские газеты являются 

порой единственным источником, где сохранились имена и уникальные 

сведения о героизме никому неизвестных или малоизвестных тружеников тыла. 

Особое место в исследовании занимают также опубликованные 

источники, собранные в многочисленных сборниках документов46 и отчасти в 

периодических изданиях47. В них представлены сведения о работе тыла 

республики в период Великой Отечественной войны, о трудностях и результатах 

перестройки отраслей народного хозяйства.  

Отдельную группу опубликованных источников составляют 

воспоминания, свидетельства современников исторических событий периода 

войны. Они, в частности, представлены воспоминаниями участников боевых 

действий на территории Осетии48, мемуарами видных военачальников49. 

Информативно насыщенным источником является книга воспоминаний 

председателя Орджоникидзевского (Владикавказского) комитета обороны Н.П. 

Мазина, в которой содержится большой материал, позволяющий судить об 

особенностях социально-экономической и военно-политической ситуации в 

Северной Осетии в период битвы за Кавказ50. Многие источники устной истории 

опубликованы в тематических издательских проектах, таких, например, как 

воспоминания жителей республики, «детей войны»51. Они позволяют 

существенно дополнить картину военной повседневности, составить 

представление об общественных настроениях в тылу, определить особенности 

 
46 Оборона города Орджоникидзе (Владикавказа). Орджоникидзе, 1942; Говорит Северная 

Осетия. Орджоникидзе, 1943; Северо-Осетинская партийная организация в годы Великой 

Отечественной войны. Орджоникидзе, 1968; Сборник документов и материалов по истории 

Северо-Осетинской организации ВЛКСМ 1918-1978. Орджоникидзе, 1978; Из истории завода 

«Электроцинк». 1898–1972 гг. Документы и материалы. Орджоникидзе, 1980; РСФСР – 

фронту. 1941-1945 гг. М., 1987; История Владикавказа (1898-1990 гг.). Сб. документов и 

материалов. Владикавказ, 1991; Память о пережитом. Архивы республики Северная Осетия-

Алания – 75-летию Победы. Сборник документов и материалов. Владикавказ, 2020; 

Деятельность Орджоникидзевского (Владикавказского) комитета обороны и органов 

государственной власти и управления Северо-Осетинской АССР в чрезвычайных условиях 

Великой Отечественной войны: сборник документов и материалов. / Сост. Л.Ч. Хаблиева. 

Владикавказ, 2020 и др. 
47 Хубулова Э.В., Дзахова Л.Х. Деятельность советских и партийных органов в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) в первый ее период (на материалах Алагирского района 

Северо-Осетинской АССР) // Вопросы истории. 2021. № 9 (4). С. 17-31. 
48 Закруткин В.А. Кавказские записки. Ростов-н/Д., 1970; Ардонский рубеж / Сост. Ю.М. 

Миронов. Владикавказ, 1991; Гизельское сражение. (Разгром немецко-фашистских войск под 

Владикавказом по воспоминаниям участников войны). / Сост. Г. Цибиров. Владикавказ, 2008 

и др. 
49 Тюленев И.В. Через три войны. Военные мемуары. М, 1960; Он же. Крах операции 

«Эдельвейс». Орджоникидзе,1988; Гречко А.А. Битва за Кавказ. М., 1973.  
50 Мазин Н.П. У седых берегов Терека. М., 2005. 
51 Хубулова С.А., Хубулова Э.В. Детские воспоминания о Великой Отечественной войне в 

пространстве современной устной истории // Известия СОИГСИ 2014. № 14 (53) С.35-40. 
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формирования морально-психологического климата в обществе в период 

оккупации части территории республики.  

Научная новизна диссертации. Впервые применительно к Северной 

Осетии предложено исследование тыловых процессов в парадигме 

мобилизационной экономики, которая включает комплекс мер по переводу 

материальных и трудовых ресурсов, деятельности органов партийной и 

государственной власти, а также общественных организаций к работе в условиях 

военного времени. 

На основе впервые введенных в научный оборот рассекреченных архивных 

документов, материалов заводских газет, экспедиций СОИГСИ, в которых 

зафиксированы свидетельства участников событий, выявлены условия 

формирования стратегического организационно-экономического 

инструментария; восстановлена хроника организации оборонительных 

мероприятий; исследован процесс переформатирования предприятий на выпуск 

военной продукции; выявлены источники и механизмы формирования трудовых 

ресурсов в условиях военного времени; проанализированы особенности тыловой 

повседневности в Северной Осетии в рассматриваемый период; дана оценка 

общественным инициативам, направленным на помощь фронту, масштабам 

эвакуации и реэвакуации материальных и трудовых ресурсов как этапу 

мобилизационной экономики; исследованы формы противодействия 

оккупационным властям, включая партизанское движение; определены 

инструменты социальной поддержки населения и усиления помощи фронту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  В начальный период войны Северная Осетия проявила мощный 

мобилизационный потенциал: эффективно решались вопросы организации 

призыва, охраны порядка и общественной безопасности, военного обучения 

населения, формирования народного ополчения, истребительных полков, 

снабжения населения продовольствием и помощи фронту, приема 

эвакуированных предприятий и рабочих коллективов. Особенность тыловых 

процессов заключалась в том, что все это проходило в условиях военной 

опасности, под бомбежкой вражеской авиации. 

2. Важным фактором отражения противника была сосредоточенная в 

центре города Владикавказ система обороны, основанная на концентрических 

поясах с траншеями и огневыми точками, укреплениями в каменных зданиях, и 

способная выстоять против натиска крупных танковых частей и ударов авиации. 

В сочетании с масштабной трудовой мобилизацией, патриотическим подъемом 

населения и информационно-идеологическим сопровождением СМИ, эта 

хорошо организованная система помогла городу выстоять и защитить своих 

жителей от фашистской агрессии. 

3. Анализ экономических стратегий органов власти СО АССР 

показывает эффективность начального этапа мобилизационной экономики, 

оперативное переформатирование промышленных и транспортных предприятий 

на выпуск военной и оборонной продукции. Количество и качество последней 

возрастало за счет рационализаторских предложений, внедрения научных 
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разработок, использования местных материалов, развития стахановского и 

лунинского движения и др. 

4. Сложнейшей задачей мобилизационной экономики было 

формирование трудовых ресурсов, замена ушедших на фронт работников. 

Привлечение ранее не занятого и эвакуированного населения, подготовка 

квалифицированных работников в училищах и школах ФЗО, массовый переход 

служащих административно-управленческого аппарата на производство следует 

признать эффективными мерами. Но они не могли полностью решить проблему. 

Руководители многих предприятий не были готовы к подготовке молодых 

рабочих, эвакуированные работники возвращалось в родные края, общественные 

организации в стремлении к цифровым показателям, направляли на работу 

случайных людей, что приводило к невыполнению производственных планов, к 

поломкам оборудования. 

5.  Эвакуация промышленного производства на территорию Закавказья 

и Средней Азии, в горные районы республики стала необходимым этапом 

мобилизационной экономики в условиях оккупации. Эвакуация проходила 

поэтапно, с учетом опыта центральных районов страны, но имела свою 

специфику: наряду с комплексной эвакуацией оборудования, в целях его 

оперативного монтирования и запуска на новом месте, была использована и 

практика продолжающейся деятельности отдельных цехов, даже в условиях 

оккупации.   

6. Временно оккупированные районы республики выработали свои 

формы противодействия оккупационным властям и «новому порядку»: 

перерезали провода, идущие из штаба на передовые позиции, нарушали 

телефонную связь оккупантов, сообщали партизанам важные сведения о 

количестве и местонахождении неприятельских сил, распространяли листовки, 

прятали раненых, отказывались от сотрудничества. В оккупированных селениях 

работали подпольные организации, секретари которых подчинялись 

уполномоченному Комитета Обороны.  

7. Орджоникидзевским комитетом обороны были определены локации 

партизан в предгорных и горно-лесистых районах. Они устраивали подрывы на 

железной дороге, разрушали линии связи на дорогах, уничтожали военную 

технику, нападали на аэродромы и уничтожали самолёты, следили за местом 

расположения войск противника, захватывали в плен фашистов. Во время 

военных действий партизаны выходили на передовую вместе с 

красноармейскими подразделениями и проводили бои в тылу противника. 

8. После изгнания фашистов, за короткий срок были реэвакуированы из 

Средней Азии и горных районов республики заводы и фабрики, восстановлены 

колхозы и совхозы, Орджоникидзевская железная дорога, телеграфно-

телефонные и радиотрансляционные линии, радиостанция. Северная Осетия 

поставила на фронт тысячи тонн свинца, цинка, глюкозы, сахара и крахмала, 

большое количество обмундирования, железнодорожных вагонов, вооружения, 

боеприпасов и других видов продукции. Однако проблема с рабочими кадрами 

оставалась актуальной. 
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9. Сокращение продовольственных и других фондов, введение системы 

нормированного распределения, социальная поддержка семей фронтовиков, 

создание эпидемиологических комиссий и отрядов, эвакуационных больниц, 

госпиталей, приютов для беспризорных детей и сирот, уплотнение жилого 

фонда, кредиты на индивидуальное строительство и другие меры 

способствовали улучшению жизни жителей республики. Они были 

недостаточными для полного решения социальных проблем, но способствовали 

развитию общественных инициатив, направленных на усиление помощи фронту.  

10. Мобилизационная экономика военных лет, формировавшаяся в 

экстремальных условиях, стала основой социально-экономического развития 

республики в последующие годы. Уникальные управленческие и технические 

решения, внедрение научных разработок, опыт экстренной подготовки рабочих 

кадров получили дальнейшее развитие в условиях послевоенного 

восстановления народного хозяйства. 

Методологическая основа диссертации. В диссертационном 

исследовании используются принципы историзма, объективности и 

системности. В совокупности они позволяют объективно, без лакировки 

существовавших проблем, с учетом конкретно-исторических условий Северной 

Осетии, исследовать мобилизационную экономику во взаимосвязи с 

социальными процессами и взаимозависимости всех ее составляющих: условий 

и инструментов, управленческих стратегий, материальных и трудовых ресурсов, 

общественных инициатив по противодействию оккупантам и в помощь фронту, 

механизмов социальной поддержки населения.  

Теоретическая значимость работы состоит в исследовании 

мобилизационной экономики и социальных практик в условиях военного 

времени. В теоретическом плане исследование обозначенной проблемы 

позволяет актуализировать значимость тыловой повседневности, определить 

региональные особенности переформатирования экономики на военные нужды; 

дать объективную оценку деятельности органов советской власти, проявивших 

способность к эффективным управленческим решениям. Кроме того, 

проведенное исследование открывает определенные перспективы для 

понимания значимости мобилизационной экономики военных лет для 

последующего экономического развития страны.  

Практическая значимость. Материалы и результаты диссертационной 

работы могут быть использованы в дальнейших исследованиях тыловых 

процессов военного времени, в преподавательской деятельности, при подготовке 

учебников и учебных пособий по истории отечества. Они также могут быть 

полезны в реализации проектов просветительской направленности, нацеленных 

на противодействие попыткам исказить историю Великой Отечественной войны, 

на формирование патриотической повестки в работе с молодежью. 

Соответствие исследования паспорту специальности ВАК. 

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 5.6.1. 

Отечественная история: п. 6. История повседневной жизни различных слоев 

населения страны на соответствующем этапе ее развития; п. 8. Военная история 
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России, развитие ее вооруженных сил на различных этапах развития п. 10. 

Национальная политика Российского государства и ее реализация. История 

национальных отношений; п. 11. Социальная политика государства и ее 

реализация в соответствующий период развития страны; п. 21. История 

экономического развития России, ее регионов; п. 22. История Великой 

Отечественной войны. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 

защите на заседании отдела истории СОИГСИ ВНЦ РАН. Основные положения 

диссертации опубликованы в 11 научных статьях, 3 из которых – в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

Результаты исследования были представлены в виде докладов на 6 

международных и всероссийских научных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 8 параграфов, заключения, списков источников, литературы и 

сокращений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлена актуальность темы диссертации, обозначены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, определены хронологические и 

географические рамки, охарактеризована методологическая основа, 

представлена степень разработанности проблемы и источниковая база 

исследования. Обоснована научная новизна, сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту, выявлены теоретическая и практическая 

значимость работы, приведены сведения об апробации результатов работы и 

структуре диссертации.  

В первой главе «Становление мобилизационной экономики в Северо-

Осетинской АССР (июнь 1941 г. – август 1942 г.)» рассматриваются военно-

мобилизационные и оборонные мероприятия, переформатирование экономики 

на военные нужды, формирование трудовых ресурсов и общественные 

инициативы в помощь фронту.  

С 1 октября 1941 г. в республике началась обязательная военная 

подготовка мужчин в возрасте от 16 до 50 лет52. С июля по декабрь 1941 г. из 

Осетии на фронт было отправлено 40 216 человек, а в 1942 г. – еще 31 557 

человек53. Широкое распространение получило добровольческое движение 

среди женщин, которые несли службу в войсках противовоздушной обороны, в 

связи, в подразделениях внутренней охраны, в медицинских учреждениях. В 

период с 22 июня по 1 июля 1941 г. в республике от женщин-добровольцев 

поступило 944 заявления54. 

 
52 Центр ИПД ГАНИ РСО-А. Ф.1. Оп.3. Д.699. Л.348-349. 
53 Худалов Т.Т. Северная Осетия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Владикавказ, 

1992. С. 19. 
54 ЦГА РСО-А. Ф.219. Оп.1. Д.10. Л.1,33. 
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В октябре 1941 г. началось строительство оборонительных укреплений на 

территории от р. Малки до ст. Раздольной, на этот важный участок из Северной 

Осетии было отправлено около 17 тыс. человек55. Построенные жителями 

республики оборонительные укрепления оказали существенную помощь 

Красной Армии в районе г. Моздок (враг вынужден был задержаться около 2 

месяцев) и в период решающих боев с 3 по 10 ноября 1942 г., когда вражеские 

войска подошли к ближним подступам г. Орджоникидзе. На территории 

республики были созданы оборонительные сооружения от сел. Эльхотово до сел. 

Урух, укреплены подступы к Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам. 

Оперативными темпами трудармейцы совместно с частями Красной Армии 

создали линию противотанковой обороны от сел. Дзуарикау до г. Малгобека. 

Всего в строительстве укреплений г. Орджоникидзе участвовало около 30 тыс. 

человек. Строительство оборонительных сооружений проходило с участием 

дивизий НКВД, подразделений других частей и местного населения и в условиях 

развернувшихся боев. В условиях усилившихся налетов вражеской авиации и 

роста жертв среди трудармейцев и населения работы продолжались ежедневно 

по 10-14 часов, увеличивая темпы строительства. На территории республики 

проводились также работы по восстановлению и строительству аэродромов, к 

декабрю 1941 г. все аэродромы были готовы для использования авиацией.   

В начале войны в Осетии были созданы истребительные батальоны и 

отряды народного ополчения. Они охраняли мосты, нефтебазы, другие важные 

объекты. Именно истребительным батальонам удалось не пропустить немцев в 

октябре 1942 г. к Военно-Грузинской дороге. 10 сентября 1942 г. после 

объявленной мобилизации была создана Северо-Осетинская сборная бригада 

народного ополчения, а через три дня было принято решение сформировать еще 

три полка народного ополчения, которые были сведены в стрелковую бригаду. 

Военно-мобилизационные мероприятия и строительство оборонительных 

сооружений позволили остановить противника на подступах к Владикавказу и 

сорвать стратегические планы вермахта по выходу в Закавказье. 

Промышленная индустрия Северо-Осетинской АССР за небольшой 

промежуток времени перешла на выполнение боевых заявок. На заводах и 

фабриках быстро осваивалось производство новых изделий: от танков и 

самолетов до пулеметов и боеприпасов. Одним из самых известных предприятий 

в городе был завод № 92, который выпускал танки Т-34 и СУ-76. Этот завод стал 

одним из крупнейших в СССР и произвел за годы войны более 8 тыс. танков56. 

Ведущую роль сыграли крупные промышленные предприятия – завод 

«Электроцинк» и Вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова (ВРЗ), завод 

«Стеклотара» и другие предприятия. Кроме того, были созданы новые 

предприятия, в том числе заводы по производству взрывчатых веществ и 

боеприпасов. Коллектив завода «Электроцинк» отправлял потребителям тысячи 

тонн цинка, свинца и других материалов, необходимых для производства 

боеприпасов. В декабре 1941 г. здесь, на основе промышленных отходов впервые 

 
55 Центр ИПД ГАНИ РСО-А. Ф.3. Оп.1. Д.1. Л.11-12. 
56 НА СОИГСИ Ф.7. Оп.1. Д.72. Л.9. 
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в стране получили кобальт, необходимый для производства броневой стали 

танков. В августе 1942 г., когда положение на фронтах в южном направлении 

ухудшилось, была проведена частичная эвакуация завода в Среднюю Азию, но в 

республике продолжали работать его цеха по добыче ртути, производству 

гранат; работали также поставщики сырья – Садонский и Згидский рудники. В 

становлении мобилизационной экономики республики большое значение имел 

Орджоникидзевский вагоноремонтный завод, который в кратчайшие сроки 

освоил процесс формирования военно-санитарных поездов, мобильных мини-

заводов на колесах по ремонту самолетов, банно-прачечных вагонов. Со 

временем завод стал выпускать также боеприпасы, оружие для кавалерийских 

частей. Орджоникидзевский завод «Стеклотара» стал производить авианасосы, 

взрыватели мин, противотанковые заграждения и противопожарные заряды, 

кавалерийские шашки. 

Реализация планов переформатирования экономики была сопряжена с 

особенностями прифронтовых условий, с угрозами оккупации, с решением 

труднейших задач приема и обустройства десятков тысяч эвакуированных 

граждан из зон оккупации.  

В создании мобилизационной экономики военного времени огромное 

значение имело грамотное использование трудовых ресурсов. Снижение доли 

работоспособного мужского населения после нескольких этапов мобилизации на 

фронт резко обострило проблему обеспечения отраслей промышленности и 

транспорта рабочими кадрами. Использование труда женщин, подростков и 

пенсионеров, эвакуированного населения, организация обучения в ремесленных 

училищах и фабрично-заводских школах, установление обязательных 

сверхурочных работ, совмещение специальностей, создание профессиональных 

курсов для подготовки новых кадров, другие эффективные управленческие 

решения позволили в определенном объеме восполнить нехватку рабочей силы. 

Создавались специальные комиссии по поиску и призыву на работу 

квалифицированных специалистов из других регионов страны, комиссии по 

производственно-техническому обучению при комитетах комсомола, система 

ускоренной подготовки кадров. 

В условиях мобилизационной экономики большую роль в повышении 

производительности труда сыграли рационализаторские предложения, 

внедрение научных разработок, использование местных материалов, развитие 

стахановского и лунинского движения и различных соревнований. 

Во второй главе «Северная Осетия в период боевых действий на 

Северном Кавказе и оккупации части территории республики (август 1942 

г. – январь 1943 г.)» исследуются эвакуация промышленных предприятий 

республики, формы противодействия оккупационным властям, организация 

партизанского движения на оккупированной территории республики. 

В июле 1942 г., в условиях реальной угрозы немецкой оккупации, было 

принято решение об эвакуации части промышленных предприятий. Эвакуация 

была сложнейшей задачей, логистика которой разрабатывалась в Москве для 

всех регионов, находившихся в опасной зоне. В республике были созданы 
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органы Совета по эвакуации. В период с августа до середины ноября 1942 г. 

удалось провести комплексную эвакуацию оборудования и материалов, которые 

на новых местах – в Казахстане, Киргизии, Армении, Грузии, использовались для 

организации новых производств. Например, основное оборудование и другие 

ценности завода «Электроцинк» были вывезены в Восточный Казахстан, в г. 

Усть-Каменогорск, где коллектив завода создал новое предприятие – Усть-

Каменогорский свинцово-цинковый комбинат. Завод «Стеклотара» был 

эвакуирован в г. Кутаиси, швейная фабрика им. С.М. Кирова – в Садонский 

район Северной Осетии и т.д. Огромную роль в эвакуации промышленных 

объектов сыграл коллектив Орджоникидзевской железной дороги. Часть 

населения была эвакуирована в горные районы республики (Садонское, 

Махчесское, Кобанское ущелья). На этом этапе мобилизационной экономики 

проявились управленческие ресурсы органов власти, их способность к принятию 

сложных решений, сплоченность рабочих коллективов.  

Неудачи Красной Армии на фронте привели к тому, что в августе–декабре 

1942 г. часть территории Северной Осетии, включая Моздокский, Ирафский, 

Дигорский, Алагирский, Ардонский, Кировский, Орджоникидзевский и 

Гизельдонский районы, стала зоной оккупации немецкими войсками. В трудных 

условиях фашистской оккупации население Северной Осетии вело беспощадную 

борьбу с «новым порядком», о чем свидетельствуют многочисленные архивные 

материалы, приведенные в диссертации. 

В начале декабря 1942 г. в Северной Осетии под руководством обкома 

ВКП (б) функционировало 11 партизанских отрядов, а численность партизан 

доходила до тысячи человек57. Изначально они занимались преимущественно 

сбором разведданных на оккупированной части территории республики, 

участвовали в разработке и реализации диверсий на железных дорогах, в 

подрыве железнодорожных мостов, уничтожении станционных сооружений, 

истреблении воинских гарнизонов и их штабов. Совместно с подпольщиками 

партизаны принимали участие в военных операциях по освобождению 

территории республики. В результате проведенных операций было убито более 

200 фашистов и почти 60 ранены, уничтожена военная техника врага58. Часть 

партизан из Правобережного, Дарг-Кохского, Алагирского районов к декабрю 

1942 г. была объединена в отряд, который в районе сел. Кабагуатдон, в ходе 

двухчасового боя полностью разгромил роту СС59. Таким образом, анализируя 

различные формы противодействия оккупационным властям населения 

Северной Осетии, его участие в партизанском движении и в подпольной работе, 

следует отметить его высокую гражданскую активность и самоотверженность. 

 
57 Магометов А.А. Вклад отрядов народного ополчения, истребительных батальонов, 

милиции, партизан в дело разгрома немецко-фашистских войск под Владикавказом в 1942 

году // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. 

2017. №1. с. 35-43. 
58 Центр ИПД ГАНИ РСО-А. Ф.268. Оп.1. Д.7. Л.66. 
59 Там же. Д.18. Л.8. 
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Третья глава «Реализация экономической и социальной политики в 

Северной Осетии. Усиление помощи фронту (январь 1943 г. – май 1945 г.)» 

посвящена исследованию процессов реэвакуации и восстановления работы 

промышленных предприятий, оптимизации сельскохозяйственного 

производства республики, социальной поддержке населения и усилению 

помощи фронту. 

Благодаря реэвакуации и восстановлению полных циклов производства 

завода «Электроцинк», ВРЗ, завода «Стеклотара», Бесланского маисового 

комбината, Садонских рудников, Мизурской рудо-обогатительной фабрики, 

Госкожзавода, кирпичных заводов «Ир» и «Красный строитель», 

Ликероводочного завода, Ардонского консервного завода, Гормолзавода, 

Госпивзавода, Мелькомбината, Крахмального завода, Швейной фабрики и 

других предприятий значительно укрепилась экономика и расширилась помощь 

фронту. Восстановленные к 1 августа 1943 г. предприятия местной 

промышленности стали выпускать продукцию для фронта и населения. Успешно 

были завершены восстановительные работы по управлению Орджоникидзевской 

железной дорогой. После реэвакуации и восстановления Орджоникидзевского 

ВРЗ в 1943 г. здесь произошло памятное событие – из цехов завода на фронт 

отправился бронепоезд «Владикавказец», построенный сверх госзаказа на 

собранные коллективом предприятия 301 тыс. руб.60 Позднее в газете 

«Социалистическая Осетия» писали о фронтовых достижениях бронепоезда, 

команда которого в боях уничтожила 5 тысяч фашистских солдат и офицеров, 42 

орудия разных калибров, 47 минометов, 214 автомашин, 20 танков, 85 повозок с 

боеприпасами и разного рода военным имуществом61. 

В ходе восстановительной работы предприятий промышленности в 1943 г. 

широко использовались различные формы социалистического соревнования: 

стахановско-кривоносовское движение, лунинский метод и пр. В апреле 1943 г. 

была отмечена успешная работа по восстановлению промышленности, средств 

связи и транспорта и в то же время была подвергнута резкой критике работа 

Наркоматов лесной промышленности и коммунального хозяйства, 

Орджоникидзевского трамвайного управления, Эльхотовского фруктоварочного 

завода, не выполнивших планы восстановительных работ в 1 квартале 1943 г. 

По сохранившимся архивным сведениям, в 1944 г. промышленные 

предприятия республики произвели продукции на сумму около 76,5 млн. рублей. 

Рабочие коллективы за год восстановили и ввели в эксплуатацию новые 

промышленные объекты на сумму около 16 млн. рублей. Также началось 

строительство первой гидроэлектростанции на реке Терек, для работников 

которой было построено более 1000 квадратных метров жилой площади. 

Предприятия города Владикавказ поставили фронту большое количество оружия 

и боеприпасов, включая 17 тысяч минометов, 164 тысячи снарядов, 114 тысяч 

гранат, авиабомбы и противотанковые мины. Жители Осетии внесли в фонд 

обороны 193,5 миллиона рублей добровольных пожертвований и отправили на 

 
60 Центр ИПД ГАНИ РСО-А. Ф.1. Оп.4. Д.289. Л.4. 
61 Социалистическая Осетия. 1943. № 235. 
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фронт 833,5 тыс. подарков. Также 35 тыс. человек участвовали в строительстве 

оборонительных сооружений62. 

Важнейшей проблемой восстановительного периода оставалась задача 

подготовки кадров, которая решалась благодаря сети различных курсов и школ. 

В период с 1941 по 1945 г. ремесленные и железнодорожные училища, школы 

ФЗО подготовили 3920 специалистов различных профессий для предприятий 

республики63. Они стали кадровой основой восстановления экономики региона 

после войны, участвовали в реализации проектов и программ, разработанных с 

целью развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других 

отраслей экономики. 

Трудовые коллективы республики в сложных условиях войны показали 

образцы стойкости, трудового героизма, бескорыстной помощи фронту, о чем 

свидетельствуют наградные материалы, согласно которым 14 700 человек 

получили медали «За оборону Кавказа», 27 444 работавших в разных отраслях 

экономики республики – медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»64. 

Восстанавливались разрушенные и ограбленные хозяйства колхозов, 

совхозов, ферм, машинно-тракторных станций, производственно-

административные здания, мастерские и склады, гаражи, а также имущество 

сельских жителей. По имеющимся данным, колхозы утратили 3095 единиц 

сельскохозяйственной техники, 3165 лошадей, 49,5 тысяч единиц поголовья 

крупного рогатого скота и много другого имущества65. Несколько населенных 

пунктов – сел. Комсомольское, Рассвет и станция Дарг-Кох – немцы буквально 

стерли с лица земли. Огромным разрушениям подверглись сел. Гизель, Сурх-

Дигора, Бирагзанг, Кирово, Дигора, Ардон, Эльхотово. Урон, нанесенный только 

колхозам республики, составлял 308,3 млн. руб.66 По мере реэвакуации 

промышленных предприятий в республике вновь заработали производители 

сельскохозяйственной техники, запчастей. Созданные молодежные бригады 

активно включились в эти производства, передавали колхозам новые тракторы, 

плуги, брички, бороны и запасные части. В результате, в короткие сроки была 

восстановлена работа 120 колхозов, 9 моторно-тракторных станций, 8 машинно-

тракторных мастерских и 251 фермы67. Организованная на разных уровнях 

помощь сельскохозяйственной отрасли республики, бюджетные ассигнования, 

восстановление разрушенных хозяйств, забота о кадрах, шефская поддержка 

города, содействовали восстановительным процессам в сельском хозяйстве, 

существенно укрепляли оборонный потенциал государства. 

 
62 ЦГА РСО-Алания. ФР. 681. Оп. 1. Д. 19а. Л. 42-43об. 
63 Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. 1975. №1. С. 10. 
64 Память о пережитом. Архивы Республики Северная Осетия-Алания – 75-летию Победы. Сб. 

док. и материалов. Владикавказ, 2020. С.237. 
65 Алагов Т.Х. Борьба Северо-Осетинской партийной организации за восстановление 

сельского хозяйства после изгнания немецко-фашистских оккупантов. // Плоды ленинской 

дружбы. Орджоникидзе. 1976. С. 134. 
66 Центр ИПД ГАНИ РСО-А. Ф.1. Оп. 4. Д. 311. Л.14. 
67 Там же. Оп. 1. Д. 781. Л.61. 
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Изменение условий существования страны в военное время привело к 

сокращению продовольственных и других фондов и ввело в повседневную жизнь 

практику нормированного распределения продуктов и товаров повседневного 

спроса в виде «карточной» системы. В социальной политике органов власти 

большое место занимали проблемы поддержки семей фронтовиков, создание 

эпидемиологических комиссий и отрядов, эвакуационных больниц, госпиталей, 

приютов для беспризорных детей и сирот, уплотнение жилого фонда, кредиты 

на индивидуальное строительство. Они были недостаточными для решения 

злободневных социальных проблем, но обеспечивали определенный уровень 

удовлетворения потребностей населения, создавали условия для поддержания 

здоровья, стимулировали развитие общественных инициатив, направленных на 

оказание помощи фронту.  

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования. 

Мобилизационная экономика республики как комплекс мер по 

переформатированию материальных и трудовых ресурсов на нужды военного 

времени, действенная система управления, способная решать государственные 

задачи в экстремальных условиях, координировать взаимодействие фронта и 

тыла, управлять гражданскими инициативами и идеологически обеспечивать 

тыл, стала важным вкладом в победу в Великой Отечественной войне. Опыт 

мобилизационной экономики военных лет, формировавшейся в экстремальных 

условиях, стал основой социально-экономического развития республики в 

последующие годы. Уникальные управленческие и технические решения, 

рационализаторство, внедрение научных разработок, формы экстренной 

подготовки рабочих кадров получили дальнейшее развитие в мирных условиях 

послевоенного восстановления народного хозяйства Северной Осетии. 
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