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Р. Р. Хисамутдинова

Водоснабжение городов Чкаловской (Оренбургской) области в годы 
Великой Отечественной войны

В статье рассматриваются проблемы функционирования водоканалов Чкаловской (Оренбургской) 
области в годы Великой Отечественной войны. Доказано, что водоснабжение городов области, которое 
и в довоенные годы было недостаточным, стало катастрофическим в связи с увеличением численности 
городского населения за счет эвакуированных и трудмобилизованных, организации госпиталей. Прибытие 
большого количества эвакуированных предприятий осложнило обстановку, так как вырос расход воды на 
производственные нужды в ущерб хозяйственным и бытовым. Местные государственные и партийные 
органы пытались в течение всей войны улучшить водоснабжение путем реконструкции и ремонта име-
ющихся водопроводов, увеличения их мощности за счет дополнительных насосов, но полностью решить 
проблему так и не удалось. 

Ключевые слова: водоснабжение, городское хозяйство, Чкаловская (Оренбургская) область, Великая 
Отечественная война.

Водоснабжение городов Советского Союза, в том числе тыловых, в годы Великой 
Отечественной войны являлось серьезной проблемой. Развитием и эксплуатацией город-
ского жилищного и коммунального хозяйства (жилищный фонд, гостиницы, водоснаб-
жение, канализация, очистка, электростанции, тепло и газификация городов, го родской 
электротранспорт, дорожномостовое хозяйство, бани, пра чечные, парикмахерские, го-
родское земельное хозяйство, озеленение и благоустройство и т. п.) на территории обла-
сти руководили областные отделы коммунального хозяйства, тем самым проблемы водо-
снабжения являлись их прерогативой [39] . 

В советской исторической науке проблема водоснабжения городов практически не 
разрабатывалась. На региональном уровне появлялись небольшие статьи, защищены 
кандидатские диссертации о материальнобытовых условиях жизни рабочих и служащих 
Урала в годы Великой Отечественной войны, где данная проблема только обозначена [1; 
2; 4]. 

В постсоветской историографии активно изучаются вопросы быта населения, ис-
следуются отдельные аспекты функционирования коммунального хозяйства в военные 
и послевоенные годы, но, к сожалению, водоснабжение городов в них не затрагивается 
или рассматривается частично [17; 49]. Некоторое внимание проблеме водоснабжения 
городов Урала в годы войны уделено в докторской диссертации Н. П. Палецких и ее мо-
нографии [37; 38]. Выходят исследования и по другим регионам, где авторы, рассматри-
вая условия жизни населения в военные и послевоенные годы, в определенной степени 
касаются и проблемы водоснабжения городов [18; 19; 21; 40; 44; 45; 51]. 

Возникновение и развитие системы водоснабжения ряда российских провинциаль-
ных центров на протяжении двух столетий исследует А. Ю. Ильин [18]. В статье уделено 
внимание и некоторым проблемам тамбовской городской водопроводной сети в годы Ве-
ликой Отечественной войны [18, с. 30—31]. В монографии А. Ш. Кабировой по истории 
тылового Татарстана военного периода небольшой сюжет посвящен водоснабжению Ка-
зани и других городов Татарской АССР [20, с. 238—240]. 

В кандидатской диссертации В. А. Рубина и монографии на ее основе о городах Юж-
ного Урала в годы Великой Отечественной войны интересующая нас проблема лишь обо-
значена [41; 42]. Состояние баннопрачечного хозяйства Южного Урала в годы Великой 
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Отечественной войны исследовала Р. Р. Хисамутдинова [47; 48], однако и в этих статьях 
проблема водоснабжения коммунальных бань и прачечных не рассматривается. 

Следует отметить статью О. А. Черемных, специально посвященную проблемам 
водохозяйственного комплекса западносибирских городов в годы Великой Отечествен-
ной войны [50]. Монографии, статьи ученых, написанные по разным тыловым регионам 
страны, показывают, что критическая ситуация с водоснабжением городов сложилась 
практически везде и попытки решения этой проблемы были аналогичны.

Малоизученность темы данного исследования можно объяснить тем, что накануне 
и в годы Великой Отечественной войны водоснабжение городов Урала, как и других ре-
гионов, было развито слабо, за исключением Москвы, Ленинграда и ряда других наибо-
лее крупных городов Советского Союза. В каждой области водопроводы существовали в 
основном в областных центрах и крупных провинциальных городах и не удовлетворяли 
полностью потребности в воде. 

Признавая определенный вклад историков в разработку рассматриваемой проблемы, 
отметим, что она попрежнему требует серьезного изучения. Автор ставит целью данной 
статьи исследование водоснабжения городов Чкаловской (Оренбургской) области в годы 
Великой Отечественной войны.

К началу третьей пятилетки только три города области (Чкалов, Бузулук и Бугурус-
лан) из пяти имели водопровод. Городское население пользовалось водой для питья и 
хозяйственных нужд из рек и дворовых шахтных колодцев частного пользования. 

Чкаловский водопровод был построен еще в 1835 г. Производительность главной на-
сосной станции на реке Урал составляла 13 000 куб. м воды в сутки, из которых только 
50% подвергалось очистке, а остальное хлорированию [14, л. 45]. Капитальный ремонт 
чкаловского водопровода за прошедшие годы не производился. 50% труб водопроводной 
магистрали подлежали замене изза ветхости. Недостаточная мощность водопровода, его 
техническая изношенность, с одной стороны, и увеличение численности населения, про-
мышленных предприятий, парков, строительство общественных зданий, жилых домов и 
бань, рост благосостояния и культурных запросов трудящихся, с другой стороны, вызы-
вали необходимость реконструкции и расширения городского водопровода для удовлет-
ворения потребностей в доброкачественной питьевой воде. 

Население окраин города Чкалова (Зауральная роща, Красный городок, Новая за-
стройка, Сырейная площадь, Форштадт) пользовалось водой из колодцев. План третьей 
пятилетки предусматривал окончание реконструкции 1й очереди водопровода. Пропуск-
ная способность очистных сооружений должна была увеличиться с 7354 куб. м в сутки 
до 30 000 куб. м (в 4 раза), тем самым полностью обеспечить город доброкачественной 
водой. Одновременно в 1942 г. планировали увеличить протяженность водопроводной 
сети с 59,7 до 92,7 км, т.е. в 1,6 раза. 

Потребление воды на производственные нужды изза отсутствия в г. Чкалове круп-
ных промышленных предприятий составляло небольшую долю: в 1938 г. из общего 
количества отпущенной воды 83,5% приходилось на хозяйственные нужды населения. 
Суточная норма потребления на хозяйственные и бытовые нужды населения с учетом 
ежегодного роста составляла в 1937 и 1938 гг. 37 литров на одного жителя, в годы третьей 
пятилетки планировалось ее увеличение: в 1939 г. — до 39, в 1940 г. — до 42, в 1941 г. — 
до 50, в 1942 г. — до 70 литров [13, л. 27, 28]. Рост потребления воды обуславливался и 
планом расширения коммунального обслуживания (строительство трех бань, увеличение 
площади зеленых насаждений, полив улиц). В годы третьей пятилетки отпуск воды на 
производственные нужды определялся в 12—17% от ежегодной подачи воды, т.е. оста-
вался на уровне 1938 г. [13, л. 29]. 
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В Бузулуке водопровод построили в 1907 г. В отличие от областного центра в городе 
не было очистительной станции, поэтому вода подавалась из реки в сеть без предвари-
тельной очистки. Весьма существенный недостаток в работе бузулукского водопрово-
да — ее зависимость от уровня воды в реке Самарка. Всасывающую трубу водозабора 
соорудили без учета возможного обмеления реки, и даже при небольшом падении уровня 
воды в реке труба оказывалась на поверхности. Поэтому в засушливые годы приходилось 
строить дамбу. Потребности населения в воде удовлетворялись хуже, чем в областном 
центре: на одного жителя в 1937 г. приходилось 30,3 литра в сутки, в 1938 г. — 31,5, в 
1939 г. — 29,8, в 1940 г. — 28,6, по плану третьей пятилетки планировали довести суточ-
ную норму потребления в 1941 г. до 69,5, а в 1942 г. — до 75 литров [13, л. 29]. 

Город Бугуруслан обеспечивался водой частично из водопровода, а также из шахт-
ных колодцев. Вода в водопровод подавалась из четырех артезианских скважин и только 
в центральную часть города. Окраины не обслуживались. Снабжение водой на одного 
жителя составляло в 1937 г. 29,1 литра в сутки, в 1938 г. — 25,3; в 1940 г. — 21,5; к концу 
третьей пятилетки планировалось довести уровень потребления воды в 1941 г. до 56,4, а 
в 1942 г. — до 70 литров в сутки [13, л. 30—31]. 

Однако реализацию задач третьей пятилетки прервала начавшаяся Великая Отече-
ственная война. 

В остальных городах области водопровода не было. Жителям города Абдулино летом 
приходилось ходить за водой за 1 км и более, так как протекающая через Абдулино река 
летом пересыхала. Пересыхали и колодцы, расположенные вблизи реки, поэтому ощу-
щался огромный дефицит воды. Жители СольИлецка ходили за водой за 3—4 км [13,  
л. 32]. 

В 1940 г. план валовой выработки водопровода г. Чкалова был выполнен на 102,5% 
(вместо 4070,0 тыс. куб. м воды выработано 4172,7 тыс. куб. м), план подачи воды в 
сеть — на 101,6% (вместо 3995,0 тыс. куб. м подано 4063,3 тыс. куб. м), план расхода 
воды на собственные нужды (промывка фильтров) был перевыполнен и составил 158,9% 
(вместо 75,0 тыс. куб. м израсходовано 118,2 тыс. куб. м), так как вода была мутная из
за больших атмосферных осадков в мае, июне и ноябре [12, л. 42]. Из 4063,3 тыс. куб. м 
воды, поступившей в сеть, фильтрованной воды подано 2653,9 тыс. куб. м (65,3%) вместо 
2347,5 тыс. куб. м по плану. Максимально возможная суточная подача воды при нормаль-
ных для работы агрегатов условиях выражалась в 14 400 куб. м [12, л. 43; 15, л. 3]. 

Мощность водопроводов в двух других городах Чкаловской области была намного 
слабее [14, л. 45]. По городу Бузулуку в 1940 г. поднято воды 517,6 тыс. куб. м, подано 
в сеть 506,7 тыс. куб. м; по городу Бугуруслану — соответственно 353,8 тыс. куб. м и  
340 тыс. куб. м. Эти показатели меньше, чем по городу Чкалову, соответственно в 8 и 
12 раз. Всего по трем водопроводам поднято воды 5044,1 тыс. куб. м, подано в сеть 
4919,0 тыс., остальное использовано на собственные нужды [15, л. 3]. 

С началом Великой Отечественной войны проблема водоснабжения городов Чкалов-
ской области резко обострилась в связи с увеличением численности населения в резуль-
тате прибытия большого количества эвакуированных. По данным Всесоюзной переписи 
населения 1939 г., в Чкаловской области проживало всего 1 676 668 человек, в том числе 
в городах 379 927, в сельской местности — 1 296 741 человек. Большая часть городского 
населения проживала в областном центре городе Чкалове — 171 726 (45,2%), в Орске 
насчитывалось 66 345 жителей (17,5%) [5, с. 17; 6, с. 180, 232]. 

Уже за первые недели боевых действий — с 22 июня по 28 июля — в Чкаловскую об-
ласть прибыло в порядке эвакуации 72 704 человека из прифронтовой полосы [30, л. 8]. 
На 26 июня 1942 г. на территории Чкаловской области разместили 242 657 человек, из 
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них в городах области — 98 022, в сельской местности — 144 635 [32, л. 25]. Население 
городов резко выросло. На 1 апреля 1943 г. в области оставалось 237 644 человека эваку-
ированных, из них в городах — 111 828, в том числе в Чкалове 49 192, Бузулуке — 10 580, 
Бугуруслане — 4965, Медногорске — 25 067, Орске — 12 024 [35, л. 14—16]. Положение 
с водоснабжением городов ухудшилось и в связи с прибытием в регион эвакуированных 
предприятий. По данным разных историков, их количество колеблется от 60 до 90 (с 
учетом мелких промышленных предприятий) [46, с. 316]. Плановая среднесуточная по-
требность в воде в 1942 г. только по двадцати эвакуированным в г. Чкалов предприятиям 
должна была составить: для хозяйственнобытовых нужд — 5400,54 куб. м, максималь-
ная суточная для производственных нужд — 4947,95 куб. м [23, с. 119]. Требовалась вода 
и большому количеству размещенных здесь эвакогоспиталей. 

В объяснительной записке председателя областной плановой комиссии Н. В. Фильчен-
ко от 23 ноября 1941 г. обоснована необходимость увеличения водоснабжения г. Чкалова: 
«Существующий водопровод в г. Чкалове не удовлетворял в текущем году потребности 
населения и промпредприятий. Особенно катастрофическое положение имеет место в 
настоящее время в связи с резким ростом расхода воды на спецнужды (нужды военведа, в 
особенности госпиталей), а также вследствие эвакуации в г. Чкалов ряда крупных фабрик 
и заводов». По его прогнозам, «еще более тяжелое положение с водоснабжением будет 
наблюдаться в начале 1942 г., когда эвакуированные предприятия полностью вступят в 
строй». Далее он пишет: «Исходя из фактического роста подачи воды в период войны 
отдельным категориям потребителей, а также поданных заявок на воду эвакуированными 
предприятиями дефицит мощности водовода будет ощущаться особенно остро начиная с 
апреля 1942 г.». Фильченко считал, что к расширению водопровода необходимо присту-
пить немедленно, причем в 1942 г. нужно установить насосы на железнодорожной водо-
качке станции Оренбург II и использовать подрусловые воды на территории к востоку от 
Форштадта [23, с. 117]. 

В докладной записке Чкаловского горплана в горком ВКП(б) «О мероприятиях по 
усилению водоснабжения в г. Чкалове» от 17 апреля 1942 г. изложены проблемы, связан-
ные с водоснабжением города Чкалова, которые состояли в том, что городской водопро-
вод был построен еще до революции с забором воды из реки Урал в пределах города и 
состоял из насосной станции мощностью 14 500 кубометров в сутки, из которых весной 
7500 кубометров воды проходят через очистные сооружения, а остальные подаются в 
город без очистки. Указывается, что «на расстоянии одного километра выше существу-
ющего забора воды расположен городской пляж. В летние жаркие дни этот пляж быва-
ет переполнен купающимися людьми. На противоположном берегу реки Урал в месте 
пляжа расположен водопой скота. Особенно неблагоприятным следует признать то, что 
рельеф местности территории города под названием Форштадт, насчитывающей 30 тыс. 
жителей, расположен выше места забора воды, имеет падение к реке, вследствие чего 
все загрязненные поверхностные стоки стекают по правому берегу реки к месту водоза-
бора. <…> Благодаря перечисленным обстоятельствам вода в реке Урал в точке забора 
настолько бактериально загрязняется, что без очистки ее подавать в город недопустимо. 
Очистку же всей воды, потребной городу, изза маломощности очистных сооружений 
производить не представляется возможным» [33, л. 5—9]. 

В докладной записке указывалось, что в связи с ростом числа промышленных пред-
приятий, обусловленным эвакуацией в город Чкалов ряда заводов и фабрик из прифрон-
товой полосы, «положение с водоснабжением в городе даже в зимнее время является 
тяжелым, а при наступлении летнего периода его следует рассматривать как катастрофи-
ческое. Дефицит воды в текущем сезоне определяется около 6 тысяч куб. метров в сут-
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ки». Особенно тяжелое положение создалось на ряде предприятий оборонной промыш-
ленности, в частности на заводах № 47 (авиационный завод, эвакуированный в 1941 г. из 
Ленинграда) и № 545 (патронный), которые находились на окраинах города и вследствие 
большой потери в напоре воды в некоторые часы суток воду не получали. Аналогичное 
положение имело место в верхних этажах городских зданий, что чрезвычайно опасно как 
в санитарном, так и противопожарном отношениях. 

Для устранения катастрофического положения в водоснабжении города Чкалова при-
няли решение о реконструкции водопровода и более интенсивном использовании под-
русловых вод в районе рек Урал и Сакмара, о бурении колодцев, усилении использования 
насосной станции при железнодорожной станции Оренбург II. Для уменьшения разбора 
воды из городского водопровода все промышленные предприятия, на территории кото-
рых имелись грунтовые воды, обязали строить колодцы [33, л. 5—9]. 

Изза такой катастрофической ситуации в 1942 г. была создана специальная комиссия 
по водоснабжению города Чкалова, которая в своем заключении признала положение 
чрезвычайно тяжелым (мощность фильтровальной станции — 9000 куб. м в сутки, по-
дача смешанной воды в количестве 14 000 куб. м в сутки при потребности города в воде 
около 20 000 куб. м в сутки). Требовались решительные меры по увеличению подачи 
воды. Комиссия считала необходимыми следующие мероприятия: «1. Реконструировать 
водоснабжение станции Оренбург II путем замены насоса на более мощный, установки 
башни ускорителя на 375 куб. м и прокладки напорного водовода протяжением 300 по-
гонных метров, что даст увеличение подачи воды в город на 2500 куб. м в сутки. Работу 
считать первоочередной с окончанием ее к 15 мая 1942 г.». Предлагалось также «исполь-
зовать подрусловые воды поймы реки Урал на территории совхоза № 1 у колодцев № 1 и 
№ 2, для чего построить водовод протяжением 1200 погонных метров, что даст увеличе-
ние [подачи] воды в город до 2500 куб. м в сутки» [31, л. 2]. 

В отчете о работе Чкаловского горкома ВКП(б) на бюро обкома партии 25 мая 1942 г. 
сообщается: «Городской водоканал в аварийном состоянии, 50% колонок в зимний пе-
риод были заморожены, нет запасных труб, не обеспечена фильтрация воды» [27, л. 43]. 
Эта сложная ситуация не изменилась и к началу 1943 г. Так, на 8 января 1943 г. общее 
количество водоразборных колонок по городу составляло 104, из них недействующих 
насчитывалось 38, или 36,5%, питьевых колодцев — соответственно 24 и 15, или 62,5% 
[28, л. 72]. 

10 июля 1942 г. исполком Чкаловского горсовета депутатов трудящихся принял реше-
ние № 440 «О ходе строительства водопровода подрусловых вод», подписанное предсе-
дателем исполкома горсовета Б. Кашириным, в котором просил облисполком отпустить 
для строительства водопровода 30 тыс. штук кирпича и железа круглого 3,5 т, разре-
шить Горстройтресту на строительство водопровода израсходовать имеющийся цемент 
[8, л. 4]. 

К 1943 г. количество коммунальных водопроводов в области не изменилось. Из трех 
коммунальных водопроводов более мощным являлся водопровод областного центра, по-
требности которого в воде были значительно выше, чем в других городах. Протяжен-
ность водопроводной сети городов без домовых вводов составляла 97,2 км, в том числе 
в г. Чкалове — 66,7 км (68,6%), в Бузулуке — 17,0 км, Бугуруслане — 13,5 км; число до-
мовых вводов — соответственно 2127, 1822 (85,7%), 174, 131; число уличных водоразбо-
ров — соответственно 171, 112 (65,5%), 38, 21; пропускная способность фильтровальных 
станций (кубометров в сутки) — 7344, 7344 (100%), 0, 0; ориентировочная потребность в 
воде на 1943 г. в сутки — 31 850, 24 500 (77%), 3850, 3500; подача воды водопроводами в 
сутки — 18 100, 14 500 (80,1%), 2400, 1200 кубометров [34, л. 4 об.]. 
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В Бугуруслане дебет воды городского водопровода составлял всего 1000 куб. м в сут-
ки (по другим архивным данным — 1200 куб. м), что удовлетворяло одну треть потреб-
ности, оборудование водопровода было ветхим, вследствие чего часто случались полом-
ки и аварии. Значительная часть населения во время аварий и даже во время нормальной 
работы водопровода оставалась без воды и пользовалась водой из крайне загрязненных 
водоемов — рек Кинель и Турханка. В городе имелся всего 31 колодец. Водопровод не 
имел очистных сооружений, поэтому производилось хлорирование, однако ощущался 
недостаток и хлорной извести [3, л. 2]. 

На расширение чкаловского водопровода в 1943 г. было отпущено 600,0 тыс. руб. За 
счет этих средств мощность водопровода планировали увеличить на 3500 куб. м в сутки. 
Но из отпущенных на 1е полугодие 290,0 тыс. руб. на 1 июня освоили только 47,0 тыс., 
или 16,2% средств. Кроме того, в текущем году на проведение мероприятий по увели-
чению мощности за счет использования резервов по кредитам Цекомбанка отпустили  
175,0 тыс. руб. В результате мощность водопровода должна была составить 23 600 куб. м 
в сутки, что близко к необходимой для полного удовлетворения потребности в воде. На 
расширение мощности бузулукского водопровода по кредитам Цекомбанка отпустили 
200,0 тыс. руб., что также могло полностью удовлетворить потребности города в воде. 
Такая же сумма была выделена и для реконструкции бугурусланского водопровода, мощ-
ность которого должна была увеличиться на 1160 куб. м в сутки и составить 2360 куб. м 
в сутки. Кроме того, планировалось покрыть дефицит воды по Бугуруслану за счет буре-
ния скважин крупными потребителями воды (баня и др.) [34, л. 5]. 

Кроме трех водопроводов в Чкалове, Бузулуке и Бугуруслане имелись примитивные 
водопроводы в Орске, поселках СольИлецк и АкБулак. На расширение водопровода 
в Орске на 1943 г. по кредитам Цекомбанка отпустили 175,0 тыс. руб., мощность водо-
провода планировали увеличить на 1200 куб. м в сутки. Всего на капитальный ремонт 
водопроводов области было отпущено 199,5 тыс. руб., освоено на 1 июня 9,5 тыс. руб., 
или 4,8%, в том числе по г. Чкалову соответственно 148,8 тыс. руб., 4,3 тыс. руб., 2,9%, по 
Бузулуку — 38,7 тыс. руб., 5,2 тыс. руб., 13,4%; Бугуруслану — 12,0 тыс. руб., не освоено 
ни одного рубля [34, л. 5]. Как видим, лучше всего отпущенные на капитальный ремонт 
водопроводов деньги освоили в Бузулуке.

В городе Абдулино Чкаловской области в военные годы совершенно не работали во-
доразборные колонки. На весь поселок железной дороги имелась одна колонка. Прожи-
вающие в поселке по 2—3 часа стояли в очереди за водой [16, л. 38]. 

Аналогичная ситуация складывалась и в областном центре. На IХ Чкаловской го-
родской партийной конференции, которая проходила 7—8 августа 1943 г., выступил сто-
ляр авиационного завода № 47: «У нас очень плохо на заводе с водой, в особенности 
при жилпоселке. Ведь для того чтобы достать ведро воды, следует простоять в очереди 
2—3 часа» [28, л. 19—20]. На той же конференции выступил председатель Чкаловского 
горсовета В. П. Ефремов, который заявил, что «в отношении обеспечения водой дол-
жен сказать, что сегодня дается пробная откачка воды с вновь строящегося водопрово-
да, и город дополнительно получит 3 тыс. куб. метров воды. Все же город будет ощу-
щать большой недостаток в воде. Я считаю необходимым поставить вопрос перед рядом 
крупнейших предприятий, которые сами должны обеспечить себя водой, например завод 
№ 545, завод № 47 и др.». По его мнению, «если промышленность не ощущает большого 
недостатка в воде, хотя большая масса воды идет на промышленные потребности, то в 
основном недодача воды идет за счет трудящихся города Чкалова» [28, л. 87]. 

20 сентября 1944 г. исполнительный комитет Чкаловского горсовета депутатов тру-
дящихся принял решение № 639 «О мерах улучшения работы городского водопровода 
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и канализации и подготовки к зиме», в котором отмечалось, что техническое состояние 
городского водопровода и канализации неудовлетворительное. Несмотря на увеличение 
подачи воды в сеть города против 1943 г. на 4500 тыс. куб. м в сутки, промышленные 
предприятия, главным образом оборонные, и население систематически ощущают пе-
ребои в водоснабжении «и в настоящее время состояние оборудования не может обеспе-
чить бесперебойное снабжение водой предприятий и населения». Исполком указал, что 
ремонт оборудования городского водопровода и канализации должен стать делом всех 
хозяйственных руководителей промышленных предприятий города и решил весь необхо-
димый ремонт водопровода, водоразборной сети и канализации и подготовку его к зиме 
завершить к 15 октября 1944 г. [10, л. 79]. 

Аналогичное положение имело место и в соседних областях. Так, 24 июля 1943 г. при-
нято секретное решение суженного состава Челябинского горисполкома об обеспечении 
хлорирующими веществами городского водопровода в связи с тем, что «по состоянию 
на 14 часов 24 июля 1943 г. запас хлорирующих веществ на городской водопроводной 
станции составляет лишь 4 часа, что грозит полным прекращением хлорирования питье-
вой воды». Принимая во внимание эпидемиологическое состояние города (дизентерия), 
суженный состав Челябинского горисполкома обязал начальника Главснаба Наркомата 
боеприпасов Василенко немедленно отпустить Челябинскому водоканалу 4 т хлорной 
извести, а управляющего Челябэнерго Бондарева из имеющихся на ЧГРЭС запасов хлор-
ной извести в количестве 25 т отпустить Челябинскому водоканалтресту 5 т (документ 
подписал председатель Челябинского горисполкома В. Д. Павлов). Одновременно заме-
ститель председателя облисполкома И. Гольдберг направил телеграммы на имя замести-
теля председателя Совнаркома СССР М. Г. Первухина и наркома здравоохранения СССР 
Г. А. Митерева о необходимости срочной отправки в Челябинск хлора или хлорной изве-
сти для хлорирования питьевой воды [25, л. 94, 105; 43, с. 82]. 

Проблема водоснабжения городов и рабочих поселков областей и автономных респу-
блик Урала сохраняла остроту в течение всей войны. Питьевая вода из водохранилищ по-
ступала через разборные колонки, водопровод и путем подвозки. Подача воды сокраща-
лась. Водоснабжение населения шло с перебоями, водопроводные системы выходили из 
строя, особенно часто зимой, а на их ремонт не хватало средств. К расширению старых 
и строительству новых водопроводов привлекалось население. За 1942 г. мощность дей-
ствующих водопроводов в Свердловске, Молотове, Челябинске, Златоусте была увели-
чена в 1,5 раза, причем сделано это было без привлечения государственных средств [38,  
с. 276]. Из 29 городов Свердловской области в 1944 г. питьевые водопроводы имелись 
в 10, но очистка воды в них не производилась, применялось только хлорирование [37, 
с. 128]. В 1942 г. началось сооружение городского водопровода в Кургане. К декабрю 
1943 г. провели 32 воскресника с участием более 18 тыс. человек. Население выполнило 
13 тыс. куб. м земляных работ — половину всех работ на объекте. В 1944 г. водопровод с 
разводящей сетью протяженностью 9 км начал действовать [22; 7, л. 102]. Следует отме-
тить, что качество питьевой воды в индустриальных районах было плохим. 

Чрезвычайную остроту в военный период проблема водоснабжения имела не только 
на Урале, но и в соседних регионах. Так, в столице Татарии городе Казани водопроводом 
было оборудовано лишь 15% от общей площади жилого фонда города. Обеспеченность 
Казани водой в годы войны не превышала 60—70%. При ежедневной потребности жите-
лей в 30—35 тыс. куб. м воды существующая водопроводная сеть давала не более 20— 
22 тыс. куб. м. Суточный расход воды на человека снизился с 36,5 литра в 1941 г. до 
25,3 литра в 1943 г. Другие города обеспечивали водой только 20—30% потребности 
населения, поскольку системы водоснабжения в них находились в аварийном состоянии 
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[20, с. 239]. В Западной Сибири, как и на Урале, проблему водоснабжения в годы войны 
пытались решить различными способами: строительство дополнительных водозаборов и 
артезианских скважин, оборудование водоразборных будок и пр. [50, с. 193].

В конце войны одним из главных требований к качеству жилищного строительства 
на Южном Урале выдвигалось обеспечение строений минимальным благоустройством. 
Но за период войны в целом уровень благоустройства жилья поднялся ненамного. Об 
этом можно судить по данным обобществленного фонда городов и поселков Чкаловской 
и Челябинской областей. В Чкаловской области в 1941 г. было обеспечено водопроводом 
только 22,9% жилого фонда, канализацией — 10,0%, центральным отоплением — 9,0%, 
электроосвещением — 84%, а в 1945 г. — соответственно 22,8; 10,0; 11,7; 86,1. В Че-
лябинской области в 1941 г. водопроводом было обеспечено только 16,7% жилищного 
фонда, канализацией — 14,1%, центральным отоплением — 13,3% и электроосвещени-
ем — 91,2%, а в 1945 г. — соответственно 16,6%; 15,8%; 14,9% и 93,0% [26, л. 7; 24,  
с. 99; 2, с. 38—39]. 

Из 9 городов Чкаловской области в 1945 г. имели коммунальные водопроводы уже 
5 городов: Чкалов, Бузулук, Бугуруслан, к ним добавились Орск и СольИлецк. Насе-
ление городов Сорочинска и Абдулино пользовалось водой для питья и хозяйственных 
нужд из рек или дворовых шахтных колодцев индивидуального пользования. Качество 
воды было неудовлетворительное. В Медногорске и Новотроицке население получало 
воду от промышленных водопроводов [14, л. 45]. 

На 1 января 1945 г. водоканал г. Чкалова объединял водопровод, канализацию и питье-
вые колодцы. Водопровод имел две насосные станции: основную, подающую воду из  
р. Урал, и вторую, подающую подрусловую воду из поймы Урала. Максимально возмож-
ная суточная подача воды составляла 16 000 кубометров по обеим станциям. Поскольку 
агрегаты не останавливались для профилактического осмотра и плановопредупреди-
тельного ремонта даже на короткий срок, бесперебойная круглосуточная работа ма-
шин становилась невозможной. Устаревшая сеть водопроводных труб протяженностью 
66,7 км имела значительно сниженную пропускную способность. Около 50% сети имело 
срок работы более 30 лет. В летнее время 1944 г. потребности города в воде полностью 
не удовлетворялись, несмотря на полный отказ от полива и доставку воды из железнодо-
рожного водопровода [9, л. 2]. Жители некоторых районов г. Чкалова (Зауральная роща, 
частично Сырейная площадь и Красный городок) пользовались водой из питьевых колод-
цев, количество которых (без Заурального района) составляло в 1944 г. 28, а в 1945 г. — 
30 штук. В 1944—1945 гг. водой из питьевых колодцев пользовались 17 тыс. человек. 
Состояние колодцев было не совсем удовлетворительным, многие требовали замены 
оборудования и срубов. План по валовой выработке (подача воды из Урала и скважин 
своими станциями) был выполнен в 1944 г. на 93%. По сравнению с 1943 г. выработка 
увеличилась на 15,1% [9, л. 2 об.; 11, л. 2 об.]. 

В 1945 г. были приняты два постановления СНК РСФСР (28 апреля) и СНК СССР 
(15 мая) «О мероприятиях по улучшению городского хозяйства города Чкалова», в них 
отмечалось, что городское хозяйство г. Чкалова находится в запущенном состоянии. Сов-
нарком РСФСР постановлением от 28 апреля 1945 г. обязал Наркомхоз РСФСР и Чкалов-
ский облисполком обеспечить в 1945 г. увеличение подачи воды чкаловским городским 
водопроводом до 17 тыс. куб. м в сутки, для чего установить на насосной станции под-
русловых вод электронасос мощностью 120 куб. м в час и заменить на главной насосной 
станции центробежный насос № 2 более мощным [29, л. 1—2]. 

В 1945 г. планировали построить 3 км новой водопроводной сети, однако были вы-
рыты лишь траншеи, к укладке труб не приступили, а подготовленные траншеи обвали-
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вались. Дополнительный электронасос мощностью в 120 куб. м в час установлен не был. 
Вода, подающаяся в чкаловскую городскую сеть, фильтровалась недостаточно. Особен-
но в плохом состоянии находились водоразборные колонки. Многие из них годами не 
ремонтировались и совершенно вышли из строя. По данным водоканала, из 100 уличных 
и 80 подворных водоразборных колонок около 70 не работали [36, л. 18, 19]. 

План по валовой выработке воды в 1945 г. был выполнен на 82,3% (вместо 
5404,0 тыс. куб. м воды выработано 4448,2 тыс. куб. м). По сравнению с 1944 г.  
(5019,4 тыс. куб. м) выработка составила 88,6%. В качестве причин указываются пере-
бои в снабжении электроэнергией и длительный ремонт насоса [9, л. 2 об.; 11, л. 2 об.]. 
На собственные производственные нужды в 1945 г. израсходовано воды 45,0 тыс. куб. м 
при плане 81,0 тыс. куб. м, план выполнен на 55,5%. По сравнению с 1944 г. использова-
ние воды на собственные производственные нужды составляло 90,0% (50,1 тыс. куб. м). 
Недорасход получился ввиду снижения подачи фильтрованной воды, а следовательно, 
числа промывок фильтров, на что главным образом и расходовалась вода. План подачи 
воды в городскую сеть в 1945 г. выполнили на 82,7% (вместо 5323,0 тыс. куб. м подано 
4403,2 тыс. куб. м). По сравнению с 1944 г. (4969,3 тыс. куб. м) подача воды в городскую 
сеть составила 88,6% [11, л. 3 об.]. 

Фильтровальная станция, построенная в 1926—1927 гг., была оборудована тремя бы-
стродействующими американскими фильтрами системы «Джуэлль». Проектнопропуск-
ная способность фильтровальной станции составляла 7344 куб. м в сутки и оказалась 
совершенно недостаточной при существующих потребностях города в воде (среднесу-
точная подача воды в сеть в 1945 г. составляла 12 500 куб. м). Старение водопроводной 
сети привело к сильному снижению ее пропускной способности. Около 50% сети имело 
срок работы более 50 лет (трубы чугунные, стальные) [11, л. 2]. 

На 1945 г. планом предусматривалось потребление воды из питьевых колодцев в ко-
личестве 67,8 тыс. куб. м. Фактически произведено начетов на 2,7 тыс. куб. м, т.е. план 
выполнен на 4%. Такое незначительное выполнение плана объясняется уменьшением 
числа пользующихся водой из питьевых колодцев по причине устройства колонок, отъез-
да эвакуированных, сокращения числа исправных колодцев [11, л. 5 об.]. 

Таким образом, водоснабжение городов Чкаловской (Оренбургской) области еще в 
предвоенные годы имело серьезные проблемы. Основная часть воды использовалась на 
хозяйственные и бытовые нужды. В экстремальных условиях Великой Отечественной 
войны городское население области сильно выросло в связи с прибытием огромного ко-
личества эвакуированного населения, трудовой мобилизацией граждан на военные пред-
приятия, организацией эвакогоспиталей, что привело к увеличению потребления воды. 
Изза наличия в области большого количества эвакуированных предприятий значительно 
выросло потребление воды и на производственные нужды. Городские водопроводы не 
справлялись с такой серьезной задачей, поэтому промышленные предприятия, прежде 
всего оборонные, и население систематически ощущали перебои в водоснабжении. Для 
устранения катастрофического положения в водоснабжении городов местными органами 
власти и партийными организациями принимались экстренные меры: велась реконструк-
ция водопроводов, более интенсивно использовались подрусловые воды в районе рек, 
бурились колодцы на территории промышленных предприятий, которым предлагалось 
самим обеспечивать себя водой, и т.д. На расширение и капитальный ремонт городских 
водопроводов отпускались кредиты Цекомбанка, однако они не всегда полностью осваи-
вались. Водопроводы, увеличивая из года в год отпуск воды для промышленности и на-
селения, постоянно требовали ремонта вследствие износа и снижения пропускной спо-
собности. Население городов продолжало пользоваться и колодцами, многие из которых 
находились в запущенном состоянии.
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UDC 94(470.56)“1941/1945”:628.1

R. R. Khisamutdinova

Water supply of the cities of the Chkalov (Orenburg) region during 
the Great Patriotic War

The article deals with the problems of the functioning of water utilities of the Chkalov (Orenburg) region 
during the Great Patriotic War. It was proved that the water supply of the cities of the region, which was insufficient 
in prewar years, was catastrophic due to the increase in the urban population because of the evacuated and labor
mobilized, building hospitals. The arrival of a large number of evacuated enterprises complicated the situation, 
since water consumption for production needs increased to the detriment of households. Local government and 
party institutions tried to improve the water supply through the reconstruction and repair of existing water supply 
systems, increase their capacity through additional pumps, etc., but did not completely solve the problem.

Key words: water supply, urban economy, Chkalov (Orenburg) region, Great Patriotic War.
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