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Аннотация: Представлен анализ особенностей комплектования личным составом двенадцати 

дивизий народного ополчения, формировавшихся в Москве в начале июля 1941 г. Исследование опирается 

на архивные источники: как традиционное военное делопроизводство Московского военного округа, 

ответственного за формирование ополчения, так и массив документов Комиссии по истории Великой 

Отечественной войны при Академии наук СССР, в последние годы активно вводимые в научный оборот. 

Рассмотрены содержание нормативной базы ополченчества, формирование административно-командной 

вертикали, производственно-территориальный принцип комплектования и связанные с ним особенности 

подбора начальствующего и рядового состава. Особое внимание уделено анализу добровольных и при-

нудительных (мобилизационных) аспектов комплектования, а также пропагандистскому сопровождению 

кампании и его влиянию на мотивацию москвичей, вступавших в ополчение. Делаются выводы о том, 

что формирование ополченческих дивизий было осуществлено в предельно краткие сроки, заданные 

государством. Однако, будучи организованным как типичная массовая кампания того времени, она имела 

много недостатков, среди которых невысокое качество подбора личного состава занимало одно из наибо-

лее заметных мест и потребовало затем многочисленных корректировок, занявших несколько месяцев. 
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Abstract: The author presents an analysis of the peculiarities of manning divisions of the Peo-

ple's militia, formed in Moscow in July 1941. Despite the abundance of literature on the history of the 

Moscow militia, this aspect of its history has not been studied enough. The research is based on archival 
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sources: both documents of the military department and on documents of the Commission on the Histo-

ry of the Great Patriotic War at the Academy of Sciences of the USSR, which have been actively intro-

duced into scientific circulation in recent years. The content of the regulatory framework of the militia, 

the formation of the administrative and command vertical, the production and territorial principle of 

recruitment and related features of the selection of commanding and enlisted personnel are considered. 

Special attention is paid to the analysis of voluntary and mobilization aspects of recruitment, as well as 

propaganda support of the campaign. Conclusions are drawn that the formation of militia was carried 

out in the shortest possible time set by the state, however, being organized as a typical mass campaign 

of that time, it had many drawbacks, among which the quality of personnel selection occupied one of 

the most prominent places and then required numerous adjustments that took several months. 
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Введение 

История Московского народного ополчения – популярный сюжет в историо-

графии Великой Отечественной войны. В последние годы поток изданий не только 

не иссякает, но, пожалуй, и ширится на волне общественного интереса к Великой 

Отечественной войне, а также ренессанса краеведческих исследований, в которые 

вовлечены как специалисты, так и любители локальной истории и семейной генеало-

гии. При всем изобилии литературы, посвященной народному ополчению, при бли-

жайшем рассмотрении она оказывается крайне разобщена и детализирована и в массе 

своей представляет собой историописание отдельных дивизий, а внутри этого ди-

визионного фронтира авторы часто сосредоточены на персональной истории участ-

ников ополчения. Личные судьбы москвичей-добровольцев на фоне общего герои-

ческого и трагического пафоса истории ополченческих дивизий – вот современный 

ракурс, с которого смотрят на историю московского ополчения1. 

Попыток обобщения опыта формирования дивизий московского ополчения 

до сих пор предпринималось не много. Среди наиболее значимых работ советского 

периода следует назвать публикации с участием А.Д. Колесника2. Среди современ-

ных изданий стоит отметить работы, построенные на современной документальной 

базе, среди которых В.И. Каримова3, И.А. Слухая4, и ряд других. 

Интересный и аргументированный анализ генезиса московского ополчения 

в первые дни и недели войны представлен в большой статье О.В. Будницкого5. 

Одним из наименее изученных этапов истории московского ополчения пред-

ставляется процесс их формирования в июле 1941 г. В частности, не раскрыты 

принципы и механизмы комплектования дивизий ополчения личным составом, ока-

завшиеся радикально иными, чем принятые в тот период в Красной армии. Цель 

 
1 Климанов В.В. Собой заслонили Москву: подвиг 17-й стрелковой дивизии нар. ополчения. М., 

2005; Кириллов А.А. Дивизия героев: от Москвы до Эльбы: боевой путь 21-й дивизии народного ополче-

ния Москвы. Петрозаводск, 2016; Бирюков В.К. Добровольцы-москвичи на защите Отечества. 3-я Мос-

ковская коммунистическая стрелковая дивизия в годы Великой Отечественной войны. М., 2017 и др.  
2 Московское ополчение: Краткий ист. очерк. М., 1969; Колесник А.Д. Народное ополчение го-

родов-героев. М., 1974; Ополченские формирования Российской Федерации в годы Великой Отече-

ственной войны / отв. ред. Ю.А. Поляков. М., 1988; Народное ополчение защищает Родину / отв. ред. 

Д.М. Проэктор. М., 1990. 
3 Каримов В.И. Они отстояли Москву. Летопись народного ополчения Москвы. М., 2016. 
4 Слухай И.А. Московское народное ополчение Великой Отечественной войны. М., 2013. 
5 Будницкий О.В. Московское народное ополчение: причины и особенности создания // Россий-

ская история. 2020. Вып. 3. С. 13. https://doi.org/10.31857/S086956870010139-3 
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данной статьи видится в раскрытии опыта принятия и реализации срочных, нестандарт-

ных решений органов государственного и военного управления СССР по комплекто-

ванию дивизий ополченцами, проводившихся одновременно с плановым мобилиза-

ционным развертыванием вооруженных сил в условиях высокой неопределенности 

развития ситуации на советско-германском фронте. 

Основная работа по комплектованию 12 дивизий народного ополчения по вре-

менным штатам, разработанным штабом Московского военного округа (МВО), была 

выполнена в течение нескольких дней – со 2‒3 по 6‒9 июля 1941 г. Было набрано 

в среднем по 7–8 тыс. чел.6 В исторические формуляры бывших дивизий народного 

ополчения даты с 6 по 9 июля 1941 г. также вошли как дни «сформирования» или 

«окончания формирования» дивизий7. Короткий, но очень насыщенный событиями 

период времени в первых числах июля 1941 г. и составляет хронологические рамки 

данной статьи. 

Источниковой базой исследования послужили опубликованные и находящихся 

на архивном хранении официальные документы органов власти и военных органов 

управления СССР. Прежде всего это хранящиеся в Научном архиве Института рос-

сийской истории РАН документы Комиссии по истории Великой Отечественной 

войны при Академии наук СССР под руководством академика И.И. Минца, образо-

ванной в конце 1941 г. для сбора материалов по истории Московской битвы. Кроме 

документов комиссии Минца, к исследованию привлечен большой массив опубли-

кованных свидетельств, связанных с историей ополчения8, а также материалы Цен-

трального архива Министерства обороны РФ, которые достаточно редко привлекаются 

к исследованиям по истории московского ополчения. Это дает объемную картину 

создания московского народного ополчения. 

Нормативные и организационные основы 
формирования московского народного ополчения 

Идея народного ополчения, очевидно, возникла у московских властей и ко-

мандования Московского военного округа между 26 июня и 1 июля 1941 г. Нижняя 

граница определяется началом формирования ополчения в Ленинграде, где иници-

атором создания армии добровольцев выступил Военный совет Северного фронта 

(преобразован из Ленинградского военного округа), в состав которого входили по-

литические руководители города – А.А. Жданов и А.А. Кузнецов. Одновременно 

они являлись представителями высшего руководства страны, близко коммунициро-

вавшими с И.В. Сталиным. В ряде ключевых черт (принципы комплектования, ор-

ганизационный состав дивизий) московский проект ополчения, безусловно, следовал 

ленинградскому примеру. Показанное ниже активное участие в разработке дирек-

тивных документов о формировании ополчения руководителя московской партий-

ной организации и секретаря ЦК ВКП(б) А.С. Щербакова и наркома внутренних 

 
6 Научный архив Института российской истории РАН (далее – НА ИРИ РАН). Ф. 2. Разд. 9. 

Оп. 4. Д. 10. Л. 1об. 
7 Москва – фронту. 1941–1945: Сб. док. и материалов / отв. ред. С.М. Кляцкин. М., 1966. 

С. 152, 159, 167. 
8 Гордон А.Е. Московское ополчение 1941 года глазами участника // Отечественная история. 2001. 

№ 3. С. 158–163; Шимкевич В. Судьба московского ополченца. Фронт, окружение, плен. 1941–1945. 

М., 2008; Рунин Б. Записки случайно уцелевшего. М., 2010; Вахромеев В. Выжить и вернуться. Одиссея 

советского военнопленного. 1941–1945. М., 2011; Зылев Б., Дарков А. В вяземском окружении. Воспо-

минания бойцов 6-й дивизии народного ополчения. 1941–1942. М., 2015; Каримов В.И. Они отстояли 

Москву. По зову сердца, по велению совести. М., 2017; Ростокинская дивизия. Воспоминания, письма, 

биографии. М., 2019; Ополченцы 5-й Фрунзенской в битве за Москву. По воспоминаниям бывших 

ополченцев 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района г. Москвы и исследованиям исто-

риков. М., 2021 и др. 
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дел Л.П. Берии не исключает того, что именно эти чиновники, не желая отстать 

от ленинградских соратников, взяли на себя инициативу объявить сбор ополчения 

и в Москве. 

Формирование ополчения в Москве было, очевидно, решением эмоциональ-

ным, продиктованным опасениями слишком быстрых темпов продвижения на цен-

тральном участке советско-германского фронта. 28 июля пал Минск и это произвело 

тяжелое впечатление на руководство страны. При сохранении таких темпов на- 

ступления можно было ожидать врага у ворот столицы через две недели. Необхо-

димы были дополнительные резервы для защиты города9. 

К 1 июля замысел формирования ополчения в Москве обрел конкретные 

формы. Этим днем датирован проект приказа командующего войсками Московско-

го военного округа генерал-лейтенанта П.А. Артемьева «О порядке проведения мо-

билизации 300 тысяч народного ополчения из трудящихся гор. Москвы и Московской 

области согласно решения Правительства»10. На документе стоит пометка о согла-

совании «за» и датированные этим же днем подписи: наркома внутренних дел 

Л.П. Берии, первого секретаря МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербакова, самого А.П. Арте-

мьева, а также председателя Моссовета В.П. Пронина. Машинописная версия доку-

мента содержит многочисленную правку, внесенную собственноручно Берией. 

2 июля документ с учетом правки Берии был оформлен постановлением Во-

енного совета Московского военного округа № 0031 «О добровольной мобилизации 

жителей Москвы и Московской области в народное ополчение»11. Согласно прото-

колу заседания, на нем присутствовали: командующий войсками округа генерал-

лейтенант П.А. Артемьев, Л.П. Берия и А.С. Щербаков в качестве членов Военного 

совета, а также приглашенные лица – председатель Моссовета В.П. Пронин и «дру-

гие по особому списку»12. Очевидно, под «другими» подразумевались 25 секрета-

рей московских райкомов, срочно собранных 2 июля в кабинете у председателя 

правительства В.М. Молотова13 и по предложению последнего единогласно одоб-

ривших формирование народного ополчения. 

Постановлением Военного совета МВО № 0031 были определены масштабы 

мобилизации (270 тыс. человек, из которых 200 тыс. – в Москве и 70 тыс. – в Мос-

ковской области); ее сроки (начало – 3 июля, окончание в Москве – 5 июля, в обла-

сти – 6 июля); возрастные рамки ополченцев (17–55 лет); порядок укомплектования 

рядовым и начальствующим составом; вооружение и снабжение добровольческих 

дивизий. Командующий округом, на которого было возложено формирование  

ополчения, дал указания относительно развертывания боевой подготовки ополчен-

цев14. 4 июля положения постановления Военного совета МВО № 0031 были почти 

без изменений воспроизведены в постановлении Государственного комитета обо-

роны № 10, которое к тому же установило очередность формирования ополчения 

(12 дивизий первой очереди и 13 дивизий – второй) и срок готовности для дивизий 

первой очереди – 7 июля. Наконец, в этот же день, 4 июля был издан приказ вой-

скам Московского военного округа № 0027 за подписями командующего войсками 

генерал-лейтенанта А.П. Артемьева, А.С. Щербакова как члена Военного совета 

и секретаря МГК ВКП(б) И.М. Соколова15. 

 
9 Будницкий О.В. Московское народное ополчение… С. 6–10. 
10 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12461. Д. 9. Л. 8–10. 
11 Москва прифронтовая. С. 89–90. 
12 Там же. 
13 Подробный разбор обстоятельств и содержания этого совещания см.: Будницкий О.В. Мос-

ковское народное ополчение… С. 6–9. 
14 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 24. Л. 236. 
15 Там же. Оп. 12461. Д. 9. Л. 3–5. 
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В приказе МВО № 0027 была ссылка на постановление ГКО № 10 и содержа-

лась детализация его положения, а именно: объявлялась нумерация всем 25 форми-

руемым дивизиям; содержался штат дивизий первой очереди по образцу штата со-

кращенной стрелковой дивизии военного времени (9424 человека, в том числе 628 – 

начсостава, 1310 – младшего начсостава и 7486 – рядового состава)16; определялись 

сроки укомплектования дивизий начальствующим и рядовым составом (5 и 6 июля 

соответственно) и 12 районов, формирующих дивизии первой очереди; наконец, 

определялись сроки окончания формирования дивизий: первой очереди – к 7 июля, 

второй очереди – «по особому распоряжению»17. 

Постановления Военного совета МВО от 2 июля № 0031 и ГКО от 4 июля № 10, 

а также приказ войскам МВО от 4 июля № 0027 составили нормативную базу для 

формирования московского ополчения. Непосредственные исполнители – предсе-

датели райкомов, райвоенкомы и командиры дивизий руководствовались в своей 

работе прежде всего постановлением Военного совета МВО № 0031. Именно оно 

упоминается в большинстве донесений о ходе формирования ополчения. Фактиче-

ская его отработка началась, по данным Красногвардейского районного военкома-

та, уже в 8 часов 2 июля18. 

Добровольность и мобилизация 
в практике формирования ополченческих дивизий 

В публичном поле первые признаки широкомасштабной кампании по форми-

рованию ополченческих частей стали заметны уже 1 июля: в этот день в обед на 

предприятиях Москвы прошли митинги и началась запись добровольцев (речь пока 

не шла об ополчении)19. 2 июля на второй полосе «Известий» об этом событии по-

явилась заметка20. 

Официальный старт кампании был дан только обращением И.В. Сталина к граж-

данам, прозвучавшим рано утром 3 июля21. В нем, в частности, сообщалось, что 

«трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного 

народного ополчения на поддержку Красной Армии». И следовал призыв: 
 

В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое 

народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою 

свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским фашизмом22. 

 

Таким образом, рано утром, 3 июля, после выступления по радио И.В. Стали-

на, призвавшего, в частности к созданию «многотысячного народного ополчения на 

поддержку Красной Армии»23, кампания по организации дивизий народного опол-

 
16 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12461. Д. 9. Л. 11–56.  
17 Там же. 
18 Там же. Оп. 12462. Д. 24. Л. 228. 
19 Москва – фронту... С. 118–120. 
20 Известия. 1941. 2 июля. 
21 Выступление Сталина состоялось в 6.30 по московскому времени, а центральные газеты, 

по требованию ответственного за пропаганду секретаря ЦК ВКП(б) А.С. Щербакова еще накануне 

вечером зарезервировали первую полосу под экстренный материал. После доверстки первой полосы, 

первый тираж центральных газет был отпечатан около 9 утра 3 июля и немедленно был отправлен 

на распространение. См.: Ортенберг Д.И. Июнь – декабрь сорок первого: Рассказ-хроника. М., 1984. 

С. 22–23; Уже с 7.30 в райкомах созывались совещания с участием директоров предприятий, а вслед 

за этим на всех предприятиях и в учреждениях начались митинги с последующей записью в ополче-

ние. См.: Москва прифронтовая... С. 91.  
22 Выступление по радио Председателя Государственного комитета обороны И.В. Сталина // 

Правда. 1941. 3 июля. 
23 Там же. 
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чения в Москве развернулась в полную силу. Основная нагрузка в этой работе лег-

ла на плечи внеинституциональных чрезвычайных органов – троек, возглавляемых 

партийными руководителями – председателями райкомов ВКП(б). В состав район-

ной тройки также входили начальник райотдела НКВД и райвоенком. На период 

формирования дивизий, работа всего партийного, советского и военного аппарата 

районов полностью подчинялась тройкам. Вопросы подбора командного и полити-

ческого состава, рядовых ополченцев, обеспечения помещениями, транспортом, 

снаряжением распределялись между членами тройки, которые, в свою очередь, за-

действовали весь подчиненный им аппарат24. 

Вполне очевидно, что административная вертикаль, наделенная чрезвычайными 

полномочиями, была нацелена на приказной, директивный способ организации 

ополченческих дивизий. Перечисленные выше документы МВО и ГКО, регулиро-

вавшие формирование ополчения в Москве, прямо и недвусмысленно предписыва-

ют именно мобилизационный способ комплектования личным составом. Стоит ска-

зать, что в постановлении ГКО № 10 термин «мобилизация» и его производные 

использовано 18 раз, между тем как добровольность упомянута лишь однажды: ее 

собственноручно вписал в заголовок самого первого проекта постановления Воен-

ного совета МВО от 1 июля Л.П. Берия, изобретя, тем самым, известный оксюмо-

рон «добровольная мобилизация», перекочевавший затем в постановление ГКО25. 

Однако в самом содержании постановления добровольность записи в ополчение не 

упомянута ни разу. Более того, все перечисленные документы требовали «в после-

дующем» осуществить «оформление мобилизации через военкоматы». А приказ 

МВО № 0027, в числе прочего определявший порядок работы военкоматов, требо-

вал от них оформить на ополченцев учетно-воинскую документацию как на моби-

лизованных, что в дальнейшем и было сделано в соответствии с «Наставлением по 

мобилизационной работе местных органов военного управления НКО СССР», вве-

денном в действие приказом НКО № 095 от 5 марта 1941 г.26 Статистические мате-

риалы организационно-мобилизационного отдела МВО не содержат никаких данных 

о вербовке добровольцев; все категории военнообязанных граждан, призванных 

в армию, проходят по категории «призваны по мобилизации»27. 

В полном соответствии с этим подходом 3 июля районные тройки составили 

цифровые расчеты и разнарядки на парторганизации предприятий, а те, в свою оче-

редь, составляли списки работников, зачисляемых в ополчение28. Комбриг 15-й ди-

визии Пролетарского района комбриг Кузьмин так и назвал это мероприятие: «спи-

сочной мобилизацией»29. Наиболее расторопные районные тройки готовы были 

осуществить такую заочную мобилизацию за одни день. Сталинский райком уже 

в 18 часов 3 июля докладывал в секретариат Военного совета МВО: 
 

Проведена мобилизация рабочих и служащих предприятий, учреждений и заведений, продол-

жается проверка по спискам30. 

 

Массовая запись реальных людей, между тем, 3 июля только разворачива-

лась. Настроившись (а точнее, настроенные вышестоящими инстанциями) на при-

нудительную мобилизацию, чрезвычайные тройки с первого дня столкнулись с не-

 
24 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 9. Оп. 20. Д. 5. Л. 1–1об.  
25 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12461. Д. 9. Л. 8–10. 
26 Текст Наставления см.: Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комис-

сара обороны СССР. Т. 13 (2–1). М., 1994. С. 246–256. 
27 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 182. Л. 1–10. 
28 Там же. Д. 24. Л. 207. 
29 Там же. Л. 235. 
30 Там же. Л. 253. 
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виданным энтузиазмом москвичей. Поток добровольцев был настолько велик, что 

меры принуждения в большинстве случаев не потребовались. В коллективной па-

мяти рядовых ополченцев, которые, разумеется, были не знакомы с секретными 

приказами об их мобилизации, кампания по формированию московских дивизий 

в июле 1941 г. запомнилась именно как добровольческая. Это нашло отражение 

во множестве опубликованных воспоминаний и прочно вошло в общественную па-

мять о битве за Москву. Случаи принуждения к записи если и припоминаются, 

то скорее как эксцессы. Напротив, приводится множество примеров того, как же-

лающих (например, старшеклассников или, наоборот, пожилых людей, а также 

ценных специалистов) отговаривали от записи или вовсе им отказывали. 

Инструмент принуждения носил вспомогательный характер. Военный комис-

сар Советского района И.Ф. Качнов характеризовал ситуацию следующим образом: 
 

В основе этой мобилизации лежал добровольческий принцип, но тройке было предоставлено 

право мобилизовать в ряды народного ополчения хотя бы и не желающих, но могущих по об-

щей установке войти в ряды народного ополчения31. 
 

Как отмечалось в датированном декабрем 1943 г. очерке по истории 5-й ди-

визии Фрунзенского района, сохранившимся в материалах комиссии Минца, 
 

в составе некоторых организаций до 10–15 % были люди, мобилизованные в ополчение мест-

ными организациями. Эта мера для пополнения количественного контингента, была санкцио-

нирована райкомом партии и ничего плохого не имела32. 
 

Приведенная летописцем 5-й дивизии цифра, очевидно, объективно описыва-

ет масштаб принудительной записи в ополчение. Можно сказать, что мобилизаци-

онная кампания на ходу, явочным порядком была переформатирована в преимуще-

ственно добровольческую. 

«Нам говорили, что мы едем в тыловое ополчение…» 

Процедура непосредственного, личного приема (записи) в ополчение работ-

ников предприятий и учреждений нашла отражение во многих воспоминаниях 

участников событий. Все они свидетельствуют о том, что комплектование ополче-

ния шло просто и неформально. Запись добровольцев вел на предприятии секре-

тарь парткома, бригадир или иное лицо, облеченное государственной, партийной 

или должностной властью. Один из московских ополченцев вспоминал: 
 

Записал меня в ополчение секретарь парткома института, мой преподаватель строительной ме-

ханики Тихон Георгиевич Фролов. С этого дня я – ополченец, командир саперного взвода33. 
 

Еще один москвич вспоминал: 
 

У столика, покрытого кумачом… сидел сам начальник цеха Озеров… У меня спросили фами-

лию, год рождения и табельный номер – 996. Процедура записи была проста34. 
 

По данным советской литературы, повсеместно распространенным и сейчас, 

в Москве только в первые дни заявления о вступлении в ополчение подали 168 470 чел., 

а в Московской области – около 140 тыс. чел.35 Эти цифры сложно проверить, но то, 

что добровольная запись носила массовый характер – это факт. 

 
31 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 9. Оп. 19. Д. 1. Л. 15 об. 
32 Там же. Разд. 1. Оп. 43. Д. 2. Л. 2. 
33 Зылев Б., Дарков А. В вяземском окружении. С. 10. 
34 Шимкевич В.Н. Судьба московского ополченца. С. 25. 
35 Народное ополчение Москвы. Воспоминания бывших бойцов и командиров нар. ополчения. 

М., 1961. С. 16–17. 
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В то же время, если углубиться в мотивы москвичей, то можно с уверенно-

стью сказать, что часть из них ожидала от ополчения чего-то иного, чем участия 

в сражениях против регулярных войск противника далеко от дома. Немало горожан 

готовились к неким тыловым работам, охране правопорядка или чему-то подобно-

му и это, безусловно, усилило поток добровольцев: 
 

Все думали, что это будет охрана Москвы, – свидетельствовал ополченец 13-й дивизии Росто-

кинского района. – Поэтому-то все с большой радостью записывались, несмотря на свой пре-

клонный возраст36. 

 

Другой говорил: 
 

Думали об оборонительных работах и что они мало чем будут отличаться от работы на произ-

водстве37. 

 

Бывший комиссар 18-й дивизии Ленинградского ополчения А.П. Логинов, 

лично осуществлявший запись добровольцев в своем институте, отмечал, что в первый 

день кампании, 3 июля, по ошибке запись велась в Красную армию. В результате 

«записались почти все, кроме пожилых». А на следующий день пришло уточнение 

о записи в народное ополчение, после чего «записавшихся было еще больше <…> 

почти поголовно»38. 

В самом деле, буквальное толкование речи Сталина 3 июля о создании опол-

чения «в каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага», и пере-

довицы «Правды» 7 июля об ополчении как о «великом резерве» Красной армии39 

приводило москвичей к однозначному выводу: «Организуется народное ополчение 

для возведения оборонительных сооружений вокруг городов и обучения военному 

делу…»40. Более того, именно в таком духе москвичи получали разъяснения от долж-

ностных лиц: «Нам говорили, что мы едем в тыловое ополчение…» (18-я дивизия Ле-

нинградского района)41; «Объяснили, что народное ополчение должно было в тылу 

помогать», – заявляли ополченцы, ссылаясь на свои парткомы (13-я дивизия Росто-

кинского района)42. Аналогичная информация поступала из районов Подмосковья, 

формировавших ополченческие батальоны43. Точное предназначение дивизий не знало 

ни его командование, ни райкомы. По воспоминаниям политработника П.С. Про-

щинского (4-й дивизии Куйбышевского района), 
 

как потом обнаружилось, никто, в том числе руководящий состав дивизии, не знали, какое мы 

получили задание, потому что все-таки ввели в заблуждение весь состав тем, что сказали, что 

мы выезжаем на короткий срок и не очень далеко, будем вести оборонные работы, поэтому 

личные вещи с собой не брать. Все оставили вещи в школе44. 

 

Свидетельства ошибочного толкования сущности ополчения в материалах 

комиссии Минца встречаются столь часто, что было бы неверным относить их просто 

к вездесущим слухам, сопровождающим любое массовое начинание. Есть все осно-

вания предполагать, что заблуждение, в котором оказались многие москвичи и даже 

сами райкомовские тройки (информируемые сверху), было не случайным и руко-

 
36 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 1. Оп. 67. Д. 10. Л. 2. 
37 Там же. Оп. 30. Д. 4. Л. 5. 
38 Там же. Л. 1. 
39 На поддержку Красной армии – могучее народное ополчение // Правда. 1941. 7 июля. 
40 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 1. Оп. 30. Д. 4. Л. 2. 
41 Там же. 
42 Там же. Оп. 67. Д. 6. Л. 1. 
43 Там же. Оп. 30. Д. 15. Л. 1 об – 2. 
44 Там же. Оп. 27. Д. 1. Л. 60. 
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водство страны и вооруженных сил действительно первоначально готовило опол-

чение именно для охраны и обороны городских объектов, а дивизии планировалось 

расквартировать в Москве. На это недвусмысленно указывают предпринимаемые 

с первого дня формирования усилия по обустройству капитального казарменного 

фонда дивизий, под которые были отданы многие школы, размещение на предприятиях 

заказов на казарменный инвентарь (койки, топчаны, нары, столы, стулья, шкафы), 

подготовке постельных принадлежностей (матрацы, одеяла, подушки, постельное 

белье), организации стационарного пищевого блока и бань и т. д. И напротив, ничто 

из приготовлений и заготовок не указывало на скорый длительный поход. Поспеш-

ный вывод в конце первой декады июля едва сформированных дивизий за пределы 

Москвы мог быть обусловлен невозможностью организовать боевую учебу и наме-

рением пресечь так называемые «домашние» настроения, отрицательно сказывав-

шиеся на дисциплине. 

Вполне определенно планы высшего военно-политического руководства от-

носительно использования московского ополчения определились только к середине 

июля в связи с ухудшением фронтовой обстановки на западном направлении. 16 июля 

было принято решение о создании Можайской линии обороны и двух резервных 

армий для нее, в состав которых были включены десять московских дивизий. В са-

мой же Москве место дивизий в системе местной обороны заняли созданные также 

по районному принципу, но более мобильные и относительно хорошо вооруженные 

истребительные батальоны. 

Особенности комплектования ополченческих формирований 

Авральные сроки формирования дивизий не позволяли проводить индивиду-

альный отбор ополченцев. Назначение командиров частей и подразделений лишь на 

какие-то часы предшествовало назначению рядового состава. На должности стар-

шего командно-начальствующего состава отделом кадров МВО были выделены 

опытные кадровые командиры, в основном – преподаватели военно-учебных заве-

дений. Что касается среднего и младшего начальствующего состава, то постанов-

ление ГКО № 10 от 4 июля 1941 г. предписывало 
 

младший [начальствующий] состав, 50 % командиров взводов, до 40 % командиров рот, мед-

состав и весь политический состав формируемой районом дивизии [комплектовать] из рабо-

чих, служащих и учащихся района45. 

 

Это означало, что, по крайней мере, половина средних командиров должны 

были быть кадровыми военными. Но на деле сотни должностей командного, поли-

тического, административного, медицинского состава замещались из числа начсо-

става запаса, а также за счет выдвиженцев из рядов ополченцев. 

Назначение начсостава проходило по предельно простой схеме. Райвоенкоматы 

подбирали учетно-послужные карты кандидатов. Командиры дивизий и начальники 

штабов просматривали их и вызывали командиров запаса на краткие беседы, кото-

рые из-за наплыва людей длились «не больше двух-трех минут», после чего чело-

веку объявляли: 
 

Ну, ты будешь командиром полка <…> Ты будешь командиром батальона, роты, батареи…46 

 

Зачисление рядового состава, как уже отмечалось выше, повсеместно осуществ-

лялось заочно, по спискам, которые поступали с предприятий и из учреждений. Как 

 
45 Москва военная... С. 261–262. 
46 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 1. Оп. 67. Д. 3. Л. 1об. 



Bezugolny A.Yu. RUDN Journal of Russian History 22, no. 4 (2023): 629–644 
 

 

638                  USSR ON THE EVE AND DURING THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

свидетельствовал один из работников Пролетарского райкома ВКП(б), «людей, как 

таковых, мы видели очень мало, главное, мы имели дело со списками»47. Фактически 

наиболее расторопные чрезвычайные тройки, например, Кировского, Ленинского и Ле-

нинградского районов, окончили списочное комплектование дивизий (7,5‒8 тыс. чел.) 

уже 4 июля48. 

Вслед за подачей списков ополченцы в назначенный час собирались на пред-

приятиях и под руководством парторга, часто в сопровождении оркестра торже-

ственно шествовали по улицам Москвы на пункт сбора – в одну из школ района. 

Иногда ко времени прибытия в расположение частей ополченцы уже были распре-

делены по взводам и ротам. В других случаях они прямо в школьных дворах и парках 

рассортировывались по подразделениям, для чего выставлялись столы с табличками. 

Командиры подразделений проводили краткие опросы прибывших, выявляя нуж-

ных им военных специалистов49. Однако из-за дефицита таковых успехи, как пра-

вило, были скромными. Политрук одной из батарей 18-й дивизии Ленинградского 

района вспоминал: 
 

Мы нашли всего 4‒5 артиллеристов, а остальных уже взяли первых попавшихся – всего 60 человек50. 

 

Лейтмотивом всех без исключения свидетельств должностных лиц, ведавших 

подбором и записью ополченцев, выступает тема «лучших людей». Ее появление 

не случайно. Объективная невозможность полноценного допризывного отбора  

по возрасту, физическим данным, образовательному уровню, политико-моральным 

качествам, допризывной военной подготовки или военно-учетной специальности – 

то есть всего того, что делали в обычных условиях военкоматы – заставляло прибе-

гать к суррогатному отбору «лучших людей». Поскольку главным рекрутером 

ополченцев были парткомы предприятий и учреждений, то во главу угла выходили 

политико-моральные качества кандидата. Остальные критерии не то чтобы игнори-

ровались, но учитывались самым поверхностным образом, поскольку для их оцен-

ки парткомы не располагали ни временем, ни компетенцией. 

Привилегия ополченцев: 
производственно-территориальный принцип комплектования 

Списочный способ зачисления в ополчение сочетался с еще одной вынужденной 

новацией, получившей наименование производственно-территориальный принцип 

комплектования частей и подразделений. Как правило, добровольцы с одной фаб-

рики, института, наркомата обращались на укомплектование одного подразделения: 
 

«Внутри каждого соединения… отдельные роты, взводы, батальоны комплектуются опреде-

ленными предприятиями по разнарядке чрезвычайной тройки данного района»51. 

 

Подразделения неформально именовались по «материнским» предприятиям: 

«рота маевцев», «рота менжинцев» и т. п.52 Крупный завод мог укомплектовать 

сразу стрелковый батальон и даже полк. Очевидно, возникновение такого подхода 

 
47 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 9. Оп. 16. Д. 3. Л. 1. 
48 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 24. Л. 261, 275. 
49 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 1. Оп. 43. Д. 2. Л. 1. 
50 Там же. Оп. 30. Д. 13. Л. 1 об. Эти слова подтверждаются данными штабов формируемых ди-

визий. Например, в 1-й дивизии Ленинского района было выявлено 1061 человек, служивших в армии, 

из которых обладали ценными воинскими специальностями (пулеметчик, артиллерист, минометчик, 

сапер, связист) 301 чел.; во 2-й дивизии Сталинского района количество служивших оказалось 1427 чел., 

количество специалистов – 220 чел. См.: ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 24. Л. 257, 275. 
51 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 24. Л. 192. 
52 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 1. Оп. 30. Д. 19. Л. 27об. 
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стало одной из многих в те дни импровизаций, поскольку основополагающие руко-

водящие документы, в частности приказ МВО № 0027 от 4 июля и постановление 

ГКО № 10, имели в виду несколько иное, предписывая «формирование 25 дивизий 

произвести по районному принципу»53. В последнем случае речь шла о хорошо от-

работанном в Красной армии в 1920–1930-е гг. и изжитом накануне войны террито-

риальном способе комплектования, предусматривавшим привязку к каждой воинской 

части к определенной административной территории (области, республики), доста-

точной для ее комплектования в условиях мирного и военного времени. Территориаль-

ный принцип был относительно дешев за счет радикального сокращения воинских 

перевозок и сочетания с милиционным способом боевой подготовки (на кратко-

временных сборах) без длительного отрыва бойцов от производства. Перед войной 

от территориального принципа комплектования отказались в пользу экстерритори-

ального, позволявшего свободно маневрировать людскими ресурсами для формиро-

вания войсковых группировок требуемой плотности. 

Социальные связи, основанные на земляческой или этнической идентичности 

в территориальных частях Красной армии 1920–1930-х гг. в случае с московским 

ополчением 1941 г. заменялись еще более тесными узами – производственными, со-

седскими, родственными. Повсеместная (хотя и не тотальная) практика комплекто-

вания ополчения по производственному признаку означала ни что иное, как редукцию 

территориального принципа комплектования к предельно простой форме прямого 

использования готовых производственных связей и иерархии трудового коллектива 

в интересах скорейшего боевого слаживания ополченческих подразделений. 

Вполне очевидно, что общее место работы и близкое землячество (соседство) 

способствовали скорейшему установлению социальных связей между ополченцами. 

«Правда» живописала эту особенность как одно из ее выдающихся преимуществ: 
 

Народное ополчение сильно кровным родством людей по труду, по профессии, по производ-

ству <…>, представляет собой семью людей, знающих и понимающих друг друга…54 

 

Старые производственные связи» как фактор «крепкого, морально устойчивого 

коллектива» отмечала и инспекция Генерального штаба Красной армии в конце ав-

густа 1941 г.55 

Однако производственно-территориальный принцип комплектования имел ряд 

существенных недостатков, в значительной степени перечеркивавших его преиму-

щества. Во-первых, он мешал подбору ополченцев по воинским специальностям: 

в одной стрелковой роте оказывались специалисты одного предприятия и одной 

профессии (например, повара, шоферы, связисты), в то время как в специальных 

подразделениях «превалируют стрелки и необученные»56. Во-вторых, при таком 

способе комплектования повсеместно наблюдалась ситуация, когда доктора и кан-

дидаты наук, профессора и доценты, руководящий состав и ценные производствен-

ники – начальники паровозных депо, мастера цехов, начальники железнодорожных 

станций и узлов, паровозные машинисты, оказавшиеся в стрелковых подразделени-

ях, использовались в качестве рядовых на земляных работах. Ветеран 6-й дивизии 

народного ополчения Б.В. Зылев, бывший в 1941 г. аспирантом Московского ин-

ститута инженеров транспорта (далее – МИИТ), вспоминал, что в его взводе оказа-

лось сразу восемь кандидатов наук, доцентов МИИТ, один доктор наук, профессор 

 
53 Битва за столицу: в 2 томах. От обороны к контрнаступлению: сб. док. / отв. сост. А.А. Гу-

ров. М., 1994. Т. 1. С. 191.  
54 Исаченко А. С верой в груди, с оружием в руках // Правда. 1941. 8 июля. 
55 ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12234. Д. 14. Л. 16. 
56 Там же. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 24. Л. 193. 
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и еще один преподаватель57. Нерациональное использование ценных кадров на долж-

ностях рядовых бойцов – наиболее характерный для начального периода войны ас-

пект комплектования ополченческих формирований. 

Уже 9 июля представитель Мобуправления Генерального штаба Красной 

армии майор Е.Л. Збандуто предложил отказаться от производственного принципа 

комплектования, для чего 
 

разрешить командирам дивизий производить распределение дефицитных ВУС по своему  

усмотрению58. 

 

На практике так довольно часто и происходило, несмотря на протесты опол-

ченцев, воспринимавших территориально-производственный принцип комплекто-

вания как привилегию добровольца: народ очень не хотел уходить, подавал заявле-

ния в райком, но приказ есть приказ…59 

С другой стороны, производственный принцип прямо противоречил плановой 

учетно-мобилизационной работе местных органов военного управления, поскольку 

те вели воинский учет и призыв по месту прописки, а не по месту работы военно-

обязанных. Часто случалось, что человек проживал в одном районе, а работал в другом. 

В этом случае он поступал на комплектование дивизии народного ополчения дру-

гого района, в то время как военкомат первого продолжал учитывать его в своем 

мобплане60. Отмечены случаи, когда райвоенкоматы отказывали в выделении ресур-

сов находящегося на учете начсостава запаса на укомплектование дивизий народ-

ного ополчения без санкции вышестоящей инстанции61. 

Ополчение и людские ресурсы Москвы 

Осложнял работу военкоматов и возрастной диапазон, установленный Госу-

дарственным комитетом обороны. Вопреки расхожему мнению, в дивизии народно- 

го ополчения зачислялись далеко не одни «непризывные возрасты», то есть старики 

и допризывная молодежь. Граждане, родившиеся с 1905 по 1918 гг., то есть подпадав-

шие под мобилизацию, хотя и не преобладали, но составляли заметную прослойку 

в ополчении. Так, по имеющейся статистике, в 18-й дивизии Ленинградского района 

удельный вес этих возрастов достигал 27,4 %62. В 1-й дивизии Ленинского района 

15,8 % ополченцев относились к возрастным категориям от 1907 до 1916 годов рож-

дения, а еще 569 человек (7,3 %) были рождены с 1917 по 1921 годы63 и т. д. 

В постановлении ГКО № 10 оговаривалось, что призыву в ополчение не под-

лежали «военнообязанные 1-й категории призываемых возрастов, имеющие на руках 

мобилизационные предписания»64, также рабочие оборонных предприятий «по усмотре-

нию районной тройки»65. Это означало, что от записи в ополчение освобождались 

только лица, и без того подлежавшие призыву по мобилизации, объявленной 22 июня 

1941 г. (до 35 лет, имеющие военно-учетную специальность), а также работники, 

 
57 Зылев Б., Дарков А. В вяземском окружении. С. 10. 
58 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 24. Л. 193. 
59 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 9. Оп. 20. Д. 2. Л. 4. 
60 Там же. Оп. 16. Д. 16. Л. 1.  
61 ЦАМО РФ. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 24. Л. 285. 
62 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 1. Оп. 30. Д. 17. Л. 18. 
63 Там же. Разд. 9. Оп. 7. Д. 8. Л. 3–7. 
64 По установленному в предвоенные годы порядку, мобилизационные предписания для явки 

в воинские части или на сборные пункты военкоматов должны были иметь военнообязанные, отслу-

жившие действительную военную службу. 
65 Москва военная. С. 261–262. 
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имевшие бронь. Все остальные категории военнообязанных: 2-й категории 1-го раз-

ряда (до 35 лет, не обученные), а также 2-го и 3-го разрядов обеих категорий (от 36 

до 50 лет обученные и необученные) могли без ограничений записываться в ополче-

ние. Очевидно, именно это имелось в виду в одном из инспекторских докладов на имя 

заместителя наркома обороны армейского комиссара 1-го ранга Е.А. Щаденко: 
 

Дивизии московского ополчения сформированы из добровольцев, непризванных возрастов ра-

бочих и служащих предприятий, заведений и учреждений г. Москвы…66 

 

То есть не призванных к тому моменту, а не непризываемых вообще. 

При определении масштабов «добровольной мобилизации» ее инициаторы, 

безусловно, исходили не из ресурсных возможностей Москвы, а из намеченного 

числа дивизий (25) и их штатной численности около 10 тыс. человек, которые в по-

следующем и были утверждены. Основная нагрузка по формированию ополчения 

ложилась на плечи Москвы, хотя ее ресурсы военнообязанного населения были 

меньше, чем у Московской области. По состоянию на 1 мая 1941 г. в Москве на 

учете состояло 657,7 тыс. военнообязанных общего и специального учета возрастом 

от 17 до 50 лет (для сравнения, в Московской области – 829,9 тыс. чел.)67. За выче-

том состоявших на спецучете (забронированных) москвичей свободных ресурсов 

накануне войны оставалось 470,868. Значительная часть от этого числа относилась 

к наиболее ценной для укомплектования войск 1-й категории 1-го разряда (по учет-

ным данным МВО на 1 января 1941 г. к этой категории относилось 41,7 % всех 

военнообязанных)69. Именно эта категория военнообязанных была поднята по мо-

билизации 22 июня. За вычетом военнообязанных 1-й категории 1-го разряда в Москве 

свободных ресурсов оставалось 280–300 тыс. чел., из которых требовалось 200 тыс. чел. 

мобилизовать в ополчение. Разумеется, это сразу же ставило хозяйственную жизнь 

столицы в тяжелейшее положение. 

Нерациональность и расточительство в использовании людских ресурсов были 

очевидны. Особенно в первые дни формирования, когда чрезвычайные тройки стреми-

лись к досрочному выполнению планов, в связи с чем, по свидетельству начальника 

штаба 13-й дивизии Ростокинского района С.С. Мусатова, «перебарщивали» и давали 

предприятиям наряд «на всех людей без разбора»70. В результате в одночасье пу-

стели целые цеха и учреждения. Поэтому в документах очень часто можно встре-

тить принцип комплектования «без ущерба для производства»71. Секретари райко-

мов понимали, что чрезмерно ретивое выполнение задачи грозит нормальной 

работе предприятий района. Секретарь Куйбышевского райкома Н.М. Шахова от-

мечала, что 
 

по некоторым наркоматам72 записались абсолютно все, а потом наркомы звонили и говорили: 

«Мы не можем же оголять наркомат и отпускать всех в народное ополчение». Приходилось 

оставлять народ73. 

 

Только из 4-й дивизии Куйбышевского района в первые же дни было отсеяно 

по заявкам предприятий или наркоматов 1,5 тыс. чел.74 В условиях цейтнота многие 

 
66 ЦАМО. Ф. 56. Оп. 12234. Д. 14. Л. 14. 
67 Там же. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 182. Л. 10, 17–18.  
68 Там же. Л. 10. 
69 Там же. Д. 135. Л. 29об. 
70 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 1. Оп. 67. Д. 3. Л. 2об. 
71 Москва военная. С. 262. 
72 Имеются в виду отраслевые предприятия. 
73 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 1. Оп. 27. Д. 2. Л. 1–2. 
74 Там же. 
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кадровые решения оказались поспешными, и в дальнейшем потребовалось несколько 

месяцев на отзыв из дивизий народного ополчения нужных специалистов. Бывший 

комдив 1-й дивизии Ленинского района генерал-майор Н.Н. Пронин отмечал: 
 

Еще долго после того, как мы ушли с дивизией [из Москвы], подавались запросы о людях 

с предприятий и учреждений75. 

 

Отсев из народного ополчения был связан не только с производственными нуж-

дами, но и с физической непригодностью части добровольцев. В Москве в первые 

дни формирования отрядов ополченцев из отдельных полков отчислялось до 25 % 

личного состава76. Определенный отсев был и по так называемым «морально-

политическим качествам», то есть по признаку политической неблагонадежности, 

но судя по документам, масштаб его был невелик. 

Запись в ополчение в Москве прекратилась также внезапно, как и началась: 

приблизительно к 6–8 июля дивизии было набрано по 7–7,5 тыс. человек. Похоже, 

что приблизительно такое контрольное число было выставлено районам. По крайней 

мере, три района заявляли его как предельное77. В целом такое количество опол-

ченцев соответствовало типовому штату, утвержденному приказом МВО № 0027 от 

4 июля 1941 г. (7359 человек) без учета запасного полка, которые формировались 

по остаточному принципу. Набрав нужное количество людей, районные тройки явно 

сбрасывали обороты, полагая свою миссию выполненной. В дальнейшем дивизии 

добирали недостающее количество ополченцев за счет районов Москвы, в которых 

формирование ополчения было отменено, батальонов из Московской области, а также 

кадровых командиров, командируемых отделом кадров Московского военного округа. 

Выводы 

Подводя итог исследованию первых дней формирования московского народ-

ного ополчения, которому в октябре 1941 г. выпало сыграть важную и трагическую 

роль в сражении за столицу, следует отметить, что 12 дивизий, на создание которых 

ушло всего несколько дней, явились типичным продуктом мобилизационной совет-

ской административной модели, когда в чрезвычайных условиях, наряду и «поверх» 

институциональных механизмов подключались неофициальные, временные, осно-

ванные на личных компетенциях и связях руководящих работников партийных, 

советских и военных органов. Именно в этой парадигме было осуществлено форми-

рование дивизий народного ополчения. Образовавшаяся в короткие сроки управ-

ленческая вертикаль, объединившая воедино ресурсы партийных, государственных 

и военных органов управления, проявила себя вполне эффективной, обеспечив  

быстрый, но формальный результат. В дальнейшем потребовалось много усилий 

для его корректировки. 

Выбранный в качестве самого простого производственно-территориальный 

способ комплектования ополчения противоречил устоявшимся принципам работы 

местных органов военного управления (военкоматов), главным из которых был 

пропуск призывников через призывные комиссии и медицинское освидетельство-

вание. Недостатки в отборе добровольцев при комплектовании дивизий народного 

ополчения стали причиной того, что в их составе оказалось много лиц, не пригод-

ных к военной службе по возрасту, состоянию здоровья или неподходящих по слу-

 
75 НА ИРИ РАН. Ф. 2. Разд. 9. Оп. 7. Д. 1. Л. 8. 
76 Москва прифронтовая. С. 91. 
77 Цифру в 7 тыс. чел. как предельную приводят в своих докладах в Военный совет МВО тройки 

Молотовского (3-я дивизия), Куйбышевского (4-я дивизия) Ленинградского (18-я дивизия) районов. 

См.: ЦАМО. Ф. 135. Оп. 12462. Д. 24. Л. 207, 284. 
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жебному признаку. С июля по сентябрь 1941 г. в несколько этапов из дивизий от-

числялись непригодные для строевой службы люди. Масштабы отсева были очень 

значительными, что в течение длительного времени мешало стабилизировать со-

став подразделений на его штатных должностях и вести полноценную боевую под-

готовку. 
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