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Введение 

 

Великая Отечественная война – одно из самых страшных событий XX века. В нашей 

стране, пожалуй, нет такой семьи, которой каким-либо образом не коснулись тяжелейшие 

события, связанные с этой трагедией. В этом году наступает 79-я годовщина победы 

Советского Союза в этой войне. Всё меньше остаётся свидетелей, которые могли бы 

поделиться с современным поколением о событиях тех лет. Память о той войне – это 

история каждой отдельно взятой семьи, которой она коснулась, это история каждого 

человека – участника тех событий. 

Актуальность исследования. История Великой Отечественной войны продолжает 

оставаться актуальной даже спустя почти 80-летний период с момента её окончания. 

Многие документы остаются засекреченными, а многие аспекты войны остаются 

неизученными. Одним из таких аспектов являются запасные воинские формирования, 

которые действовали в тылу и готовили новобранцев к отправке на фронт. Узнав о том, что 

мой прадед Зуев Николай Васильевич тоже проходил службу в одном из таких лагерей, 

который находился на территории нашей области, я увлёкся этой темой. 

Таким образом, цель моего исследования – всесторонне изучить деятельность 

запасных воинских формирований Пензенской области в годы Великой Отечественной 

войны на примере 37-й запасной стрелковой бригады, которая дислоцировалась на станции 

Селикса (ныне г. Заречный Пензенской области). 

В соответствии с целью были выработаны следующие задачи: 

1) охарактеризовать роль Пензенского края в годы Великой Отечественной войны; 

2) дать подробную характеристику запасным воинским формированиям, 

действовавшим на территории Пензенской области; 

3) всесторонне изучить деятельность 37-й запасной стрелковой бригады, которая 

действовала в районе станции Селикса; 

4) сделать выводы касательно дальнейшего развития данной темы и применения её 

на практике. 

Объектом исследования является история Великой Отечественной войны. Предмет 

исследования – запасные воинские формирования, действовавшие на территории 

Пензенской области. 

Степень изученности проблемы. Погрузившись в тему исследования, я узнал, что 

изучением воинских формирований в районе станции Селикса в данный момент занимается 

историк-краевед города Заречный Кладов Виктор Юрьевич. В 2021 году он издал свою 

книгу «Время помнить…»1, которая целиком и полностью посвящена истории военных 

лагерей станции Селикса. 

Практическая значимость работы определяется её результатами. Результаты 

работы могут быть использованы при изучении роли Пензенского края в истории Великой 

Отечественной войны как на уроках в школе, так и на внеклассных мероприятиях. 

Структура работы соответствует регламенту данной темы и состоит из введения, 

основной части, состоящей из двух пунктов, заключения, списка используемой литературы. 

 

 

 

                                                             
1 Кладов В.Ю. Время помнить. Пенза, 2021. 640 с. 
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1. Пензенская область в годы Великой Отечественной войны 

 

В годы Великой Отечественной войны Пензенская область развивалась как мощная 

тыловая база, обеспечивающая Советскую армию боеприпасами, снаряжением, 

продовольствием, воинскими формированиями, медицинским обслуживанием. 

На территории Пензенской области были сформированы: 13-й запасной 

истребительный авиаполк, на основе которого для фронта было сформировано 38 

авиаполков, 8 эскадрилий, 742 отдельных экипажа; 354-я, 338-я стрелковые дивизии, 10-я 

армия, 119-я и 120-я отдельные стрелковые бригады, 106-я инженерно-саперная бригада, 

115-я и 116-я танковые бригады, 163-я отдельная Пензенская стрелковая бригада и др. 

воинские соединения. Из Пензенской области в действующую армию ушли свыше 300 тыс. 

человек, из которых свыше 190 тыс. погибли. 

Достойный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков внесли и работники 

тыла Пензенской области. В 1941 –1942 гг. в область было эвакуировано около 50 

промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. Из Пензенской 

области на фронт отправлялись установки реактивных минометов, боеприпасы, шинельное 

сукно, валенки, лыжи. 25% всех мин, авиабомб, артиллерийских снарядов, изготовленных 

в годы войны, выпущены на пензенских заводах. Трудовой подвиг коллективов 

пензенского велозавода в годы войны отмечен орденом Ленина, Никольского завода 

«Красный гигант» – орденом Трудового Красного Знамени, Пензенского часового завода – 

орденом Отечественной войны 1-ой степени. Учитывая большой вклад в обеспечение 

Победы, Пенза в 1985 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Значительный вклад в оказание помощи фронту внесли и сельские труженики 

Пензенской области. В годы войны колхозы и совхозы области дали Родине около 60 млн. 

пудов хлеба, много другой сельскохозяйственной продукции. 

В фонд обороны жители Пензенской области внесли 129 млн. рублей, 4,5 кг золота. 

38,8 кг серебра. На средства, собранные в Пензенской области, были построены: подводная 

лодка, 2 торпедных катера – «Пензенский Комсомолец» и «Пензенский Пионер», танковая 

колонна «Пензенский Комсомолец», 39 авиаэскадрилий. 

В начале освобождения родной земли от захватчиков Пензенская область оказала 

большую помощь районам, пострадавшим от войны. В Донбасс, Орловскую, Смоленскую, 

Сталинградскую области, на Украину и в Белоруссию было направлено 749 тракторов, 103 

комбайна, 7 тыс. голов крупного рогатого скота, 13 тыс. овец, несколько эшелонов с 

промышленным оборудованием и строительством. В освобожденные районы выехали 

сотни хозяйственных и партийных руководителей, направлены тысячи рабочих. 

Пензенская область внесла немалый вклад в историю Великой Отечественной 

войны. 

За годы войны мобилизованы и ушли добровольцами в действующую армию свыше 

300 тысяч пензяков. Более 190 тысяч из них не вернулись с фронта. 

За героические подвиги в годы войны 242 воина, родившихся на Пензенской земле 

или так или иначе связанных с нею, удостоены звания Героя Советского Союза. А уроженец 

Тамалинского района Маршал Советского Союза Н.И. Крылов и уроженец Колышлейского 

района генерал-лейтенант В.А. Глазунов стали дважды Героями Советского Союза. 

50 наших земляков стали кавалерами ордена Славы 3-х степеней. Н.А. Залетов, 

уроженец г. Сердобска, был награжден орденом Славы I степени под №1. 
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Главным хирургом Красной Армии в годы войны был генерал-полковник 

медицинской службы, академик, лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического 

Труда, уроженец г. Каменки Н.Н. Бурденко, состоявший затем членом Чрезвычайной 

государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников. Благодаря организованной им работе военные 

врачи вылечили и вернули в строй более 10,5 миллиона раненых бойцов. 

Главным ветеринарным врачом Красной Армии был генерал-лейтенант В.М. 

Лекарев – уроженец р. п. Шемышейки. 

Народным комиссаром минометного вооружения в годы войны был генерал-

полковник П.И. Паршин – уроженец г. Каменки. 

Уроженец Пензы К.С. Бадигин (в 1938 году – капитан ледокола «Георгий Седов») в 

годы воДважды удостаивался звания Героя Советского Союза первый командующий 

Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Василий Глазунов. Во второй день 

Великой отечественной войны он был назначен командиром 3-го воздушно-десантного 

корпуса (Одесский военный округ). В конце августа назначен командующим Воздушно-

десантными войсками РККА. С 1943 по 1946 год — заместитель командира 29-го 

гвардейского стрелкового корпуса (8-я армия); командир 4-го гвардейского стрелкового 

корпуса; командир 125-го стрелкового корпуса. Награждён тремя орденами Ленина, тремя 

— Красного знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Красной звезды, а также 

множеством медалей СССР и наградами иностранных государств. 

В военные годы Пензенская область стала важнейшим местом формирования 

воинских частей и подготовки боевых ресурсов. На нашей территории 

переформировывались десятки воинских соединений. В этом процессе активнее всего 

участвовали крупные железнодорожные узлы – города Пенза и Кузнецк2. 

22 октября 1941 года бюро Пензенского городского комитета партии приняло 

решение о постройке в регионе оборонительного рубежа. Строительство велось с 1 ноября 

1941 г. по 17 января. По территории Пензенской области рубеж проходил с севера на юг по 

восточным берегам рек Суры, Узы, Няньги, Чардыма до границы с Саратовской областью 

в районе Петровска. Поскольку имевшихся солдат-сапёров было недостаточно для 

завершения строительства в короткие сроки, то к возведению сооружения привлекалось 

местное гражданское население — и городское, и сельское. Только жители Пензы 

отработали на этом строительстве свыше 271 тыс. человеко-дней. 

Планировалось соорудить около 360 км рвов, эскарпов, 1100 огневых 

артиллерийских точек, построить около 9 тыс. землянок для бойцов, около 340 ДОТов и 

ДЗОТов. Для этого потребовалось более 300 тыс. кубометров леса; 1,5 млн штук кирпича; 

десятки вагонов стекла, кровельного железа и гвоздей. 

Речь шла только лишь о первой очереди строительства на территории Пензенской 

области. 

В строительстве сооружения приняли участие более 100 тысяч жителей Пензенской 

области во главе с военнослужащими 6-й сапёрной армии. По инициативе местных органов 

этот рубеж было предложено усилить укреплениями по линии Лунино—Мокшан—

Загоскино—Спасско-Александровка. 

                                                             
2 Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. Саратов, 1985. С. 35-37. 
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2. Формирование и функционирование 37-й запасной стрелковой дивизии на 

территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны 

 

2.1 Формирование воинского гарнизона на станции Селикса Пензенской области. 

Командный состав 37-й запасной стрелковой бригады 

 

13 августа 1941 года можно считать датой, когда на станции Селикса Пензенской 

области была сформирована 37-я запасная стрелковая дивизия. Формирование бригады шло 

очень быстрыми темпами, новобранцы сами принимали участие в строительстве землянок 

для рядового состава бригады, командный же состав поселился в отапливаемых 

помещениях. В состав 37-й бригады входили следующие более мелкие воинские 

формирования: 85-й, 98-й, 103-й запасные стрелковые батальоны, 29-й запасной 

артиллерийский полк, 22-й отдельный запасной батальон войск связи, 49-й отдельный 

саперный запасной батальон, воинский лазарет, прокуратура и трибунал. 

Новобранцы прибывали в основном из Пензенской области, мой прадед Зуев 

Николай Васильевич тоже прибыл в состав 37-й запасной бригады в качестве новобранца. 

Общая численность состава 37-й запасной стрелковой бригады доходила до 40 тысяч 

человек. По национальному составу большинство новобранцев были русскими, но также 

были и украинцы, белорусы, татары, евреи, армяне, грузины, азербайджанцы. 

Хочется также отметить командный состав 37-й запасной стрелковой бригады: 

первым ее командиром был Михаил Сергеевич Ткачев (см. приложение 1). Он родился в 

1890 году в Воронежской губернии. Он был командиром бригады с момента ее появления 

в сентябре 1941 года и до января 1943 года, когда специальная комиссия начала 

расследовать дело о серьезных недостатках в дисциплине, обученности войск 37-й 

стрелковой бригады. Итогом этой проверки стало отстранение М.С. Ткачева от должности 

командира бригады. Его преемником стал генерал-майор Д.И. Гудков (см. приложение 2), 

который родился в 1895 году на территории Вологодской губернии. На должности 

командира бригады он продержался до мая 1943 года, за это время он постарался исправить 

ситуацию с нарушением дисциплины. Пензенский краевед В.Ю. Кладов отмечает, что 

дисциплина была налажена лишь на короткий срок, а в мае 1943 года вновь были 

обнаружены нарушения, из-за чего Д.И. Гудков тоже был снят с должности командира 

бригады3. В мае 1943 года вместо Д.И. Гудкова на должность командующего был назначен 

П.А. Соловьев, который на тот момент был в воинском звании полковника (см. приложение 

3). На должности командира 37-й ЗСБ он пробыл до октября 1944 года, когда его сменил 

последний командир 37-й запасной стрелковой бригады – В.П. Брынзов (см. приложение 

4). Василий Петрович Брынзов проявил себя еще в Первую мировую войну, в которой он 

был участником знаменитого Брусиловского прорыва. С самого начала войны он всегда 

был на передовой, а командиром 37-й запасной стрелковой бригады оказался из-за 

полученного ранения. Именно он отвечал за последний этап в развитии Селиксинского 

военного гарнизона, а также именно при нем 37-я запасная стрелковая бригада была 

расформирована. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование воинского гарнизона 

в начале войны стало для нашего края одним из самых важных и ярких событий. Стоит 

                                                             
3 Кладов В.Ю. Время помнить. Пенза, 2021. С. 86. 
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отметить, что были проблемы в организации военного лагеря, с которыми пытались 

бороться. 

 

2.2 Повседневная жизнь 37-й запасной стрелковой бригады 

 

Важной особенностью 37-й стрелковой бригады было то, что достаточно большой 

состав размещался на очень маленькой площади, из-за чего с самого начала формирования 

лагеря наблюдались очень острые проблемы с санитарными условиями. Выше упоминались 

проблемы с дисциплиной в воинском гарнизоне, одним из таких было нарушение 

распорядка дня, о чем пишет Виктор Юрьевич Кладов. Например, упоминается, что 

командный состав спал дольше положенного вместо того, чтобы заниматься установлением 

дисциплины в лагере4. Частой ситуацией было отсутствие физической зарядки по утрам, 

наблюдалось то, что солдаты ходили по лагерю не строем, а как придется, зачастую даже 

без старшего.  

Важнейшей проблемой лагеря было питание солдат, которое не всегда удавалось 

организовать согласно нормам военного времени. Итогом этой проблемы стало не просто 

отсутствие нормального питания новобранцев, а настоящий голод, который унес огромной 

количество жизней новобранцев лагеря. Самым страшным стал период зимы 1941-1942 гг., 

хотя проблемы с питанием преследовали лагерь на протяжении всей его истории вплоть до 

расформирования. 

Что касается обучения новобранцев, то особое значение уделялось стрелковой 

подготовке. Особую роль здесь имел командир взвода, которому было поручено выбирать 

место для обучения стрелковым навыкам. Командир отделения во взводе был обязан 

следить за каждым своим подчиненным, за его успехами в стрелковой подготовке (см. 

приложение 5). На занятиях по огневой подготовке бойцы учились обращению с боевым 

оружием, стрельбе из винтовки, ручного и станкового пулеметов (см. приложение 6). 

Совершенствовались знания по баллистике, неисправности оружия. Бойцов учили, как 

правильно целиться. На полигоне стрельба велась как по неподвижным мишеням, так и по 

внезапно появляющимся. Изучались способы ведения группового огня. 

На втором месте после огневой подготовки была физическая подготовка. Были 

занятия по рукопашному бою, зимой особое внимание уделялось основам лыжного хода 

(см. приложение 7). В меньшей степени шел упор на занятия по топографии, строевой 

подготовке и химической подготовке (см приложение 8). Особое внимание уделялось 

применению новобранцами бутылок с зажигательной смесью для борьбы с танками 

противника (см. приложение 9). Учитывая то, что в составе бригады были артиллеристы, 

особое внимание уделялось также занятиям с минометами (см. приложение 10). 

Сроки обучения обычно занимали от двух до четырех месяцев, на изучение 

некоторых специальностей отводилось до 9 месяцев. 

Стоит также отметить занятия по политической подготовке: в новобранцах важно 

было воспитать чувство ненависти к врагу, укрепить воинский дух и поддерживать 

дисциплину в армейских подразделениях. 

После окончания боевой подготовки и политической подготовки бойцы принимали 

воинскую присягу. Данное мероприятие происходило в торжественной обстановке, 

присутствовал высший командный состав. Красноармейцы выстраивались в центре лагеря 

                                                             
4 Кладов В.Ю. Указ. соч. С. 237. 



8 
 

с оркестром, затем они произносили текст присяги и расписывались в специальном 

документе. Затем личный состав торжественным маршем проходил мимо командира. 

Личный состав отправлялся в землянки, подготовка к отправке на фронт происходила очень 

быстро, практически сразу после присяги. 

 

2.3 Расформирование 37-й стрелковой бригады 

 

27 июля 1945 года началось расформирование 37-й стрелковой бригады. Оно 

происходило в несколько этапов. Сначала предполагалось оставить 3 стрелковых батальона 

и 1 артиллерийский полк общей численностью 15 тысяч человек. Первым был 

расформирован 379-й стрелковый батальон, который дислоцировался в поселке Ахуны, он 

насчитывал примерно 5 тысяч человек. К 10 августа 1945 года был расформирован 

отдельный штурмовой батальон, который находился на станции Леонидовка. 23-й 

отдельный батальон выздоравливающих был расформирован 20 августа 1945 года. К 

моменту расформирования в нем находилось 29 офицеров, 59 сержантов, 223 рядовых. 

Следом шло расформирование войскового лазарета.  

С 22 по 30 ноября 1945 года было произведено расформирование Управления 

бригады, которое насчитывало 52 офицеров, 6 сержантов и 5 рядовых солдат. Датой 

завершения истории 37-й стрелковой бригады считается 16 декабря 1945 года. Из общего 

количества военнослужащих дивизии подлежали немедленной демобилизации лишь 248 

офицеров и 2121 человек рядового состава, остальные были переведены в другие части 

РККА, в которых находились вплоть до окончания срока срочной службы. Имущество 

бригады перешло в руки 376-й стрелковой дивизии. 

Таким образом, деятельность 37-й запасной стрелковой бригады происходила на 

протяжении всего периода Великой Отечественной войны. За это время более 400 тысяч 

новобранцев прошли тяготы пребывания в воинских гарнизонах на станции Селикса. 

Трудности, с которыми сталкивались новобранцы, преследовали их с самого момента 

появления в лагере – это проблемы с налаживанием дисциплины, нехватка питания, 

антисанитария, конфликты между новобранцами из-за национального признака. Все эти 

проблемы очень сильно сказывались на личном составе солдат 37-й запасной стрелковой 

бригады. Итогом проблем с продовольствием стал сильнейший голод, который новобранцы 

испытали зимой 1941-1942 гг., из-за чего в лагере очень сильно возрос уровень смертности.  

Проблемы с дисциплиной и продовольствием дошли до высшего командного 

состава СССР, в Селиксу была отправлена проверка во главе с Климентом Ефремовичем 

Ворошиловым. После его приезда ситуация на некоторое время наладилась, но проблемы с 

продовольствием преследовали 37-ю стрелковую бригаду практически на протяжении всей 

ее истории. 

Тем не менее, история запасных воинских формирований до сих пор остается мало 

изученной. Если речь идет об истории Великой Отечественной войны, то в большей степени 

изучаются вопросы, связанные с ходом боевых действий, подвигами советских солдат, но 

за каждым подвигом, за каждой победой советского оружия стоит подготовка и обучение, 

которое происходило как раз в таких лагерях, как Селикса, а значит эта тема в контексте 

истории Великой Отечественной войны не менее важна, чем вопросы, связанные с битвами, 

сражениями или устройством тыла.  
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Заключение 

 

За годы Великой Отечественной войны через военные лагеря Селиксы прошло более 

400 тысяч новобранцев. История запасных воинских формирований, которые действовали 

в тылу до сих пор остается актуальной, поскольку имеет очень множество пробелов и белых 

пятен, которые требуют восполнения. Я заинтересовался этой темой, потому что мой 

прадед тоже прошёл все трудности пребывания в 37-й запасной стрелковой бригаде, откуда 

он уже был отправлен на фронт. К сожалению, сведения о его дальнейшей службе я не 

нашел, но нахожусь в поисках.  

В данной работе моей главной целью было освятить деятельность запасных 

воинских формирований на территории Пензенской области. В дальнейшем я бы хотел 

продолжить изучение Пензенского края в годы Великой Отечественной войны, так как 

многие вопросы данной темы остаются актуальными и сегодня.  

Очень хочется, чтобы последующие поколения тоже проявляли интерес к истории 

своей страны, а интерес к истории Отечества начинается с малого: с истории семьи, с 

истории родного края. История способствует формированию в человеке чувства 

осознанного патриотизма. Завершить данную работу мне бы хотелось фразой Марка Тулия 

Цицерона, известного философа и оратора Римской республики, который сказал 

следующее: «Не знать историю - значит всегда оставаться ребенком». 
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