
                                                                                                        Садовская Е.И. 

        Участие спецпоселенцев в послевоенном восстановлении города Кондопоги 

                                                        (1946 – 1952 годы) 

 

                  «Определенный вклад в возрождение Карелии в послевоенный период внесли 

спецпоселенцы – «бывшие кулаки», «власовцы», «указники» и репатриированные немцы. 

С помощью принудительного труда отчасти решались проблемы острого дефицита 

рабочей силы в республике в первые послевоенные годы». 

                                                                         Л.И.Вавулинская, кандидат исторических наук. 

 

Период послевоенного восстановления народного хозяйства – это героический и 

созидательный этап в истории нашей страны, время невероятного напряжения сил всего 

населения. Город Кондопога в годы Великой Отечественной войны был оккупирован 

финскими войсками и подвергся значительным разрушениям. В городе почти не осталось 

жилых домов, были выведены из строя промышленные предприятия – целлюлозно-

бумажный комбинат, гидроэлектростанция, пегматитовый завод, разрушена транспортная 

система предприятий. 

Вся страна оказывала помощь в восстановлении города и ведущего предприятия – 

Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината: финансами, материалами, кадрами. 

Дефицит рабочей силы в восстановлении Кондопоги был решен  с помощью привлечения 

спецконтингента.   

 

Л.И.Вавулинская в своей работе «Участие спецпоселенцев в восстановлении экономики 

Карелии» называет 4 группы сосланных на спецпоселение в Карелию: 

- «бывшие кулаки», 

- выселенные по национальному признаку (репатриированные немцы),  

- «власовцы»,  

- «указники» (сосланные по указу 1948 года колхозники, не выполняющие норму по 

трудодням). 

 В восстановлении Кондопоги принимали участие так называемые «власовцы». 

Но до последнего времени (кроме как в работах Л.И.Вавулинской) ни в одной работе по 

истории этого периода не упоминается о значительном участии в послевоенном 

восстановлении бумкомбината и города спецконтингента. В местной печати в статьях о 

людях, которые приехали в Кондопогу, как спецпоселенцы, никогда не упоминается этот 

термин. 

 

   В своей работе на эту тему я использую, в первую очередь, документы из архива ОАО 

«Кондопога»: алфавитная книга по учету кадров, бухгалтерские ведомости по начислению 

заработной платы, личные учетные карточки работников, личные дела, списки работников 

комбината за период с ноября 1944 года по 1952 год включительно, домовые книги 

спецпоселенцев,  списки репатриированных по ротам и списки эшелонов со 

спецпоселенцами. 

 

Кондопога была освобождена от финской оккупации 28 июня 1944 года. 

Уже в июле месяце по распоряжению наркома целлюлозно- бумажной промышленности  

т. Орлова Г.М. была назначена комиссия для выявления состояния Кондопожского ЦБК и 

возможной степени его восстановления.    Комиссия в составе 3-х специалистов 

Сегежского бумкомбината: главного механика т. Балалаева И.П., начальника 

производства т. Ильинского И.А. и старшего инженера-строителя ОКСа т. Кабина И.М., 

обследовала состояние комбината в течение 3-х дней с 15 по 18 июля 1944 года. Члены 

комиссии составили подробное описание цехов и оставшегося оборудования и сделали 

важный вывод: «Учитывая, что значительная часть оборудования комбината была 



своевременно эвакуирована и основные производственные здания сохранились, 

считать целесообразным восстановление комбината до полной его производственной 

мощности». 

Комиссия рассмотрела и жилищный вопрос – где будут жить будущие строители и 

бумажники: «В сохранившихся зданиях может быть размещен только руководящий 

персонал и вольнонаемные квалифицированные рабочие строительно-монтажных 

работ. Для эксплуатационного персонала жилой фонд должен быть создан заново. В 

случае использования для строительных и монтажно-восстановительных работ 

спецсилы, таковая может быть размещена в помещении бывшего лагеря ББК в 

количестве з/к (заключенных) 1500 человек  и лагеря для военнопленных до 500 

человек при проведении некоторых капитально-восстановительных работ этих 

помещений». До войны использование принудительного труда на новостройках являлось 

обычной практикой. 

 

Восстановительные работы начались сразу после освобождения города. Они проходили в 

исключительно сложных условиях: не хватало рабочих рук, людям негде было жить, 

строительные организации не могли осваивать выделенные суммы из-за слабой 

материальной базы.  

На первом этапе восстановления стояла задача разобрать завалы, построить транспортные 

пути, подготовить кадры, обеспечить их жильем, вернуть эвакуированное оборудование, 

на втором – смонтировать его и пустить в эксплуатацию.  

После освобождения Кондопога заселялась не сразу. До войны в Кондопоге проживало 

13, 5 тысячи человек,  после оккупации в городе осталось 1,5 тысячи человек. Узнав, об 

освобождении Кондопоги, кондопожане, находящиеся в эвакуации, стремились вернуться 

в родной город. 

Но число работников комбината росло медленно. 

 

 

Таблица № 1 

 Количество работающих на Кондопожском ЦБК по бухгалтерским ведомостям 

 

1944 год        ноябрь      25 человек       в т.ч. мужчин 14     женщин 11 

                       декабрь   53                                               18                    35 

1945               январь      70                                              30                    40 

                       август      132    плюс военнопленные    44                     88 

                       декабрь    190                                            86                   104 

1946               январь      259 

                       Февраль   287  плюс 280 чел. репатриированных плюс 7 чел. военных 

                       Март        310  плюс 280                 «                          плюс 7        « 

                       Апрель     401  плюс 225 плюс отправленные на Кирово-Чепецкую базу 

                       Май          406  плюс 183 чел. репатриированных плюс командировочные 

                       Июнь        638  плюс спецпоселенцы (СМУ-1, кирпичный завод и т.д.) 

                                      

 В декабре 1944 года в штате комбината 53 человека (18 мужчин и 35 женщин), через год в 

декабре 1945 – 190 человек (86 мужчин и 104 женщины). Более половины работающих – 

женщины, и даже бригады грузчиков были женскими. С августа 1945 года в штате 

комбината появились 4 должности бригадиров военнопленных  немцев. С этого месяца 

женские бригады грузчиков ликвидируют и женщин переводят в рабочие. Военнопленные 

стали выполнять физически тяжелую работу, но среди них были и грамотные 

специалисты, которые помогали разбираться с технической документацией, чертежами. 



К началу 1946 года закончился подготовительный этап, и началось реальное 

восстановление комбината. Но людей катастрофически не хватало. Нужна была 

дополнительная рабочая сила. 

В феврале 1946 года из Сегежи на комбинат прибыли 2 роты 15 отдельного рабочего 

батальона под командованием подполковника Иванова Ивана Ивановича. 

Рабочий батальон был сформирован  в январе 1946 года в Румынии в городе Сигит из 

репатриантов 1916-1926 года рождения.  

В батальоне числились 481 человек и 8 человек офицерского состава, из них 200 человек 

рядового состава и 1 офицер 29 января были переданы в распоряжение Сегежского 

леспромхоза.  

Остальные 280 человек (1 умер от туберкулеза в больнице) на основании директивы 

Г.Ш.К.А. № 1/01360 от 2.12.45 г. и распоряжения Наркомата ЦБП от 1 февраля 1946 года  

переданы Кондопожскому бумкомбинату, как рабочая сила.  

Офицерский состав после сдачи личного состава на основании директивы Ген. Штаба 

Армии освобожден от занимаемых должностей.  

 

Таблица № 2.    Репатриированные по году рождения: 

1916 года – 12 человек 

1917              7 

1918              5 

1919            11 

1920              5 

1921            22 

1922            25 

1923            26 

1924            50 

1925            60 

1926            57 

 Всего        280  

Среди репатриированных молодежь от 30 до 20 лет: 

1916-1920 – 40 человек -30-26 лет;    1921-1926 – 240 человек -25-20 лет. 

 

Таблица распределения репатриированных по возрасту показывает, что это в основном 

очень молодые люди, непризывного возраста. Действительно лишь 36 человек служили в 

Красной Армии и побывали в плену. 244 человека оказались на оккупированной 

территории и, скорее всего, были угнаны в страны гитлеровской коалиции на работу, т.к. 

батальон был сформирован на территории Румынии.  

 

Одной из важнейших задач на первом этапе восстановления была реэвакуация 

бумагоделательного оборудования из Красноярска и  Кировской области. По приказу 

Наркома ЦБП Орлова Г.М. от 9 марта 1946 года  на Чепецкую эвакобазу были 

командированы 100 рабочих- такелажников, в том числе 41 человек из репатриированных. 

Все они успешно справились с этой сложной задачей досрочно. 

Рабочий батальон в этом же (1946 г.) был расформирован. 

По сведениям, предоставленным начальником отдела кадров Кондопожского 

бумкомбината от 25.11.46 г. репатриированные были распределены следующим образом: 

на бумфабрику «Антреа» Ленинградской области – 127 человек, Петрозаводск – 10,  

Калининград – 11, Суоярви – 50, выбыли на родину по болезни – 26, дезертировало и 

арестовано – 17, умерло - 1. В Кондопоге осталось 39 человек. 

 

Заключительный этап – восстановление цехов бумкомбината и монтаж оборудования.  

Летом  1946 года — было образовано Кондопожское строительно-монтажное 



управление №1   треста «Севзаппромстрой».   Генеральным подрядчиком по 

восстановлению комбината и города был трест Союзпроммонтажа и Севзаппромстрой. 

Монтаж паросилового хозяйства был поручен Ленпромэнергомонтажу. 

 

В приказе наркома ЦБП Г.М.Орлова от 13 апреля 1946 года дано задание начальнику 

отдела рабочих кадров и зарплаты наркомата Н.К.Лиховидову в апреле-мае с.г. направить 

на восстановление комбината 2 тысячи рабочих.  

        

С июня 1946 года в Кондопогу начинает прибывать спецконтингент, в официальной 

терминологии этих людей называют «власовцы», но в документах комбината этот термин 

не употребляется ни разу. Пишут: «с/к», «спецконтингент», «спецпоселенцы», 

«спецпереселенцы», хотя эти понятия более широкие, они включают в себя и бывших 

кулаков, и выселенных по национальному признаку, и «указников» и так далее. 

«Власовцы» - это не только те, кто служил в РОА (русской освободительной армии 

генерала Власова),  или в других воинских формированиях на стороне гитлеровской 

Германии, но и те кто был в плену, служил в полиции на оккупированной территории или 

был угнан в Германию на работу. «Власовцам» было объявлено,  что в связи с победой 

над Германией советское правительство проявило к ним снисходительность, освободив от 

уголовной ответственности за измену Родине.  

На спецпоселение этих людей направляли без судебных решений, административным 

путем без доказательства вины. Вместо паспортов «власовцам» выдавались временные 

удостоверения с отметкой «без права выезда с места поселения». 

 

Из воспоминаний Натальи Ивановны Садовской (Лодыгиной), которая работала в то 

время в отделе кадров комбината инспектором по спецконтингенту: «Было четыре партии 

спецпоселенцев: Бакинская, Московская, Ставропольская и Белорусская. Здесь они 

проходили чистку. Несколько человек были осуждены на срок до 25 лет, кого-то осудили 

на меньшие сроки, их отправляли на прииски в город Мама, который находится в Сибири. 

К некоторым приезжали семьи, кто-то женился здесь. Среди них было много молодых, но 

были и старики, степенные, бородатые, у них в бараке всегда был образцовый порядок». 

 

С июня по сентябрь 1946 года станция Кивач (г. Кондопога) приняла 4 эшелона со 

спецпоселенцами в адрес Кондопожского бумкомбината: 

- Бакинская  

5 июня 1946 года прибыл первый эшелон со спецпереселенцами в количестве 723 

человека, отправленный из города Баку на основании распоряжения зам. министра 

внутренних дел СССР № 1/ 6595 от 28.04.46 г. на спецпереселение на станцию Кивач в 

адрес Кондопожского ЦБК. 

 - Московская 

23 июня 1946 года прибыл эшелон со спецконтингентом из Московской области в 

количестве 333 человека.  Это репатрианты, попадающие под действие директивы МВД 

СССР № 97 от 20 апреля 1946 года, направленные на спецпоселение сроком на 6 лет в  

Карело-Финскую ССР, ст. Кивач на строительство Кондопожского целлюлозно-

бумажного комбината по наряду МВД СССР № 1/ 6755. 

- Белорусская  

4 августа 1946 года эшелоном прибыла партия спецпереселенцев из Белоруссии в 

количестве 379 человек. Список лиц, выселенных на спецпоселение, составлен 

областными и районными отделениями милиции на основании санкции прокурора.   

- Ставропольская  

9 сентября 1946 года прибыл эшелон со спецконтингентом изъятым по 

Ставропольскому краю в порядке директивы МВД СССР № 97 от 20 апреля 1946 года в 

количестве 206 человек в адрес Кондопожского бумкомбината. 



 

Две партии, Ставропольская и Белорусская, были сформированы по территориальному 

принципу, спецпоселенцы были изъяты районными отделениями милиции на основании 

санкции прокурора. Это люди, находившиеся на данных территориях во время оккупации. 

При анализе национального и возрастного состава хорошо видно, что они однородны по 

национальному составу (Белорусская – в основном белорусы, Ставропольская – в 

основном русские), возрастной состав наоборот очень широкий (с 1881 года рождения до 

1928). 

Бакинская и Московская партии были сформированы из репатриантов, которые 

находились в составе рабочих батальонов  на строительстве Бакинского трубопрокатного 

завода в г. Сумгаите и машиностроительного завода в Московской области. И это 

подтверждает широкий национальный состав (Бакинская партия – 29 национальностей, 

Московская – 24 национальности), возрастной состав более узкий (1900 – 1928 года 

рождения). 

  

Всего в 4-х эшелонах на Кондопожский комбинат прислали 1641 человек. В основном это 

мужчины, всего 11 женщин.  

Они были распределены по подрядчикам бумкомбината: строительно-монтажное 

управление, Союзпроммонтаж, Ленпромбумэнергомонтаж, Севзапэлектромонтаж, трест 

№38, на кирпичный завод. Часть спецпоселенцев работала в цехах комбината там, где 

требовалась физическая сила: лесной отдел, отдел оборудования, электроотдел, ремонтно-

механическая мастерская, жилищно-коммунальный отдел.  

 

Таблица №3   Распределение спецпоселенцев по предприятиям и цехам комбината  

   

                                                        На 25.02.47 г.  На 1.02.47 г.    на 1.01.47 г.  

СМУ – 1                                              516                                                                    

Союзпроммонтаж                              118 

Трест №38 –                                       112                    131  

ОРС –                                                                              24                          7 

Кирпичный завод –                                                       79                        75 

Ленпромбумэнергомонтаж  -            12                       18                        22 

Севзапэлектромонтаж -                     14                       14                        13 

Лесной отдел бум/к                                                       57                        40   

Отдел оборудования бум/к                                           46                        97 

Электроотдел бум/к–                                                     27                        29 

Ремонтно-механическая мастерская бум/к–               21                        11 

Жилищно-коммунальный отдел -                                14                        16       

Транспортный отдел и ремонт пути бум/к–                16                          5 

Паросиловая станция бум/к–                                          4                          5 

Управление бумкомбината–                                            6                         4 

 

Количественный и качественный состав спецпоселенцев постоянно менялся. 

 

В книге Вавулинской Л.И. приведены сведения из архива МВД РК:  

 на 1 января 1947 года в Кондопоге 1386 «власовцев», с. 48; 

на 1 апреля 1948 года на Кондопожском бумкомбинате -1026 «власовцев», с.121; 

на 1 сентября 1949 года по Кондопожскому району- 905 «власовцев», с.60. 

 

Когда и куда спецпоселенцы выбывали частично указано в домовой книге  

спецпоселенцев и в личных учетных карточках бумкомбината. 



За время срока спецпоселения 53 человека умерло, 13 человек отправлено в дома 

инвалидов в Пряже, Святозере, Ругозере. Одновременно шла чистка рядов: арестовано и 

осуждено 160 человек, в это число входят и те, кто совершил побег и был осужден за 

дезертирство.  

 

Основное ограничение для спецпоселенцев – отсутствие свободы передвижения. Без 

разрешения спецкомендатуры спецпоселенцы не могли отлучаться за пределы района, 

обслуживаемого данной спецкомендатурой. Место работы спецпоселенцам определяла 

также спецкомендатура. Тяжелые условия жизни и работы были основной причиной 

побегов. 42 человека, склонных к побегам, отправили в Иркутскую область для работы в 

слюдяной промышленности. 2 человека ( Аджиев Шуаин, 1900 г.р., чеченец; Пузин Петр 

Семенович, 1912 г.р.) были отправлены в особо режимный поселок Олений Остров 

Заонежского района и 1 человек (Кузиев Таштамир, 1925 г.р., узбек) переведен  в 

спецпоселок Пудожского района. 

 

 По прибытии спецпоселенцев поселили в бараках Старого поселка, более 100 человек на 

территории бумкомбината в цехах, 1 человек даже в трансформаторной будке, 30 человек 

в Доме культуры. Рабочие кирпичного завода жили на территории завода, в бараках по 

улице  Новокирпичной и 4 человека в землянках.  Позже они селились там, где хотели.  

 

Женам и детям было разрешено приезжать к ним, их не ставили на спецучет. Одним из 

самых серьезных нарушений гражданских прав являлось разъединение семей 

спецпоселенцев.  8 марта 1948 года вышла директива МВД СССР № 33 о соединении 

разрозненных семей спецпоселенцев. Так к Вольфу Роману Георгиевичу (1926 г.р., 

Московская партия) 22.10.48 г. прибыла Вольф Ева Романовна (1904 г.р.).  Некоторым 

спецпоселенцам по разрешению спецкомендатуры разрешено было выехать к своим 

родственникам. 

 

Таблица № 4 

Количество уволенных спецпоселенцев по учетным карточкам Кондопожского ЦБК. 

 

До 1952 года спецпоселенцы увольнялись в распоряжение спецкомендатуры, кроме того 

10 человек уволено в связи с арестом, 11 человек дезертировало, 3 человека переведено на 

инвалидность по болезни, 12 человек умерло, 27 человек уволено после 1952 года.  

 

1946 год        30 человек 

1947              121 - - - - /пущена 1-я буммашина/ 

1948               19 

1949               24 

1950              105 - - - -/закончен 1-й этап восстановления/ 

1951                20 

1952              120 - - - -/в связи с окончанием срока спецпоселения/ 

          27 человек уволено после 1952 года. 

    

  Срок поселения был определен – 6 лет. В 1952 году по истечении срока спецпоселения 

все были освобождены, многие уехали на Родину, но часть осталась в Кондопоге, 

работали на комбинате и других предприятиях города. Они вписали свои фамилии в 

историю города. 

В совершенстве изучил бумагоделательное оборудование Бурачевский Е.А. (1915 г.р., 

русский, Бакинская партия). Директор Кондопожского ЦБК, Герой Социалистического 

Труда В.М.Холопов в своей книге «Этапы большого пути» (с.116) пишет: «В историю 

комбината, бесспорно, вошли такие мастера монтажного дела, как Евграф Алексеевич 



Бурачевский, многие годы проработавший на комбинате механиком старой бумажной 

фабрики и потом перешедший на монтаж бумагоделательных машин, и его сын – 

Анатолий Евграфович Бурачевский. Эти люди не только большие специалисты своего 

дела, но и патриоты монтажных работ на бумагоделательных машинах».  

Отличную характеристику В.М.Холопов дает Ивану Семеновичу Гарцуле (1922 г.р., 

украинец из Львовской области, Московская партия) бригадиру лесной биржи 

бумкомбината, называя его «главным инженером биржи». 

В 60-е годы, когда Кондопога была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой, на расширении комбината тон задавали передовые бригады строителей под 

руководством Ивана Андреевича Бабкина (1922 г.р., Бакинская партия), Ивана 

Алексеевича Кривко (1923 г.р., русский, из Кустанайской области, Бакинская партия), 

Ахмеджана Махмудова (1920 г.р., таджик, Бакинская партия) .  

 Как любая большая социальная группа, это были разные люди, но в основном они 

ответственно относились к своей работе. В книге Л.И.Вавулинской «Спецпоселенцы и 

иностранные военнопленные в Карелии в середине 1940-х – середине 1950-х гг.» 

приводятся цифры: «На Кондопожском комбинате из 700 спецпоселенцев, занятых на 

основных строительных и монтажных работах, 430 человек установленные нормы 

выработки выполняли на 100-150 %».   
 Лазарев Андрей Ефимович (1924 г.р., русский, токарь ремонтно-механической 

мастерской, Московская партия) в 1959 году возглавил бригаду коммунистического 

труда). Обоскалов Дмитрий Семенович (1923 г.р., русский из Свердловской области, 

Московская партия)  слесарь цеха капремонта, в 1971 г. награжден орденом Трудового 

Красного Знамени) 

 

На основании архивных материалов можно проанализировать национальный и возрастной 

состав спецпоселенцев, их образовательный уровень. 

 

Национальный состав спецпоселенцев был очень пестрым: 38 национальностей. 

 

 Более половины – русские (40,6 %),  белорусы (10,7 %), украинцы (9 %) – всего 60,3 %. 

Далее идут армяне (5,7 %), татары (4,9 %), казахи, узбеки, грузины (по 3 %),  чуваши (2,7 

%), немцы (2,6 %), мордва(2,3%), азербайджанцы (1,5 %), удмурты (1,3%), башкиры (1%), 

менее 1 % - черкесы, кабардинцы, киргизы, таджики, марийцы, абазинцы, ногайцы, 

молдаване, коми, даргинцы, лезгины, аварцы, каракалпаки, осетины, туркмены чеченцы, 

эстонцы,   

 по 1 человеку – абхазец,  калмык, кумык, литовец, поляк, финн, хакас.  

  

Таблица № 5.     По национальности: 38 национальностей (925 человек) 

Русские – 376 человек – 40, 6 % 

Белорусы – 99             - 10,7 % 

Украинцы – 90            - 9,0 %  

Армяне – 53                 -5, 7 % 

Татары – 45                  - 4,9 % 

Казахи – 29                   - 3,1 % 

Узбеки – 29                   - 3,1 % 

Грузины – 26                - 2,8 % 

Чуваши – 25                  -2,7% 

Немцы – 24                    -2,6 % 

Мордва – 21                  - 2,3 % 

Азербайджанцы – 14    - 1,5 % 

Удмурты – 12                -1,3 % 

Башкиры – 9                  -1 % 



Черкесы – 8                  менее 1 % 

Кабардинцы. киргизы – 7 

Таджики – 6  

Марийцы – 5   

Абазинцы, ногайцы, молдаване,  – 4             

Коми, даргинцы, лезгины – 3  

Аварцы, каракалпаки, осетины, туркмены чеченцы, эстонцы – 2    

Абхазец, калмык, кумык, литовец, поляк, финн, хакас – 1  

 

По возрасту состав спецпоселенцев тоже был широким, года рождений от 1881 до 1928, то 

есть от 18 до 65 лет.  

 

 Таблица № 6.        По возрасту /по году рождения/ 1555 человек 

 

1881 года – 1 человек            1897      - 5                           1913    - 81 

1882         - 4                            1898      - 12                         1914    - 71  

1883         - 1                            1899      - 11                         1915    - 61 

1884         - 2                            1900      - 23                         1916    - 36 

1885         - 5                            1901      - 16                         1917    - 44  

1886         - 2                            1902      - 25                         1918    - 64  

1887         - 2                            1903      - 19                         1919    - 37  

1888         - 7                            1904      - 37                         1920    - 51  

1889         - 2                            1905      - 28                         1921    - 65 

1890         - 7                            1906      - 46                         1922    - 69  

1891         - 10                          1907      - 48                         1923    - 84  

1892         -  6                           1908      - 53                         1924    - 71 

1893         -  4                          1909      - 46                         1925    - 78 

1894         - 11                          1910      - 76                         1926    - 40 

1895         - 11                          1911      - 65                         1927     -25         

1896         - 11                          1912      - 82                         1928     -  4 

                    

1881-1905 – 258 человек (65 лет-41 лет) –   16, 5 % 

1906-1926 – 1268  человек (40лет -20 лет) – 81,5 % 

1927-1928 – 29 человек (19лет-17 лет) – 2 %                                                                                   

                                                                                  

Большинство спецпоселенцев были малограмотными, лишь единицы имели специальное 

образование. 

  

Таблица № 7.       По образованию    Образование указано у 349 человек. 

Неграмотные – 43 – 12 % 

Начальное 1-4 класс – 168 – 48 %  

Неоконченное среднее 5-7 класс – 101 – 30 % 

Среднее 8-10 класс – 25 – 7 % 

Средне - специальное – 9 – 2,6 % 

Высшее и неоконченное высшее – 3 – 0,9 %   

 

Реабилитация спецпоселенцев происходила постепенно. 

17 сентября 1955 года Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ «Об 

амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». По этому указу контингент «власовцы» перестал 

существовать. Из личного дела Лазарева А.Е. видно, что медаль «За боевые заслуги»» и 

медаль «За победу над Германией» ему вернули в 1958 году. 



 Накануне 50-летия Победы в  Великой Отечественной войне одним из последних актов 

реабилитации был Указ Президента РФ от 25 января 1995 года «О восстановлении 

законных прав российских граждан – бывших советских военнопленных и гражданских 

лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный 

период». По этому указу бывшие военнопленные получили статус участника Великой 

Отечественной войны. 

 

Результатом совместного труда кадровых рабочих, приехавших в Кондопогу добровольно, 

направленных после учебы в вузах и училищах, а также определенных на спецпоселение, 

стало восстановление комбината и города.  В декабре 1947 года пущена в эксплуатацию 

буммашина №1, в 1948 году – буммашина №3, в 1950 году – буммашина №2. В 1951 году 

восстановлен целлюлозный завод.  

Участие спецпоселенцев в восстановлении целлюлозно-бумажного комбината и 

Кондопоги – одна из далеких и закрытых страниц истории нашего города. Пришло время 

вспомнить, что и их труд шел в общую копилку. И за каждой сухой цифрой отчетов – 

судьба конкретного человека. 

 

                                       

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения                                                                                                      Приложение №1 

                           

Из личного дела Козловского Сергея Игнатьевича,  

                                                       механика бумцеха. 

                 Начато 10 февраля 1951 года, окончено 14 сентября 1952 года. 

 Родился 14.03.1911 года в Ворошиловграде (Луганск). 

Специальность – мастер по ремонту станкостроения. 

                                              Из автобиографии 

« 13 июня 1942 года под Харьковом наша дивизия попала в плен. В плену в лагере был в 

Польше, город Петрики до 3 августа 1942 года. 

Затем перевезли в Финляндию, г. Рованиеми, где пробыл с 13 августа 1942 года по 16 

ноября 1944 года. 

С 16.11.1944 года перегнали в Норвегию, где пробыл до 9 мая 1945 года.  

16 мая 1945 года комиссией по репатриации был отправлен на Родину в г. Невель в 197 

запасный полк, где проходил военную переподготовку и проверку контрразведкой Смерш. 

28 августа 1945 года организовали рабочий батальон № 2 и отправили в г. Баку 

Сумгаитского района на постройку трубопрокатного завода, где работал с 20 сентября 

1945 года по 20 февраля 1946 года мастером машинопрокатной базы. 

С 20 февраля 1946 года перевели главным механиком ОСМУ №1, где проработал до 29 

апреля 1946 года. 

С Баку перебросили в КФССР г. Кондопогу на восстановление комбината. 

С 4 июня 1946 года по 3 июня 1948 года работал мастером на 11 участке 

Союзпроммонтажа по трубопроводу. 

С 3 июня 1948 года по 6 февраля 1951 года работал мастером группы капремонта при 

отделе главного механика комбината. 

С 6 февраля 1951 года работаю механиком бумцеха. 

                                             19.02. 1951 года»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение № 2 

                                 Из личного дела Лазарева Андрея Ефимовича 

                                                     Закончено в 1987 году. 

Родился в 1924 году 21 декабря в д. Кувшиновка Пензенской области,  

русский, беспартийный, образование среднее,  

окончил школу мастеров при Кондопожском ЦБК (1964-1967), 

Ленинградский техникум ЦБП (1971-1974) по специальности техник-технолог. 

Награды: 

3 июля 1958 года – медаль «За боевые заслуги» 

9 мая 1958 года – медаль «За победу над Германией» 

7 мая 1966 года – медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне» 

                                                     Из автобиографии 

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. С января 1943 года по июль участвовал в 

боях. 12 июля 1943 года раненый в шею и плечо был захвачен немцами в плен. Вскоре 

немецкие войска поспешно отступали и нас перегоняли все дальше к себе в тыл. В 

конце1943 года мы были отправлены во Францию. Во второй половине 1944 года мне 

удалось бежать в направлении союзных войск, где был освобожден американскими 

войсками. Месяца через 2, к нам в лагерь приехала наша миссия по репатриировании 

русских граждан из Европы. 

До марта 1945 года нас подготавливали к отправке на Родину. В конце марта 1945 года я 

вернулся на Родину. В мае месяце я находился в Московской области ст. Поварова в 

стройбатальоне. Откуда был отправлен учиться токарем, окончил учебу и сдал на 4-й 

разряд токаря и работал там до июня 1946 года при ЗИЛе. Потом был отправлен в 

Кондопогу. Сначала работал в СМУ, а затем в конце 1946 года был переведен в 

мехмастерскую бумкомбината токарем, где и работаю до настоящего времени. Работал 

токарем, затем бригадиром токарей, работал сменным мастером, потом нас заменили 

инженера, работал токарем 8-го разряда. В 1959 году нашей бригаде было присвоено 

право называться бригадой коммунистического труда.   

(Уволен 30.06.1987 года по собственному желанию /Источник: алфавитная книга/) 
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