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Аннотация. Автор анализирует особенности становления и развития авиационной металлургии на Урале в годы Великой Оте-
чественной войны. Прослеживаются пути решения проблемы острого дефицита первичного алюминия, создания новых и вос-
становления действующих предприятий отрасли в короткие сроки в условиях массового перебазирования промышленности 
на восток страны. Определяются динамика и основные тенденции «второй индустриализации» СССР применительно к ураль-
скому региону, превращения его в центр авиационного металлургического производства. Предлагается периодизация развития 
отрасли в 1941–1945 гг.
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Abstract. The author analyzes the peculiarities of the formation and development of the aviation metallurgy in the Urals during the Great 
Patriotic War. There are ways to solve the problem of acute shortage of primary aluminum, the creation of new and restoration of existing 
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в  монографии А.А.  Антуфьева представлен комплекс-
ный анализ всех отраслей промышленности Урала, 
имевших общесоюзное значение [3]. Вместе с  тем, 
в  этом фундаментальном труде работа авиационной 
металлургии не нашла должного отражения. Вероятно, 
режим секретности, а  также существовавшая практи-
ка размещения на одной производственной площадке 
нескольких предприятий внесли некоторую путаницу 
в  определении мест дислокации отдельных эвакуиро-
ванных производств, а  также понимание их  особен-
ностей и  видов выпускаемой продукции. Например, 
под названием завода № 95 действительно относяще-
гося к  данной отрасли фактически фигурируют еще 
два предприятия, дислоцировавшиеся в  Верхней Сал-
де: металлургический завод наркомчермета и  завод 
№ 519 наркомцветмета [Там же: 160].

Проблемы, поднимаемые в  работах некоторых 
уральских ученых также лишь в малой степени, часто 
весьма опосредованно касаются развития авиацион-
ной металлургии на Урале в период войны. Вероятно, 
узкоотраслевой подход при рассмотрении этапов раз-
вития уральской промышленности помешал увидеть 
ее тесную связь с  цветной металлургией и  авиацион-
ной промышленностью. Это, а также упомянутая высо-
кая степень секретности, связанная главным образом 
с  оборонной направленностью деятельности не  спо-
собствовали выделению авиационной металлургии 
в отдельную тему для исследований. 

Названные причины, вероятно, объясняют и  от-
сутствие упоминания авиационной металлургии в ка-
честве одного из  направлений в  индустрии страны 
вообще и Урала в частности в работах мемуарного и на-
учного характера, созданных в разные годы руководи-
телями и специалистами цветной металлургии и авиа-
ционной промышленности [9; 22; 46; 47 и др.]. 

В контексте сказанного следует отметить справоч-
ные издания, вышедшие к  300-летию уральской ме-
таллургии. В «Уральской исторической энциклопедии» 
приведены статьи о предприятиях, в том числе авиаци-
онной металлургии в  регионе. В  энциклопедиях «Ме-
таллурги Урала» и «Инженеры Урала» собран большой 
биографический материал о творцах авиаметаллурги-
ческой отрасли [14; 24]. 

Крупным событием с  историографической точки 
зрения стало издание энциклопедии «Металлургиче-
ские заводы Урала. XVII–XX  вв.» [25]. Энциклопедия 
стала новым большим шагом в  разработке, изучении 
и  обобщении истории уральской металлургии. Работа 
содержит большое количество статистической инфор-
мации, значительная часть которой вводилась в науч-
ный оборот впервые. Труд объективно отражает роль 
металлургии Урала (в том числе авиационной) в исто-
рических судьбах России. 

Более подробно проблема развития авиаметал-
лургии на Урале в период Великой Отечественной во-
йны освещается в  литературе, вышедшей под эгидой 
специализированных институтов и  предприятий, от-
носящихся главным образом к  минавиапрому. В  этом 

Авиационная металлургия – одна из стратегически 
важных, определяющих обороноспособность страны 
отраслей. В  годы Великой Отечественной она войны 
входила в  состав наркомата авиационной промыш-
ленности. Ее  особенностью, характерной чертой яв-
лялось тесное взаимодействие предприятий цветной 
металлургии с заводами авиапрома. Первые поставля-
ли алюминий и лигатуры для вторых, производивших 
широкий спектр продукции дальнейших переделов: 
от  слитков и  полуфабрикатов до  самолетов. Значение 
данной отрасли для обороны страны в  годы войны 
трудно переоценить. На нее легла вся тяжесть нагрузки 
по бесперебойному снабжению полуфабрикатами и из-
делиями из алюминиевых сплавов самолето- и двига-
телестроительных заводов в условиях крайнего дефи-
цита материальных и человеческих ресурсов. Особенно 
это касалось начального периода войны, когда решаю-
щую роль играл фактор времени. 

В год 75-летия Победы в  Великой Отечественной 
войне особое значение приобретает факт, что именно 
Урал стал регионом, где в 1941–1945 гг. дислоцирова-
лись основные предприятия, составлявшие базу авиа-
металлургии СССР.

Вопросам экономического развития СССР в  годы 
Великой Отечественной войны в  исторической лите-
ратуре уделялось значительное внимание. В советской 
историографии долгое время основополагающими счи-
тались труд Н.А. Вознесенского и шеститомная история 
Великой Отечественной войны [8; 15]. Достаточно де-
тально рассматривая ход боевых действий в привязке 
к  состоянию экономики, авторы указанных изданий, 
тем не  менее, специально не  выделяли отраслевой 
и  региональный аспекты данной проблемы, останав-
ливаясь большей частью на развитии промышленности 
и восточных регионов в целом.

В других работах, посвященных этой теме, при ана-
лизе роли и  значения вклада Урала в  победу, отдавая 
должное региону как «основной базе производства ме-
талла в стране», авторы практически не выделяют край 
в  качестве единственного поставщика алюминия для 
авиации [21; 32]. 

В статистическом сборнике «Народное хозяйство 
СССР 1941–1945» наряду с важными данными, касаю-
щимися состояния отдельных отраслей и промышлен-
ности в  целом, не  приводятся сведения, касающиеся 
развития цветной и  авиационной металлургии. Более 
того, в таблице поставки отдельных видов стратегиче-
ской продукции предприятий, располагающихся вос-
точнее Урала, отсутствуют цифры о производстве алю-
миния [26]. 

Изучению истории Урала периода Великой Отече-
ственной войны и  его колоссального вклада в  Победу 
посвящена обширная научная литература, увидевшая 
свет в советский [1; 4; 7; 10; 11; 17; 28 и др.] и в пост-
советский [2; 5; 12; 18; 35–37; 41; 42; 48 и др.] периоды. 

Несмотря на  то, что исследование истории ураль-
ской промышленности было традиционным направ-
лением региональной историографии, пожалуй, только 
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ряду отметим академическое издание, поднимающее 
вопросы развития металлургии легких сплавов страны 
в 1917–1945 гг. [16], а также монографию, написанную 
бывшим начальником металлургического главка ми-
навиапрома Ф.И. Квасовым и изданную с грифом «для 
служебного пользования» [20]. Основной акцент в ука-
занных трудах сделан на  производственно-техноло-
гическую составляющую металлургии легких сплавов 
(бериллий, алюминий, магний и их сплавы), в то время 
как региональный и социокультурный аспекты практи-
чески не прослеживаются.

Значительную часть исследований по данной теме 
составляют научно-публицистические и  научно-по-
пулярные издания, а  также публикации в  интернете, 
подготовленные главным образом к  юбилейным да-
там специалистами и  руководителями предприятий  
[13; 19; 23; 27; 38; 44 и др.]. 

Таким образом, несмотря на  наличие достаточно-
го количества печатных работ, касающихся истории 
цветной металлургии, авиационной промышленности, 
других отраслей, проблема становления и  развития 
авиационной металлургии на Урале в 1941–1945 гг. как 
одного из направлений, определяющего индустриаль-
ный облик региона изучена явно недостаточно.

Цель данной статьи – проанализировать ситуацию, 
сложившуюся в  авиационной металлургии на  Урале 
в предвоенный и военный периоды, ее связь с цветной 
металлургией как поставщиком первичного алюми-
ния, рассмотреть предпосылки, динамику и основные 
этапы превращения уральского региона в базовый для 
одного из  важных направлений оборонной промыш-
ленности.

ФОРМИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД

За годы первых пятилеток Уральский экономи-
ческий район (УЭР) фактически превратился в  мас-
штабный военно-промышленный комплекс с  пре-
обладанием базовых отраслей: машиностроения 
и  металлообработки, черной и  цветной металлургии, 
электроэнергетики и  химии. Накануне войны ему 
принадлежало первое место в  СССР по  производству 
цветных металлов, продукции ряда отраслей горной 
и  химической промышленности, по  добыче асбеста, 
платины, магнезита, хромитов, серного сырья, калий-
ных солей и др. Урал являлся второй металлургической 
базой страны, занимал третье место по добыче камен-
ного угля, выработке электроэнергии, вывозке леса, 
изготовлению бумаги и четвертое место – по машино-
строению и  общему объему валовой промышленной 
продукции. [3: 93] 

В целом, по  уровню развития цветной металлур-
гии Урал не имел себе равных в стране. На долю края 
в  1939  г. приходилось 56,6% общесоюзного производ-
ства черновой и 77,3% электролитной меди, 10,7% цин-
ка и 53,8% добычи бокситов [45: 136]. 

В соответствии с третьим пятилетним планом УЭР 
должен был стать основным центром выплавки легких 
металлов – алюминия, магния, бериллия и их сплавов.

Однако планы по  созданию алюминиевых произ-
водств на  востоке страны (Уральский алюминиевый 
завод, алюминиевый завод в  Кузбассе), намеченные 

XVIII съездом ВКП(б) в марте 1939 г., были реализова-
ны не в  полной мере, несмотря на требования «уско-
рения сроков строительства и  ввода в  действие про-
изводственных мощностей», «рассредоточения новых 
предприятий по  основным экономическим районам 
страны» и «организации кооперирования предприятий 
внутри экономических районов»1.

В сентябре 1939  г. на  Урале был выпущен первый 
алюминий: в  эксплуатацию ввели первую очередь 
Уральского алюминиевого завода (УАЗ) с  64  электро-
лизными ваннами. В  соответствии с  требованиями 
резкого увеличения выпуска продукции уже в  1940  г. 
количество ванн удвоилось. Всего перед войной завод 
произвел 14 956 т металла [3: 34]. УАЗ обеспечивал по-
ставку 36% алюминия и  33% глинозема, производив-
шихся в стране2.

Технология изготовления алюминия УАЗ находи-
лась на более высоком уровне, чем на введенных в экс-
плуатацию в  1932  и  1933  гг. Волховском (ВАЗ) и  Дне-
провском (ДАЗ) алюминиевых заводах. Коллективом 
уральского предприятия была успешно решена одна 
из  сложных проблем алюминиевого производства  – 
получение глинозема по  наиболее технически совер-
шенному методу Байера. Преобразование переменного 
электротока в постоянный производилось на УАЗ с по-
мощью ртутных выпрямителей, которые обладали бо-
лее высоким КПД, были проще и удобнее в эксплуата-
ции, чем применявшиеся до  этого мотор-генераторы. 
Мощные электролизные ванны УАЗ также имели ряд 
преимуществ по сравнению с многоанодными [9: 143].

Ввод в эксплуатацию уральского предприятия имел 
большое значение для укрепления военно-экономиче-
ского потенциала страны и находился в русле тенден-
ции создания мощной промышленной базы на восто-
ке, снижения зависимости от  предприятий западного 
региона. 

Это касалось и предприятий авиаметаллургического 
комплекса, тесно связанных с производством «крыла-
того металла». Для обеспечения растущих потребностей 
советской авиационной промышленности в  полуфа-
брикатах, изделиях, специальных конструкционных 
материалах из  алюминия и  его сплавов в  1930-е  гг.  
создавалась соответствующая база. 

В 1933 г. под Москвой (Кунцево) завершилось строи-
тельство первого в стране специализированного завода 
№ 95 ориентированного на выпуск труб, листов, прут-
ков, профилей и штамповок из алюминиевых сплавов. 
В ноябре 1940 г. был введен в эксплуатацию аналогич-
ный завод № 150 в Ступино (Московская область). 

Возможность получения изделий для авиастроения 
в удаленном от границ районе, снижения зависимости 
от заводов, расположенных в центральном регионе Со-
ветского Союза должен был обеспечить завод №  268 
авиационной металлургии в Каменск-Уральском (впо-
следствии  – Каменск-Уральский металлургический 
завод (КУМЗ) Свердловская область), решение о  стро-
ительстве которого было принято правительством 
в июне 1939 г. Его актуальность и своевременность со-
стояла еще в том, что Урал перед войной практически 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов ЦК. М.: Политиздат, 1971. Т. 7. 75 с. С. 75.

2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 43. Д. 159. Л. 148
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не имел передельных производств цветных металлов, 
ограничиваясь выплавкой и электролизом меди, цин-
ка, алюминия, магния. 

Крупной, нерешенной проблемой региона остава-
лось также наличие хронического дефицита топлива 
и  электроэнергии, который испытывала минераль-
но-сырьевая база, особенно в  части перспективы 
снабжения таких энергоемких производств как по-
лучение алюминия и авиаметаллургия. Тем не менее, 
созданная материально-техническая база и промыш-
ленный потенциал Урала позволяли развернуть здесь 
массовое производство всех видов вооружения и бое-
вой техники.

Таким образом, в Советском Союзе авиационная ме-
таллургия начала формироваться как самостоятельная 
отрасль в начале 1930-х гг. Основными поставщиками 
сырья являлись ДАЗ и  ВАЗ.  Тихвинский глиноземный 
завод (ТГЗ) вступил в число действующих предприятий 
в  1938  г. Переработкой алюминиевых сплавов на  по-
луфабрикаты и изделия для авиации занимался завод 
№ 95. В силу расположения в западном и центральном 
регионе, следовательно, уязвимости данных предпри-
ятий в случае наступления «особого периода», а также 
необходимости увеличения мощностей авиационной 
промышленности за  счет создания соответствующих 
производств на Урале и в Сибири перед войной в экс-
плуатацию были введены УАЗ и завод № 150 (СМК).  

Становлению Урала в  качестве базы авиационной 
металлургии должно было способствовать также стро-
ительство Богословского алюминиевого завода (БАЗ), 
использующего Североуральское месторождение бок-
ситов. Проектным заданием, утвержденным 17  апре-
ля 1941  г., на  нем предусматривалось производить 
в год 40 тыс. т глинозема и 15 тыс. т алюминия. [25: 80] 
В Сибири было начато строительство Сталинского (Но-
вокузнецкого) алюминиевого завода (НкАЗ). Решить 
проблему уменьшения зависимости от  центрально-
го региона в  части металлообработки легких сплавов 
было призвано создание завода №  268 в  Каменск-У-
ральском. Но быстрое продвижение врага внесло кор-
рективы в первоначальные планы.

АВИАЦИОННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ  
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
(1941–1942 гг.)

Великая Отечественная война потребовала бы-
строй и всесторонней мобилизации промышленности 
СССР, перестройки ее на производство продукции для 
фронта. Уже в первые месяцы войны страна потеряла 
жизненно важные западные экономические районы. 
На  оккупированной территории в  1941  г. оказались 
многие предприятия цветной промышленности, по-
ставлявшие значительную часть никеля, меди, магния, 
цинка и порядка 60% алюминия. Полностью прекрати-
лось производство кремния, силумина, необходимых 
при производстве танков и использовавшихся в авиа-
ции. Производство проката цветных металлов сократи-
лось в 430 раз [4: 504, 505].

В силу этого перед работниками уральской метал-
лургии встали особенно масштабные и ответственные 
задачи. 

О катастрофическом положении с  «крылатым ме-
таллом» с  первых дней боевых действий свидетель-
ствует факт обозначения И.В.  Сталиным в  ходе пе-
реговоров с  представителями администрации США 
уже в июле 1941 г. четырех позиций, в которых на тот 
момент СССР нуждался больше всего. В их  числе был 
алюминий. [49:  46]. Он требовался не только для ави-
ационной, но  и танковой, судостроительной и  других 
оборонных отраслей промышленности. Высокопроч-
ные дюралюмины в  виде листов и  плит служили ос-
новным материалом для обшивки самолетов. Из  них 
и  авиаля получали заготовки сложной формы для де-
талей авиадвигателей, винтов, шасси, силового набора 
фюзеляжа самолета. Из  пластичного малолегирован-
ного дуралюмина и  алюминиево-магниевых сплавов 
прокатывали проволоку для заклепок, из листов сплава 
алюминия с марганцем сваривали емкости для горюче-
го. Силумины шли на изготовление отдельных деталей 
танков, САУ, гидросамолетов. Без магниевых и алюми-
ниевых порошков невозможно было выпускать бомбы, 
снаряды, осветительные ракеты. 

Характеризуя военно-промышленный комплекс 
СССР периода Великой Отечественной войны отметим, 
что он  состоял из  пяти относительно самостоятель-
ных и  в  то  же время взаимно-обусловленных произ-
водственно-технологических комплексов, входивших 
в  систему военно-промышленных наркоматов. Это  – 
авиационная промышленность, промышленность 
вооружений, бронетанковая промышленность, судо-
строительная промышленность и  промышленность  
боеприпасов. 

Приоритетным и  одним из  наиболее сложных на-
правлений организации военно-промышленного 
производства с  первых месяцев войны явилось нала-
живание системы производственных связей: между 
предприятиями одного наркомата, между предприяти-
ями разных наркоматов при комплектации «готового 
изделия», между предприятиями разной ведомствен-
ной принадлежности в пределах экономического рай-
она, области или края.

В структуру наркомата авиапромышленности 
помимо самолето- и  двигателестроительных пред-
приятий входили крупные специализированные ме-
таллургические заводы с  замкнутым циклом произ-
водства  – от  выплавки слитков до  выпуска готового 
проката и  штамповок. Их  курировало, обеспечивало 
бесперебойную работу специальное главное управле-
ние – 8-й металлургический главк. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны 
основными поставщиками алюминия для авиаметал-
лургии оставались ВАЗ и ДАЗ. УАЗ находился на этапе 
формирования крупного промышленного производ-
ства. В этот период здесь очень остро стояли вопросы 
качества продукции. По  некоторым оценкам перед 
войной металлургические заводы Урала поставляли 
предприятиям наркомата авиационной промышлен-
ности лишь 5% качественного металла [39: 326].

Осенью 1941  г. прекратили работу ВАЗ и  ДАЗ, ТГЗ 
и Тихвинские бокситовые рудники, в связи с чем алю-
миниевая промышленность потеряла большую часть 
своих производственных мощностей. Оборудование 
этих предприятий было демонтировано и  вывезе-
но в восточные районы, в том числе в УЭР. Например, 
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с  ДАЗ было отправлено около 2000  вагонов, из  них 
на УАЗ -350 [22: 41].

Таким образом, авиапромышленность в начале Ве-
ликой Отечественной войны столкнулась с  двумя се-
рьезными проблемами. Первая  – острый недостаток 
металла для создания самолетов. Вторая – угроза поте-
ри металлообрабатывающих заводов, необходимость 
налаживания в спешном порядке аналогичных произ-
водств на востоке страны. 

На седьмой день войны в ходе проработки планов 
эвакуации нарком авиапромышленности А.И.  Шаху-
рин направил докладную записку председателю ГКО 
И.В. Сталину, где подчеркивалось, что «в случае выхода 
из строя только лишь одного цеха завода № 95 вся авиа-
ционная промышленность СССР будет парализована»3.

Постановление СНК СССР и  ЦК ВКП(б) «О  военно- 
хозяйственном плане на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. 
по  районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Ка-
захстана и Средней Азии», принятое 16 августа 1941 г., 
предусматривало перевод в  восточные регионы всех 
промышленных предприятий наркомавиапрома; ввод 
в действие в течение первой половины 1942 г. всех эва-
куированных самолетостроительных заводов; резкое 
увеличение к  1  января 1942  г. мощности УАЗ, а также 
форсирование строительства Сталинского алюминие-
вого завода и Березниковского магниевого комбината4.

12 июля 1941 г. ГКО принял постановление «О соз-
дании заводов-дублеров по деформированным полу-
фабрикатам и  фасонному литью из  легких и  ультра-
легких сплавов». В  нем значились дублеры заводов 
№  95  и №  150, которые должны были разместиться 
в  Свердловской области: соответственно, в  Верхней 
Салде, на  площадке завода «Стальконструкция» нар-
комстроя, и Каменск-Уральском, на месте строитель-
ства завода № 268. 

Быстрое продвижение врага, участившиеся авиана-
леты делали работу заводов № 95 и № 150 нестабиль-
ной. Угроза захвата предприятий стала реальной к концу 
сентября. 8 октября 1941 г. ГКО принял постановление 
об эвакуации на Урал завода № 95, 10 октября – завода 
№ 150. Всего подлежало эвакуации 118 из 139 заводов 
наркомата авиационной промышленности или 85% 
[33: 25; 31: 140]. 

Последний, 1197-й, вагон с  оборудованием, людь-
ми, заготовками и  материалами с  завода №  95  ушел 
5 ноября 1941 г.5 К 5 декабря была в основном завер-
шена эвакуация завода № 150. Было отправлено более 
2200 вагонов. Всего было демонтировано и отправлено 
на восток металлургическое оборудование общей мас-
сой около 200 тыс. т [16: 282].

К началу поступления эшелонов на  Урал на  пло-
щадке завода в Каменск-Уральском велась лишь кладка 
стен литейного цеха. Оборудование разгружали вдоль 
железнодорожной ветки под открытым небом. Ме-
таллургическую часть предполагалось восстановить 
к  1  декабря 1941  г., но  недостаток стройматериалов 
и рабочей силы поставил под угрозу выполнение про-
граммы выпуска обшивочных листов для самолетов. 

3 Музейно-выставочный центр (МВЦ) ВСМПО. Директивные 
документы и переписка завода № 95 с НКАП СССР.

4 КПСС в резолюциях и решениях съездов… Т. 7. С. 234, 237.
5 МВЦ ВСМПО.  Акт о  завершении работ по  эвакуации завода 

№ 95 НКАП СССР.

В  ходе длительных обсуждений было принято риско-
ванное и  не  самое простое решение  – вернуть завод 
на старую площадку в Ступино. О сложности ситуации 
говорит тот факт, что в 1 квартале 1942 г. из 118 эваку-
ируемых и  94  демонтированных заводов НКАП СССР 
было восстановлено лишь 72 6. Тем не менее, были при-
ведены серьезные обоснования того, что все сохранив-
шиеся и  приспособленные для производства корпуса, 
наземные и подземные коммуникации гарантировали 
максимально быстрое восстановление завода и  нала-
живание выпуска продукции. Вопрос о реэвакуации ре-
шился после того, как врага отбросили от Москвы. По-
становление ГКО о возвращении в Ступино прокатного 
и  кузнечного производства было принято 16  февраля 
1942 г.

Первый из 26 эшелонов вернулся с Урала в Ступи-
но 8 марта 1942 г., а с 16 апреля завод № 150 перешел 
на  непрерывную двухсменную работу без выходных. 
В августе 1942 г. были получены годные слитки диаме-
тром 160 и 180 мм из сплавов АК6 и Д16 [38: 24].

В Каменск-Уральском осталась почти половина все-
го рабочего персонала, приехавшего из  Ступино, что 
существенно помогло как в строительстве, так и в ос-
воении производства металлургического завода № 268. 
Строительные и  монтажные работы продолжались 
ускоренными темпами. Уже 14  февраля 1942  г. была 
произведена первая плавка алюминия. Из-за отсут-
ствия металлообрабатывающих цехов слитки для про-
катки на листы отправляли в Верхнюю Салду на завод 
№ 95 [25: 249].

Но наиболее крупным и  по  объемам промышлен-
ного производства, и  по  масштабам решаемых задач 
являлся завод №  95. К  концу 1941  г. здесь работало 
1080 человек, эвакуированных из Москвы. Именно они 
составили наиболее квалифицированную часть коллек-
тива предприятия. Оно заняло 70% производственных 
площадей завода Стальконструкция. Остальная часть 
отошла к заводу № 519 наркомцветмета, выпускавше-
му прокат из сплавов на основе меди. 

В ноябре 1941 г. был утвержден график пуска завода 
№ 95, на декабрь 1941 – январь 1942 г. спущен произ-
водственный план. С учетом того, что отдельные узлы 
оборудования приходили в  Верхнюю Салду вплоть 
до  марта 1942  г., решить эту задачу в  первые месяцы 
работы на  новом месте было крайне непросто. Тем 
не  менее, завод начал выдавать продукцию в  преж-
нем ритме и довоенных объемах всего через полгода,  
в мае 1942 г. 

Анализируя проблему снабжения авиационной ме-
таллургии первичным и  вторичным алюминием, сле-
дует отметить, что на первых порах выручали мобили-
зационные запасы, но их надолго не хватило. Ценился 
каждый кусок металла. Рассказывают, что некоторые 
директора самолетостроительных заводов специаль-
но приезжали в Верхнюю Салду и Ступино, чтобы по-
добрать из отходов хотя бы небольшие обрезки листов 
и профилей. 

С первых дней войны принимались чрезвычайные 
меры по резкому увеличению выпуска «крылатого ме-
талла» на  единственном его поставщике  – УАЗ.  Были 
определены два основных направления деятельности: 

6 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 93. Д. 70. Л. 220–250.
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интенсификация работы функционирующих агрега-
тов; рост имеющихся и ввод новых мощностей. Боль-
шую роль сыграли трудовые и  технические ресурсы 
эвакуированных предприятий. Сюда было направлено 
и  смонтировано оборудование электролизного и  гли-
ноземного цехов ДАЗ.  Кадровый состав пополнился 
большой группой работников ДАЗ и  ВАЗ, ленинград-
скими проектировщиками и  учеными, вызванными 
из армии специалистами. 

Осенью 1941 г. вступила в эксплуатацию вторая оче-
редь глиноземного цеха № 1, построенная всего за 3 ме-
сяца. В последний месяц 1941 г. ввели в строй первый 
промышленный цех кристаллического кремния, необ-
ходимого для получения силумина. Работы осущест-
вляли главным образом электротермисты ДАЗ. К реше-
нию технических задач привлекались лучшие ученые 
и  проектировщики алюминиевой промышленности. 
Было налажено производство силумина на  литейном 
участке электролизного цеха, а  также промышленное 
производство вайербарсов. 

Основной производитель полуфабрикатов для ави-
ации, завод №  95, в  1941-1942  гг. в  основном получал 
первичный алюминий с УАЗ. Например, уже в декабре 
1941 г. УАЗ отгрузил этому предприятию 18 т алюминия7.

Сырьевой базой алюминиевой промышленно-
сти служили Северо-уральские бокситовые рудники. 
С  1941  г. наряду с их  рудой глиноземный цех УАЗ ис-
пользовал бокситы местных Каменских месторожде-
ний, применяя комбинированную схему переработки 
сырья, различного по химическому составу и содержа-
нию полезных компонентов. С  началом войны трест 
«Севуралбокситруда» резко увеличил добычу бокситов. 
Снабжение улучшилось в связи с поставкой сырья мест-
ных месторождений, а также передачей Соколовского 
месторождения бокситов. В  результате, в  1942  г. вы-
пуск глинозема вырос на 36,9% по сравнению с 1941 г. 
[44:  34]. Однако этого было недостаточно. Решению 
проблемы в определенной степени помогли разработка 
более совершенного метода комплексной переработки 
низкосортных Соколовских и северо-уральских бокси-
тов, за  который группа работников УАЗ, работавших 
под руководством профессора Ф.Ф.  Вольфа в  1942  г. 
была удостоена Сталинской премии. Новшество позво-
лило увеличить извлечение глинозема из  руды и  по-
высить производительность, а годовой экономический 
эффект от его внедрения превысил 5 млн руб.

В период острого дефицита цветных металлов 
на Урале была срочно организована переработка вто-
ричного сырья на  двух новых заводах Вторцветме-
та – Верх-Нейвинском и Сухоложском. 7 ноября 1941 г. 
Верх-Нейвинский завод начал выпускать вторичный 
алюминий, а  затем баббиты, свинец, алюминиевое 
литье, кузнечную поковку. Сухоложский завод, кроме 
вторичного алюминия, производил дюралевые сплавы, 
бронзу, латунь. Уже в 1942 г. они дали стране 440 т цин-
ка, 4447 т свинца, 9714 т баббита и 10 244 т алюминия 
[22: 151]. Большая часть сырья поступала на предприя-
тия непосредственно с фронта. 

Таким образом, авиационная металлургия на Урале 
в начальный период войны развивалась в соответствии 

7 МВЦ ВСМПО.  Отчет по  основной деятельности завода 
№ 95 за 1942 г.

с  задачами, вставшими перед всей промышленно-
стью страны: эвакуация, развертывание производства 
на  новой площадке, как можно более быстрое дости-
жение довоенных объемов. Но  были свои особенно-
сти. Во-первых, уникальность производства завода 
№  95, фактически целиком поставленного «на коле-
са» и  напряженная ситуация, связанная с  эвакуацией 
и  реэвакуацией завода №  150 поставили под угрозу 
снабжение всех авиационных заводов полуфабрика-
тами из алюминиевых сплавов. Во-вторых, сложилась 
критическая ситуация со снабжением чушковым алю-
минием, который поставлял только УАЗ. Тем не менее, 
именно в этот период произошел перелом в географии 
размещения специализированных предприятий отрас-
ли. Доля поставок металла для авиационной промыш-
ленности заводов, расположенных в восточных регио-
нах страны выросла с 6,8% в 1941 г. до 69,8% в 1942 г.  
[39: 327].

АВИАЦИОННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НА УРАЛЕ  
В 1942–1945 гг.

Завод № 95 в течение всей войны оставался основ-
ным поставщиком широкой линейки полуфабрикатов 
для самолето- и  двигателестроения СССР.  Поэтому 
важно остановиться на характеристике его главных пе-
ределов. Характерным для периода становления про-
изводства было то, что работа по  выпуску продукции 
велась параллельно с  монтажом, поэтому достаточно 
сложно разделить эти процессы. 

К концу ноября 1941 г. в литейном цехе уже осущест-
влялись пробные плавки, и шла отливка в водоохлаж-
даемые тонкостенные изложницы. Печи были приняты 
в эксплуатацию в начале 1942 г. С первых дней работы 
предстояло увеличить мощность плавильного произ-
водства примерно на  50%. Дополнительная трудность 
заключалась в  необходимости серьезного снижения 
расхода электроэнергии без снижения при этом каче-
ства слитков. Главным металлургом С.М.Вороновым 
впервые в  стране была разработана технология вы-
плавки высококачественных алюминиевых сплавов 
в плавильных печах с газовым обогревом. 

В 1942 г. был организован опытный цех, в котором 
осваивалась технология получения слитков алюмини-
евых сплавов методом непрерывного литья с отводом 
тепла водой непосредственно от слитка. Конструктора-
ми была спроектирована, а затем изготовлена на заво-
де установка непрерывного литья в  комплекте с  пла-
вильной печью емкостью 2 т.

В 1943–1944  гг. здесь была освоена непрерывная 
отливка слитков всех алюминиевых сплавов, выпуска-
емых заводом № 95. Разработка технологий и освоение 
производства слитков этим методом имели принципи-
альное значение для отечественной металлургии лег-
ких сплавов.

11 февраля 1943 г. на заводе вступила в строй пер-
вая газовая печь, спроектированная и  изготовленная 
собственными силами. Затем число печей увеличилось 
до  11, что позволило, значительно экономя электроэ-
нергию, выдавать намного больше продукции.

Устанавливать и  монтировать уникальное прокат-
ное оборудование начали в  ноябре 1941  г., а  к  концу 
декабря три ленточных стана и  растяжные машины 
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достигли уже предпусковой стадии. Вскоре были нала-
жены прокатка и выпуск алюминиевых лент. Головной 
стан «Трио» был смонтирован всего за 13 дней в начале 
1942 г. В январе 1942 г. цех выполнил свой первый про-
изводственный план лишь на 28%8. Сказались различ-
ного рода трудности, в  том числе и  технологические. 
Одна из проблем заключалась в том, чтобы значитель-
но снизить брак по  раскрытию слитков при горячей 
прокатке. В результате проведения исследований была 
изменена форма их  боковых малых граней: вместо 
прямоугольной  – скругленная. Это позволило почти 
полностью ликвидировать брак. Заслуга в применении 
такой формы граней слитков принадлежала главному 
технологу завода Д.А.  Петрову. Это усовершенствова-
ние известно среди специалистов как «замок Петрова». 
Для повышения пластичности горячекатаных полос 
при их дальнейшей холодной прокатке и для снижения 
брака по растрескиванию кромок была введена гомоге-
низация слитков. Эти и другие мероприятия позволили 
цеху повысить производственные показатели довоен-
ного периода.

Несмотря на то, что начало выпуска труб было по-
ложено еще в октябре 1941 г., при переходе к серийно-
му производству приходилось решать те  же вопросы, 
что и в других цехах: некомплектность оборудования, 
недостаток кадров, отсутствие грузоподъемных ме-
ханизмов. План января 1942  г. цех выполнил по  мед-
ной трубной заготовке на 117,6%, по трубам – на 5,9%, 
по профилям – на 66,8%9. К маю 1942 г. цех выпускал 
столько же продукции, сколько на старой площадке.

В ходе выполнения стоявших перед заводом про-
блем здесь была усовершенствована технология изго-
товления самых трудоемких труб АМГ 6 × 1 мм: вместо 
трубной заготовки 52 × 46 мм с циклом обработки бо-
лее месяца, использовавшейся ранее для их изготов-
ления, была применена заготовка 31 × 1,5 мм, что по-
зволило значительно повысить производительность 
труда. В 1942 г. цех получил срочный правительствен-
ный заказ по обеспечению завода № 518 (Ревда) мед-
ной трубной заготовкой 32 × 28 мм для изготовления 
танковых радиаторных труб. Первоначально при по-
лучении труб с толщиной стенки 0,1–0,15 мм из меди 
марок М1, М2  большое их  количество шло в  брак 
по разностенности. Было принято решение увеличить 
допуски на  геометрические размеры промежуточ-
ной заготовки (диаметр, разностенность, конусность 
реза), что дало нужный результат. Для сокращения 
цикла обработки труб, особенно малого диаметра 
были сконструированы и изготовлены три пресса уси-
лием 225  тс. Получение тонкостенной заготовки по-
зволило вдвое сократить число протяжек на волочиль-
ных станах и на 50% – число промежуточных отжигов 
[16: 323]. 

В 1943 г. перед цехом была поставлена задача рез-
кого увеличения выпуска тонкостенных труб из  алю-
миниевых сплавов диаметром 6–22 мм. С этой целью 
были смонтированы станы холодной прокатки труб 
«Рокрайт», что позволило обеспечить нужное количе-
ство продукции, облегчить труд волочильщика и сокра-
тить цикл обработки. 

8 ЦДООСО. Ф. 2372. Оп. 1.Д. 34. Л. 8
9 Там же.

В числе работ, проведенных коллективом трубо-
прессового цеха в годы войны, следует выделить осво-
ение в  1944  г. выпуска труб из  алюминиевых сплавов 
повышенной прочности размером 80 × 2,5 мм, большой 
длины и хорошего качества поверхности. Увеличению 
выпуска прессованных прутков способствовал переход 
от прессования прямым методом из контейнера 280 мм 
к  прессованию обратным методом из  контейнера  
370–450  мм, что позволило добиться снижения силы 
давления пресса и прессовать с большей скоростью.

Монтаж молота в  кузнечном цехе занимал в  сред-
нем три дня. Первая продукция, лопасти, здесь была 
получена в декабре 1941 г. Их вальцовка осуществля-
лось на заводе № 95, штамповка – на УЗТМ, после чего 
заготовка возвращалась для насадки кольца с  высад-
кой комля и термообработки и направлялась заводу – 
изготовителю винтов для самолета. Кроме лопастей 
изготавливались картера, крыльчатки, диски, порш-
ни, фитинги и другая продукция. Впервые в мировой 
практике в  кузнечном цехе было освоено производ-
ство носков картеров звездообразных авиационных 
двигателей с  воздушным охлаждением из  литых ци-
линдрических заготовок. Это обеспечило бесперебой-
ное снабжение самолетных заводов моторами и лопа-
стями винтов. 

К концу войны производство картеров увеличилось 
по сравнению с 1941 г. более чем в 3 раза, поршней – 
в 2,2 раза, штамповок – в 2,8 раза [16: 335].

В абсолютном выражении объемы продукции, вы-
пущенной заводом в  1941–1945  гг., представлены 
в табл. 110.

В их  числе штамповки шестерен для бортовой пе-
редачи и кривошипов танков; трубы, полосы, профили 
для производства электроторпед ЭТ-80; штамповки 
к  мотору М-71; поковки для самолетов МА-7, ТУ-2,  
ЕР-2, ПЕ-2; швеллеры и  накладки для ЯК-9; поковки 
для опытных образцов нового двигателя конструктора 
Люлька; лопасти ИЛ-12; штамповки камеры сгорания, 
прутки и трубы для испытаний ЯК-3, ЛА-7  с  реактив-
ным двигателем РД-1 – тысячи наименований других 
изделий для десятков образцов военной техники. И это 
при том, что до 70% работающих составляли подростки 
и молодежь [23: 58].

На предприятии остро стояла проблема с кадрами. 
Основную часть квалифицированных работников со-
ставляли эвакуированные со старой площадки (17,5%). 
Остальные практически не имели опыта работы в ме-
таллургической промышленности. Это  – эвакуиро-
ванные из различных областей СССР (43,5%); мобили-
зованные из  Татарской ССР и  Свердловской области 
(3,3%); спецпереселенцы (8,2%). На долю местного на-
селения приходилось 8,1% работающих11.

Из Москвы в  Верхнюю Салду было эвакуировано 
железнодорожное училище №  3, несколько групп ре-
месленных училищ (РУ) № 13 из Тулы и № 6 из Ленин-
града, из  которых сформировалось базовое РУ №  27. 
Учащиеся РУ и школы ФЗО составляли 19,3% кадрового 
состава завода № 95.

10 МВЦ ВСМПО.  Отчеты по  основной деятельности завода 
№ 95 1941–1945 гг.

11 МВЦ ВСМПО.  Отчет по  основной деятельности завода 
№ 95 за 1942 г.
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Таблица 1
Производство основной продукции заводом № 95 в 1941–1945 гг., т  

[Production of the main products by the plant No. 95 in 1941–1945, tons]

Продукция [Products]
Годы [Years]

1941 1942 1943 1944 1945

Листы [Sheets] 11 908,5 10 616,8 11 848 7193 5088

Трубы [Pipes] 1158,7 1182,4 1750 1900 1714

Прутки [Bars] 5874,6 5318,9 5405 4906 4464

Профили [Sections] 2157 27 96,7 4130 4447 3480

Штамповки [Stampings] 3572,2 4186,7 5651 7163 4819

Лопасти [Blades] 2600 5350,2 7286 5956 1199

Аналогичный характер носили производственные, 
технологические и  кадровые проблемы на  строящем-
ся металлургическом заводе № 268 в Каменске-Ураль-
ском. Преодолевались они схожими путями. Немалую 
роль в  этом сыграли специалисты, эвакуированные 
из  Ступино. В  1943  г. в  эксплуатацию были введены 
кузнечный и  профильно-прессовый цехи. В  начале 
1944 г. вошла в строй первая очередь завода. 4 января 
1944  г. он  был выделен в  самостоятельную производ-
ственно-хозяйственную единицу. 7 апреля 1945 г. про-
катали первую листовую продукцию [19]. С этого вре-
мени на Урале начало функционировать предприятие, 
которое структурно вошло в  авиаметаллургический 
главк наркомавиапрома и специализировалось на вы-
пуске проката и штамповок из алюминиевых сплавов 
для создания авиационных моторов и самолетов. 

Ситуация с  обеспечением авиационной металлур-
гии первичным и вторичным алюминием на этом эта-
пе также претерпела изменения. 

Вторая очередь УАЗ вступила в  эксплуатацию 
к июлю 1942 г. В течение года были построены новый 
глиноземный и второй электролизный цехи с четырь-
мя корпусами, в которых установили ванны различных 
конструкций, в том числе мощные механизированные 
ванны с непрерывно действующим самообжигающим-
ся анодом. За  время войны число действующих ванн 
на заводе увеличилось в 5,4 раза. Вплоть до 1943 г., ког-
да вступила в строй первая очередь НкАЗ, УАЗ являлся 
единственным в  стране производителем «крылатого» 
металла. Но даже в 1944 г. он давал 87% его общей доли. 
Всего за  весь период Великой Отечественной войны 
на УАЗ выпустили 300 тысяч т алюминия [13], что зна-
чительно превысило довоенные мощности ВАЗ и ДАЗ.

Кроме того, здесь был освоен выпуск кристалли-
ческого кремния и  силумина для танковой и  авиаци-
онной промышленности, карбида кальция – для мон-
тажных работ, плавленого магнезита – для футеровки 
сталеплавильных печей, флотационного криолита  – 
для электролизных цехов завода и  изготовления пи-
ротехнической продукции. В  1944  г. 97% всего произ-
водимого здесь силумина относилось к высшему сорту 
[3: 149]. 

Увеличение выплавки алюминия на  УАЗ было до-
стигнуто не только за счет расширения производства, 
но и  путем совершенствования оборудования, интен-

сификации производственного процесса. Были вне-
дрены мощные механизированные ванны с непрерыв-
но действующим самообжигающимся анодом, освоен 
прогрессивный вид электролизера, усовершенствован 
режим электролиза, применена пневматическая обра-
ботка ванн, механизированы тяжелые операции извле-
чения штырей из анодов с помощью эксцентрикового 
аппарата и электропривода и т.д.

Мощности алюминиевой промышленности Урала 
росли и за счет нового строительства. На базе эвакуи-
рованного оборудования ВАЗ и ТГЗ шло ускоренное со-
здание НкАЗ и БАЗ.

Строительство БАЗ началось в  1941 г. По  проекту 
завод должен был производить 208  тыс.  т глинозема 
и 66 тыс. т алюминия в год [Там же: 151]. В 1943 г. была 
получена первая продукция  – гидроксид алюминия. 
Первый глинозем получили в 1944 г., а первый алюми-
ний был выдан 9 мая 1945 г. – в день Победы над фаши-
стской Германией. Впервые в мировой практике здесь 
наладили работу печей спекания на пылеугольном то-
пливе вместо мазута. 

7 января 1943 г. выплавили первый алюминий в Си-
бири, на  Сталинском алюминиевом заводе (НкАЗ). 
В годы Великой Отечественной войны здесь было про-
изведено около 28 тыс. т металла [27]. 

Таким образом, в  годы войны заводы по  выпуску 
алюминия на  востоке страны или только строились, 
или в  спешном порядке налаживали его крупномас-
штабное производство. 

В годы войны предприятия Урала сталкивались 
с серьезными проблемами в обеспечении их электро-
энергией. На энергоемкие алюминиевую и авиаметал-
лургическую промышленность приходилось порядка 
30% электроэнергии, потребляемой промышленными 
предприятиями в  Свердловской области. Острая не-
хватка электрических мощностей, резкие сокращения 
силы тока вели к  нарушению технологических про-
цессов электролиза, плавления, прессования, а  также 
вынужденному отключению части оборудования, его 
преждевременному износу, уменьшению выплавки 
и снижению сортности металла, увеличению норм рас-
хода сырья. Все это ухудшало технико-экономические 
показатели производства алюминия и изделий из него. 
Однако предприятия пытались собственными силами 
облегчить острейшую ситуацию, снизив там, где это 
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возможно, энергозависимость. Так, в  литейном цехе 
завода № 95 были разработаны и внедрены газогенера-
торы, работающие на низкокалорийном угле уральско-
го региона. Это позволило перейти с  электрического 
питания плавильных печей на газовое [23: 33].

Немаловажную роль в увеличении выпуска продук-
ции играло то, что почти все бокситы региона добыва-
лись в Свердловской области. Лишь небольшая их часть 
поступала из Башкирии. Сырьевой базой алюминиевой 
промышленности оставались Северо-уральские бокси-
товые рудники и бокситы Каменских месторождений. 
Уральские рудники, помимо заводов своей отрасли, 
обеспечивали бокситами предприятия черной метал-
лургии, огнеупорной, цементной, абразивной и  лако-
красочной промышленности, а также НкАЗ.

Кроме того, следует отметить характерную черту 
этого периода, напрямую повлиявшую на  работу от-
расли. В 1942 г. снабжение союзниками стратегически-
ми материалами, в том числе алюминием, стало воз-
растать [6: 336]. Если в 1941 – первой половине 1942 г. 
основной объем алюминия для переработки в изделия 
поступал на  завод №  95  с УАЗ, то в дальнейшем пре-
обладал импортный металл, поставляемый на  осно-
ве Закона о  передаче взаймы и  в  аренду вооружения 
(ленд-лиз). В  Верхнюю Салду он  приходил из  портов 
и  железнодорожных узлов по  преимуществу южного 
и  восточного направлений: Бендер-Шах (ныне – Бен-
дер-Торкеман, Иран), Владивосток (Эгершельд, Чуркин 
мыс), Ашхабад и других. Алюминиевые отходы и лом 
для переплавки поступали с заводов № 1, 77, 124, 150, 
279, 381, 515 [13]. Большая его часть, предназначенная 
для создания самолетов, была превращена в  изделия 
на заводе № 9512.

С 1  октября 1941  г. по  30  апреля 1944  г. США от-
правили Советскому Союзу алюминия и  дюралюми-
ния – 99 тыс. т; Великобритания – 35,4 тыс. т; Канада – 
36,3  тыс.  т [29]. Таким образом, за  год до  окончания 
Великой Отечественной войны союзниками было по-
ставлено 170,7  тыс.  т металла. Официально поставки 
в СССР по ленд-лизу прекратились 12 мая 1945 г. и до ав-
густа осуществлялись по специальной программе. 

Оценивая ситуацию, сложившуюся в отрасли в годы 
войны, и  помощь союзников, нарком авиапромыш-
ленности А.И.  Шахурин писал: «…С  началом эваку-
ации мы  стояли перед угрозой полной зависимости 
от импорта алюминиевого проката... Примерно с вес-
ны 1942  г. на  наших складах начали появляться ма-
териалы, прибывшие по  ленд-лизу из  США, Канады 
и Англии. Наиболее ощутимыми были поставки сырья 
алюминия. Что касается поставки проката из  легких 
сплавов, то, как правило, вследствие длительной мор-
ской транспортировки около половины его приходило 
в  негодность из-за коррозии. В  очень малой степени 
мы  пользовались качественными металлами. Прокат, 
как правило, поступал через Персидский залив и в ре-
зультате многих перевалок приходил перепутанным, 
каждую упаковку надо было проверять, что создавало 
большие трудности. В  итоге импортный прокат запу-
скался преимущественно на  внутризаводские нужды, 
в самих самолетах применялся исключительно отече-
ственный металл» [47: 94].

12 МВЦ ВСМПО.  Отчет по  основной деятельности завода №  95 
за 1944 г.

В определенной степени ситуацию с  сырьем спа-
сала переработка вторичного сырья, прежде всего 
разбитых самолетов и  другой поврежденной военной 
и промышленной техники. На Верх-Нейвинском заводе 
Вторцветмета, например, во время войны переплавили 
более 2000 сбитых вражеских самолетов [22: 151].

С середины 1942  г. по  мере того, как качество 
выпускаемых марок алюминия и  его сплавов ста-
ло улучшаться, появилась возможность приступить 
к  серийному производству новых, более скоростных 
и  маневренных истребителей, бомбардировщиков, 
штурмовиков, которые обладали более совершенным 
вооружением. Резко увеличилось производство ави-
ационной техники. Если в  1942  г. в  среднем в  месяц 
выпускалось 2,1 тыс. машин, то в 1943 г. – уже 2,9 тыс. 
Всего же в 1943 г. было произведено 35 тыс. самолетов 
[16: 287].

Известный авиаконструктор А.С.  Яковлев отмеча-
ет, что в 1942 – первой половине 1945 гг. в СССР было 
произведено 121,2  самолетов [30:  59] Исследователь 
В.В.  Соколов называет цифру 122 тыс.  самолетов всех 
типов, причем, Англия и  США передали по ленд-лизу 
22 195 машин [34: 14]. Руководитель главка минавиапро-
ма Ф.И. Квасов говорит о производстве «…136 500 само-
летов, более 200 000 двигателей, создании 25 типов но-
вых и модернизированных самолетов, 23 типов новых 
двигателей» [20: 118]. 

Следует подчеркнуть, что ведущая роль в  снабже-
нии заводов авиационной промышленности алюми-
нием и  полуфабрикатами принадлежала уральским 
заводам. За время войны в Свердловской области было 
введено в действие более 1200 тыс. м2 новых промыш-
ленных площадей [40: 401]. Выпуск первичного алюми-
ния на Урале в 1945 г. превысил уровень его производ-
ства в 1940 г. более чем в 5,5 раз [3: 161].

Интенсивно развивалась в регионе в военное время 
авиационная промышленность, основной потребитель 
авиаметаллургической продукции. Общее количество 
предприятий, входящих в систему НКАП за этот пери-
од увеличилось в 1,7 раза, количество рабочих и служа-
щих  – в  2  раза, производственные площади выросли 
в 2 раза13.

Большую роль в достижении победы над врагом сы-
грали флагманы уральского авиастроения – Уфимский 
и  Пермский моторостроительные заводы. Двигателя-
ми последнего оснащались истребители С.А. Лавочки-
на, бомбардировщики А.Н. Туполева и В.М. Петлякова. 
За  1941–1944  гг. выпуск моторов вырос здесь почти 
втрое. 

На площадке Уфимского завода было размеще-
но оборудование Верхневолжского моторного завода, 
и  объединенное предприятие стало одним из  круп-
нейших производителей авиационных двигателей, 
которые устанавливались на бомбардировщиках Пе-2, 
истребителях А.С. Яковлева и др. За 1941–1945 гг. завод 
выпустил 97 тыс. моторов. Самолеты с уральскими дви-
гателями в значительной мере обеспечили превосход-
ство наших ВВС в воздухе [3: 182].

В регионе действовало много заводов-смежников 
авиационной промышленности, производивших раз-
личные сплавы, поковки, литье, штамповки, прокат 
цветных металлов, авиасвечи, прокладки и др. 

13 РГАЭ. Ф.4372. Оп.95. Д.392. Л. 109.
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Наличие специализированных металлургических 
заводов обеспечивало советскому авиа- и  двигателе-
строительному комплексу определенную отраслевую 
замкнутость, которая не  являлась препятствием для 
организации массового поточного производства бое-
вых самолетов. По части межведомственной коопера-
ции основными подрядчиками предприятий авиаци-
онной промышленности являлись: наркоматы черной, 
цветной металлургии (поставки рядового и качествен-
ного проката) и  вооружения (поставки пулеметно- 
пушечного вооружения боевых самолетов). 

О масштабах развития специализированной про-
изводственно-технологической базы советского ави-
аметаллургического комплекса свидетельствуют 
следующие факты. На трех заводах (№ 95, 150, 268) ме-
таллургического главка наркомавиапрома в конце во-
йны, при трехсменной работе, можно было обеспечить 
ежегодно производство 56 тыс. т проката алюминиевых 
сплавов, 1,7 тыс. т алюминиевых трубок, 9,6 тыс. т про-
филей и прутков, 22 тыс. тонн кузнечных заготовок14.

В 1941–1945  гг. мощности УАЗ увеличились в  пять 
раз15. Вплоть до 1943 г., когда вступила в строй первая 
очередь НкАЗ, он являлся единственным в стране по-
ставщиком «крылатого» металла [22: 86].

Эвакуированный в Верхнюю Салду завод № 95, про-
изводивший основную часть изделий из алюминиевых 
сплавов в стране, также перекрыл проектные мощности 
в пять раз. Труженики авиационной металлургии Урала 
внесли достойный вклад в дело разгрома фашизма. 

Подводя итоги, следует сказать, что в начале Вели-
кой Отечественной войны в  авиационной промыш-
ленности сложилась тяжелейшая ситуация, связан-
ная с  потерей поставщиков сырья, перебазированием 
предприятий в восточные регионы и необходимостью 
создания мощностей по  снабжению самолетострои-
тельных заводов изделиями в  короткий срок. В  этот 
период в стране происходила «вторая индустриализа-
ция», когда имевшиеся производства практически уд-
ваивались за  счет создания заводов-дублеров. Центр 
металлургической промышленности сместился на вос-
ток страны. 

Таким образом, основываясь на  изученных источ-
никах и литературе в развитии авиаметаллургической 
отрасли на Урале можно выделить два этапа. 

Первый, лето 1941–1942 г. – процесс ее становления 
в условиях крайнего напряжения и дефицита времени 
для мобилизации материально-технических, кадровых 
и  других ресурсов. Характерными чертами являлись 
потеря основных поставщиков сырья на  западе и  се-
веро-западе, эвакуация металлообрабатывающих за-
водов центрального региона, налаживание производ-
ства продукции для авиации. Основными источниками 
алюминиевого сырья являлись УАЗ, мобилизационные 
запасы и, в меньшей степени, предприятия Вторцвет-
мета. В СССР с начала 1942 г. функционировало един-
ственное предприятие авиаметаллургии – завод № 95, 
находящийся в Верхней Салде. 

Главной чертой второго этапа, 1942–1945 гг., явля-
ется стабилизация ситуации в  отрасли. Это касается 

14 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 77. Д. 255. Л. 108.
15 ЦДООСО. Ф.4. Оп.40 Д.136. Л.97, 98.

и обеспечения алюминием (к производственным мощ-
ностям УАЗ и  предприятий вторичной переработки 
добавились поставки металла по  ленд-лизу), и  про-
изводства полуфабрикатов (к продолжавшему обе-
спечивать основной долей изделий авиапром заводу 
№ 95 подключились заводы № 150 и 268). Уже в 1943 г. 
самоотверженная работа авиационной промышлен-
ности позволила советским ВВС завоевать господство 
в воздухе [15, т.3: 167] Доля предприятий, поставляю-
щих металл для авиационной промышленности и рас-
положенных в восточных регионах превысила 83% его 
общего производства [39: 327]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно подчеркнуть, что именно в УЭР в годы войны 
наиболее высокими темпами наращивалась выплавка 
легких металлов, прежде всего алюминия. Появились 
специализированные предприятия по их переработке. 
Центром авиаметаллургии стал Урал. Здесь выплав-
лялся весь алюминий и производилась основная часть 
полуфабрикатов для авиа- и двигателестроения. В ре-
зультате данного масштабного процесса Урал превра-
тился в базовый регион для авиационной металлургии. 
В  рассматриваемый период здесь был сформирован 
конгломерат добывающих, металлургических, метал-
лообрабатывающих предприятий, позволивший обе-
спечить стабильную поставку полуфабрикатов из алю-
миниевых сплавов. Устойчивость работы авиационных 
заводов СССР опиралась на  самоотверженный труд 
коллективов единственного поставщика алюминия  – 
УАЗ и  крупнейшего производителя полуфабрикатов 
из легких сплавов – завода № 95 (ныне Верхнесалдин-
ское металлургическое производственное объедине-
ние, ВСМПО). Быстрыми темпами создавались и  ос-
ваивались производственные мощности БАЗ и  завода 
№ 268 (КУМЗ). Немаловажную роль играла тесная коо-
перация уральских предприятий цветной и авиацион-
ной металлургии. 

Их работники неоднократно отмечались государ-
ственными наградами, а в 1945 г. заводы № 95, № 268, 
УАЗ были награждены орденами Ленина. В  1946  г. 
за  громадный вклад коллективов заводов №  95, УАЗ 
в дело победы над врагом им были оставлены на веч-
ное хранение переходящие Красные знамена Государ-
ственного комитета обороны, которые они завоевыва-
ли за годы войны соответственно 21 и 22 раза. 

Таким образом, в 1941–1945 гг. в СССР были в ос-
новном решены задачи обеспечения авиапромышлен-
ности качественными полуфабрикатами и изделиями. 
Для этого ускоренными темпами была сформирова-
на мощная производственная база на  Урале. Работы 
в  этом направлении, начатые в  предвоенный пери-
од превратили уральские заводы в главный источник 
снабжения металлом предприятий авиационной про-
мышленности в  годы Великой Отечественной войны, 
послужили фундаментом развития реактивной ави-
ации и другой авиационной техники в послевоенный 
период. 
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