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История Кабанского детского дома 

 
В данной статье рассматривается история существования Кабанского детского дома в 1940-1960-х 

годах. На основе архивных сведений, опубликованных источников, воспоминаний местных жителей села 

Большое Кабанье проведена систематизация информации, касающейся данного учреждения. Осуществлен 

историографический анализ литературы, затрагивающей особенности эвакуации детей в годы Великой 

Отечественной войны, в частности эвакуации на территорию Зауралья. Описывается создание Кабанского 

детского дома на основе интерната, эвакуированного из Ленинграда в военные годы. В статье представлены 

материалы, характеризующие дальнейшие изменения в материально-технической базе, штате сотрудников, 

составе воспитанников Кабанского детского дома до момента его ликвидации в 60-х годах XX века. Анализ 

информации позволил сделать вывод об устойчивости и жизнеспособности Кабанского детского дома по 

сравнению с другими близлежащими детскими домами. 
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The history of Kabansk orphanage 

 
This article discusses the history of Kabansk orphanage in the 1940s-1960s. On the basis of archival 

information, published sources, memories of local residents of the village of Bolshoe Kabanye, the systematization of 

information related to this institution was carried out. The authors have done a historiographical analysis of the 

literature concerning the features of the evacuation of children during the Great Patriotic War, in particular, evacuation 

to the territory of the Trans-Urals. The establishment of Kabansk orphanage on the basis of a boarding school evacuated 

from Leningrad during the war years is described. The article presents materials that characterize further changes in the 

material and technical base, staff, pupils of Kabansk orphanage until its liquidation in the 1960s of the 20
th

 century. The 

analysis of the information made it possible to conclude that Kabansk orphanage is sustainable and viable compared to 

other nearby orphanages. 
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В годы Великой Отечественной войны было эвакуировано огромное количество 

населения, в числе которого большую часть занимали дети. В Зауралье в годы войны 

функционировали 176 детских домов и интернатов, в которых были размещены 

эвакуированные дети из Белоруссии, Москвы, Карелии, Орловской, Брянской, Полтавской 

областей и т.д. В 1945 году детские дома и интернаты были возвращены в родные места [1]. 

Однако некоторые детские дома и интернаты продолжили функционировать на территории 

Курганской области в послевоенные годы, к числу таких учреждений относился и Кабанский 

детский дом, который и стал объектом исследования. 

Характерные черты эвакуированных в годы войны детских домов описываются в 

статьях Л. Э. Мезит «Повседневная жизнь эвакуированных ленинградских детских домов в 

годы Великой Отечественной войны», Н. В. Бельской «Эвакуированные дети: трудности 

выживания в тылу» и т.д., однако представленные сведения имеют общий характер, 

отсылают к статистическим данным. Жизнь эвакуированных детей конкретно в Курганской 

области освещается в трудах Л. А. Бяковой «Эвакуированные дети в Зауралье», 

А. Н. Варехиной «Организация продовольственного снабжения детских домов на Урале в 

годы Великой Отечественной войны», О. А. Дорошевой «Эвакуированные детские 

учреждения на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны» и т.д. Однако следует 

понимать, что в данных работах отображены не отдельные истории, а общие явления, 

характерные для эвакуированных в Зауралье детских учреждений. Частная история 
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Кабанского детского дома практически не изучена, отрывочные сведения содержатся в 

трудах Л. А. Бяковой, книги С. Е. Чингина «Иркутянка» и Т. И. Головиной «Мое Кабанье. 

Калейдоскоп историй» включают в себя некоторые воспоминания о существовании данного 

учреждения. Цель исследования заключалась в раскрытии истории Кабанского детского 

дома на протяжении всего его существования. 

К началу войны Кабанский сельский совет был достаточно большим. Согласно 

переписи 1939 года наличное население Кабанского сельского совета составляло 2093 

человека, включая 905 мужчин и 1188 женщин [4]. Однако даже для такого сельского совета 

был существенен приток эвакуированного населения за 1941-1942 годы: более 80 семей и 

одиночек, более сотни эвакуированных детей. В списке эвакуированных семей и одиночек за 

1941-1945 гг. по Кабанскому сельскому совету можно выделить три крупных «волны» 

прибывших. 5 августа 1941 года прибыло по эвакуации 32 человека из Москвы, 1 сентября 

1941 – 17 человек из города Клинцы, в декабре 1941 года – 16 человек из Ленинграда [15]. В 

годы войны эти люди работали в селе Большое Кабанье, многие из них являлись 

сотрудниками интерната. При этом, согласно данным Л. А. Бяковой, 6 сентября 1941 года в 

селе Кабанье был размещен детский сад №2 из г. Клинцы Брянской области, а 24 сентября из 

Москвы прибыли 400 детей, 100 из которых также разместили в Кабанье [2]. Кроме того, в 

это время в село Большое Кабанье была эвакуирована школа-интернат из Ленинграда. 

Основываясь на воспоминаниях местных жителей и архивных записях о предыдущих местах 

работы некоторых эвакуированных, можно предположить, что это была школа-интернат 

№237. 

С прибытием эвакуированных детей появились проблемы, которые требовали 

быстрого решения. Было необходимо подготовить жилые помещения, мебель, организовать 

дополнительные классы, обеспечить детей всем необходимым, в том числе одеждой и 

обувью. Местные жители помогали эвакуированным детям: топили бани, чтобы они могли 

помыться, делились едой и вещами. Сначала воспитанников разместили в помещениях клуба 

и школы, затем было построено отдельное большое здание на берегу озера [17, с. 45]. Вода 

из озера была необходима для стирки, полива и прочих бытовых нужд. В этом озере дети 

летом купались, а зимой катались по нему на самодельных лыжах. Анастасия Фѐдоровна 

Чингина рассказывала: «На быках возили зерно и проезжали подле дома, где жили 

ленинградские дети младшего возраста. Некоторые из них бежали за повозкой и кричали: 

Мама, прокати! У меня от этих слов горло сдавливало и слѐзы наворачивались на глазах» 

[5, с. 248]. Всю войну воспитанники организованного детского учреждения работали. Они 

помогали взрослым в поле, на покосе, при заготовке дров, ухаживали за скотом. Екатерина 

Григорьевна Попова вспоминала: «Все четыре года я в то время работала в интернате. Почти 

сутками не уходила домой, работала на кухне, занималась стиркой, уборкой помещений. К 

посильной работе старались привлекать детей старшего возраста» [5, с. 248].  

В годы войны в эвакуированном интернате был достаточно большой штат 

сотрудников из числа эвакуированного населения [15]. Информация о данных работниках 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сотрудники интерната из числа эвакуированного населения 

№ ФИО 
Год 

рождения 
Откуда прибыл 

Предыдущее 

место работы, 

должность, стаж 

Занимаемая 

должность 

(1941-1945 

гг.) 

1 Любомирова 

Антонина Петровна 

1888 Ленинград Школа №237, 

учитель 

математики 

Директор 

2 Григал Клавдия 

Григорьевна 

1907 Ленинград Учитель физики, 

14 лет 

Директор, 

завуч 

3 Цибина Нина 1914 Ленинградская - Воспитатель 



УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2023. № 2(2) 
 

Григорьевна область 

4 Гальперина Юдифь 

Евсеевна 

1913 Ленинград - Воспитатель 

5 Зоммер Анна 

Евдокимовна 

1886 Ленинград - Воспитатель 

6 Ребкен Ирина 

Александровна 

1918 Ленинград Учитель 

немецкого языка 

Воспитатель 

7 Косменко 

Александра 

Ивановна  

1904 Москва Техник-

конструктор в 

военном 

проекте, 10 лет 

Воспитатель 

8 Мисирева 

Валентина 

Фѐдоровна 

1912 Москва Чертежник в 

военном 

проекте, 16 лет 

Воспитатель 

9 Лейзерова Инна 

Евсеевна  

1913 Ленинград Учитель музыки Воспитатель 

10 Маслова Анисья 

Николаевна 

1909 Ленинград - Няня 

11 Захарова Елена 

Петровна 

1886 Ленинград - Ночная няня 

12 Золотарская Мария 

Ивановна 

1909 Ленинград - Медицинская 

сестра 

13 Золотарская Наталья 

Ивановна 

1915 Ленинград - Бухгалтер 

14 Мисирев Фѐдор 

Гаврилович 

1879 Москва Бухгалтер в 

отделе 

инженерного 

управления 

Бухгалтер 

15 Лившиц Хася 

Хаймовна 

1906 Клинцы Секретарь-

машинист 

Завхоз 

16 Горчакова 

Валентина 

Алексеевна 

1913 Ленинград - Повар 

17 Березкина Ольга 

Андреевна 

1907 Ленинград Швея, 15 лет Кладовщик 

18 Соколова Зинаида 

Ильинична 

1906 Ленинград - Повар, 

кладовщик 

19 Гинцберг Мария 

Давидовна 

1910 Каунас Детсад №3, 

заведующая 

Кастелянша 

20 Ефимова Анна 

Никаноровна 

1897 Ленинград - Уборщица 

 

Учительница Галина Всеволодовна Попова рассказывала: «У меня в то время из 

ленинградских детей учились Боря Милованов, Володя Хайкин, Толя Гафт, Гена Догалев, 

Юра Ермолаев и другие. Ленинградские дети, особенно первое время, были очень 

чувствительны, обидчивы после такого нервного потрясения. Но и сейчас я с 

благодарностью вспоминаю, что в то трудное время, я бы сказала, наш не очень сильный 

учительский коллектив возглавляли замечательные люди, очень квалифицированные 

педагоги. Это были также приехавшие из Ленинграда супруги Григал. Александр Павлович 

был директором Кабанской школы, а его жена Клавдия Григорьевна заведовала интернатом 

ленинградских детей» [5, с. 248]. Интернат, эвакуированный из Ленинграда, положил основу 
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Кабанскому детскому дому. В домовой книге Кабанского сельского совета за 1945-1949 годы 

уже отдельно отмечаются четыре сотрудника детского дома. Должность директора занимала 

Вешкина Нина Петровна (1911 г. р.), Бабикова Екатерина Алексеевна (1905 г. р.) была 

поваром, Горшкова Анна Петровна (1918 г. р.) и Попова Екатерина Васильевна (1902 г. р.) 

работали воспитателями [7]. После окончания Великой отечественной войны 

эвакуированные дети смогли вернуться к родителям, но многие «ленинградцы» продолжали 

поддерживать связь с жителями села Большое Кабанье и после своего отъезда (рис. 1). 

 
Рис. 1. С. Е. Чингин вручает гостиницы, присланные из Ленинграда бывшими 

воспитанниками, эвакуированными в Кабанье в годы войны, женщинам, которые помогли 

выжить детям. Попова Екатерина Григорьевна (слева), Чингина Евдокия Ильинична [16].  

 

После войны детские дома были несколько разгружены, некоторые из них закрылись, 

однако Кабанский детский дом продолжил свое функционирование, в нем остались 

некоторые дети, прибывшие по эвакуации, при этом состав воспитанников постоянно 

пополнялся. К примеру, согласно журналам регистрации детей по Шадринскому детскому 

приемнику-распределителю и материалам о движении детей Шадринского ДПР можно на 

протяжении нескольких лет отследить, кто из детей попадал в Кабанский детский дом. 14 

апреля 1947 года из Шадринского детского приемника-распределителя в Кабанский детский 

дом отбыли: Голинова Тамара (1941 г. р.), Вяткин Иван Павлович (1937 г. р.), Вяткина Фаина 

Павловна (1940 г. р.). 16 августа 1947 в Кабанский детский дом отбыли:  Благинина Зинаида 

Семеновна (1936 г. р.), Благинин Геннадий Семенович (1942 г. р.), Благинина Валентина 

Семеновна (1939 г. р.). 10 декабря 1949 года в Кабанский детский дом отбыл Ретькин 

Геннадий Семенович (1938 г. р.) [8]. 3 сентября 1950 года в Кабанский детский дом прибыли 

из Шадринского детского приемника-распределителя: Тюшнякова Лида (1940 г. р.), Бакулин 

Сергей, (1940 г. р.), Чувашев Петр (1939 г. р.), Юровский Валерий (1942 г. р.), Юровский 

Георгий ( 1940 г. р.), Юровский Виктор (1940 г. р.), Страков Виктор (1940 г. р.), Страков 

Станислав (1943 г. р.) [14]. 23 апреля 1954 года в Кабанский детский дом отбыл Анисимов 

Александр Викторович [10]. Дети по-разному приживались на новом месте, некоторые 

сбегали. К примеру, 17 января 1950 года из Шадринского детского приемника-

распределителя в Кабанский детский дом были возвращены сбежавшие в конце декабря 1949 
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года Мехонцев Александр Федорович (1937 г. р.) и Оплетаев Владимир Алексеевич (1937 

г. р.) [8].  

Согласно приказу №10 от 15 января 1948 года в целях повышения педагогической 

квалификации работников детских домов, улучшению методической помощи руководителям 

детских домов и воспитателям были организованы районные методические объединения 

работников детских домов. В Батуринском районе руководителем методического 

объединения Макаровского, Ново-Песковского, Кабанского, Погадайского детских домов 

стал директор Макаровского детского дома Виленский Арон Залмович. Именно 

А. З. Виленский возглавил Кабанский детский дом после его объединения с Макаровским 

детским домом [13]. А. З. Виленский был примером уважаемого руководителя, который 

строго следит за своими подчиненными. В Кабанском детском доме развернулось 

строительство жилья для детей и скотного двора для подсобного хозяйства детского дома. 

На стройке и заготовке леса работали сотрудники и старшие воспитанники. Территория 

Кабанского детского дома заняла километровое пространство [17, с. 47]. Но зимой 1950 года 

сгорел вместе со всем имуществом двухэтажный дом, в котором располагались кабинет 

директора, бухгалтерия, пионерская комната, столовая и кухня, данный пожар повлек за 

собой новое строительство [17, с. 52].  

Судя по данным архива, в начале 1950-х гг. новым директором стал Утусиков, а 

Кабанский детский дом отставал по ряду показателей. Согласно данным приказа 

Курганского областного отдела народного образования  № 1506 от 15 октября 1951 года 

Кабанский детский дом отличался недостаточной обеспеченностью мебелью и обувью 

воспитанников, низкой успеваемостью учащихся за 1950-1951 год: из 130 человек на 2-й год 

осталось 16, экзамены были перенесены на осень у 17 воспитанников. Кроме того, на 13 

февраля 1951 года был выявлен перерасход на 14,4 т.р. [11]. Ситуация заметно изменилась с 

приходом нового руководителя В. П. Быкова.  

Необходимо отметить, что в середине 1950-х гг. в сфере образования работали три 

брата Быковых. Павел Петрович Быков в 1954 году являлся директором Шадринской школы-

интерната для слепых детей, Виктор Петрович Быков был в 1954 году директором 

Ольховского детского дома, а Всеволод Петрович Быков стал директором Кабанского 

детского дома [11]. На основании приказа облоно №146 от 18 августа 1955 года о закрытии 

Ново-Песковского детского дома директору Кабанского детского дома В. П. Быкову были 

переданы воспитанники Ново-Песковского детского дома. Список вышеупомянутых 

воспитанников представлен в таблице 2. Кроме того, имущество и подсобное хозяйство 

Ново-Песковского детского дома было распределено между Кабанским, Беркутским 

детскими домами и Шадринской школой слепых детей [9]. 

Таблица 2 

Список воспитанников Ново-Песковского детского дома, переданных директору Кабанского 

детского дома В. П. Быкову на основании приказа облоно №146 от 18 августа 1955 года о 

закрытии Ново-Песковского детского дома  

ФИО Год рождения Класс 

Рощектаева Галина 1944 4 класс 

Рогова Джанна 1943 4 класс 

Романова Зоя 1941 4 класс 

Яковлева Надежда 1942 4 класс 

Томилов Кронид 1944 4 класс 

Пожиленков Иван 1944 4 класс 

Варламов Иван 1942 4 класс 

Спицын Влалимир 1941 4 класс 

Четвѐркина Ангелина 1942 4 класс 

Качалкова Валерия 1943 5 класс 

Казанцева Зоя 1940 5 класс 

Уткин Виктор 1942 5 класс 
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Коровина Мария 1940 5 класс 

Зырянова Нина 1942 5 класс 

Верхотурцева Валентина 1940 5 класс 

Галеева Галина 1941 5 класс 

Жукова Вера 1942 5 класс 

Постовалова Нина 1940 5 класс 

Хабина Надежда 1941 5 класс 

Рощектаева Рая 1942 5 класс 

Мальцева Тамара 1942 5 класс 

Кокотеева Л. 1943 6 класс 

Кириллова Г. 1943 6 класс 

Грибанова Т. 1942 6 класс 

Мартынова В. 1942 6 класс 

Подгорбунских П. 1941 6 класс 

Велижанцев Л. 1941 6 класс 

Архипов А. 1939 6 класс 

Хлопошов Н. 1941 6 класс 

 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов на территории Кабанского детского дома 

размещались: столярная, мастерская, прачечная, баня, столовая, три деревянных жилых 

дома. Была продумана структура расселения, младшие и старшие воспитанники не 

соприкасались, за каждой группой тщательно следили воспитатели и нянечки. Ночные няни 

ночевали вместе с детьми, присматривая за ними. В это время завучем в Кабанском детском 

доме работала Быкова Тамара Владимировна, строго следившая за внутренним распорядком. 

Согласно данным приказа курганского областного отдела народного образования №116 от 

10.07.1958 г. воспитанники Кабанского детского дома имели успеваемость не ниже 94% [12]. 

Т. И. Головина вспоминает: «Мы всем классом ходили в детский дом на экскурсию, у них 

был идеальный порядок в комнатах, все кровати аккуратно заправлены, кормили их 

организованно, у них были интересные новогодние костюмы. В клубе во время кино мы, 

сельские, сидели с ними на разных рядах. Мы иногда даже завидовали им, так как у этих 

девочек были пусть одинаковые, но красивые юбочки. Тогда только детдомовские дети были 

одеты хорошо, на них были и ботиночки, и пальто» [5, с. 183].  

У детского дома имелось достаточно обширное подсобное хозяйство. Сотрудники и 

воспитанники вместе следили за огородом: занимались прополкой, поливом, посадкой 

растений и сбором урожая. Картофель, морковь, лук, свѐкла, капуста и все другие 

выращенные овощи шли на кухню детского дома. Дети под руководством взрослых 

ухаживали за животными: коровами, лошадьми, свиньями, курами. Работы хватало всем, 

ведь даже воду для всех нужд, в том числе, чтобы напоить скот, необходимо было 

доставлять из озера, так как водопровода не было. Осенью детей привлекали к уборке 

урожая, а совхоз за это отчислял детскому дому деньги за работу. Однако воспитанники не 

только работали, но и отдыхали. Устраивались различные праздники, с особенным размахом 

отмечался Новый год. Дети готовили костюмы, елочные игрушки, концертные номера, всѐ 

украшали и помогали стряпать пельмени в столовой. Летом ребята купались, кормили 

прилетавших уток, гусей, лебедей кусочками хлеба, рыбачили, ходили в кино, играли [3]. 

Воспитанники часто гуляли на свежем воздухе, ведь Кабанский детский дом располагался в 

живописном месте: чистейшее озеро, зеленые тополя, ухоженная лужайка с качелями, 

скамейками, сценой (рис. 2). 
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Рис. 2. Место на берегу озера, где располагался Кабанский детский дом 

 

На самом деле жизнь воспитанников детского дома мало отличалась от жизни 

обычных кабанских детей: все вместе учились в Кабанской школе, вместе играли, вместе 

помогали взрослым, вместе готовились к важным мероприятиям, которые проводились в 

сельском клубе. Многие выпускники детского дома, как и кабанские ребята поступали 

учиться в училище механизации сельского хозяйства (№9), которое располагалось в 

Батурино [3]. По воспоминаниям местных жителей в 50-60-х годах XX века в Кабанском 

детском доме было около сотни детей, поэтому для нормального функционирования данного 

учреждения была необходима четкая структура управления и достаточно обширный штат 

сотрудников (рис. 3). 

 
Рис. 3. Сотрудники Кабанского детского дома [5, с. 294] 

 

Благодаря воспоминаниям В. М. Сухановой удалось установить личности некоторых 

работников Кабанского детского дома на основе фотографии [3]. Данные об этих 

сотрудниках представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Сотрудники Кабанского детского дома в конце 1950-х – начале 1960-х годов 

№ на 

фотографии 

ФИО Должность 

1 Слуднов Иван Александрович Конюх, водовоз 

2 Пайвина Алевтина Ивановна Воспитатель 

3 Полуянов Петр Иванович Столяр 

5 Овчинников Владимир Владимирович Музыкальный работник 

7 Слуднова Федора Конюх, водовоз 

8 Полуянова Татьяна Ивановна Швея 

9 Минина Зинаида Павловна Воспитатель 

10 Попова Галина Всеволодовна Воспитатель 

11 Быков Всеволод Петрович Директор 

12 Быкова Тамара Владимировна Завуч 

14 Суханова Екатерина Кузьмовна Ночная няня 

15 Артемьева Серафима Ивановна Доярка 

17 Мазурина Александра Повар 

18 Горелова Наталья Ивановна Повар 

20 Масасина Наталья Никитична Воспитатель 

21 Булыгина Анна Ночная няня 

 

Следует отметить, что коллектив был достаточно дружный. Коллеги общались и на 

выходных, некоторые дружили семьями, а их дети часто приходили с ними на работу и 

играли вместе с воспитанниками детского дома. Кроме того, сотрудники в силу 

обстоятельств иногда подменяли друг друга. К примеру, ночная няня Екатерина Кузьмовна 

при необходимости могла днем выполнять обязанности конюха и возить воду из озера [3]. 

Валентина Ивановна Овчинникова вспоминает: «В Кабанье мы с мужем Владимиром 

Владимировичем приехали в августе 1959 года по направлению Шадринского районо 

работать в детском доме…. Я работала воспитателем на старшей группе детей с Николаем 

Ивановичем Ворошниным. Владимир Владимирович работал подменным воспитателем на 

младшей группе, он вѐл кружки: хоровой, музыкальный, танцевальный, акробатический. 

Воспитателями были Зинаида Павловна Минина, Галина Петровна Горелова, Наталья 

Никитична Масасина. Медсестрой была Боровикова Руфина Олимпиевна. Дети учились в 

Кабанской восьмилетней школе. В общем, детский дом – это была единая большая, дружная 

семья. Взрослые и дети – все, кто был к этому как-то причастен, с благодарностью всю 

жизнь, наверняка, вспоминали о нѐм» [5, с. 250]. Таким образом, в конце 1950-х начале 1960-

х гг. произошло расширение материальной базы детского дома, формирование устойчивого 

рабочего коллектива, улучшение показателей воспитанников, однако продлилось это 

недолго.  

Сначала скоропостижно скончалась Тамара Владимировна Быкова, затем погиб ее 

супруг. В связи с трагической гибелью Всеволода Петровича Быкова Кабанский детский дом 

остался без опытного руководителя, в ситуацию вмешался Виктор Петрович Быков – 

директор Ольховского детского дома и  школы-интерната в Ольховке на 300 мест, созданной 

распоряжением Курганского облисполкома № 895 от 01.09.1962 года. Кабанский детский 

дом был объединен с Ольховским, его воспитанники были переведены в Ольховский детский 

дом [6]. Из-за ликвидации детского дома многие местные жители потеряли работу: 

И. Черноскулов, П. Полуянов, А. Яков, Е. Суханова и т.д. Вернулись в Ленинград Наталья 

Ивановна Горелова, работавшая в столовой детского дома, ее дочь Галина Петровна 

Горелова, работавшая воспитателем, и внучка Лида [5, с. 295]. Здания Кабанского детского 

дома пришли в запустение и постепенно были разобраны.  
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Таким образом, Кабанский детский дом функционировал около 20 лет. Его история 

началась с прибытия эвакуированного населения в 1941 году, а закончилась с его 

расформированием в начале 60-х годов XX века. Первоначальный штат сотрудников 

претерпевал изменения: некоторые работники скончались, некоторые уехали, но им на смену 

приходили другие. За 20 лет Кабанским детским домом было выпущено не одно поколение 

воспитанников. За время своего существования детский дом переживал как периоды упадка, 

так и подъема. Однако Кабанский детский дом продолжал оставаться крупным учреждением 

с прочной материальной базой, подсобным хозяйством, большим числом сотрудников и 

воспитанников. Несмотря на то, что Кабанский детский дом был закрыт, необходимо 

отметить, что он просуществовал намного больше, чем большинство близлежащих детских 

домов, появившихся в годы войны, это не может не свидетельствовать о его устойчивости и 

жизнеспособности. 
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