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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Великая Отечественная война стала для СССР огромной 

трагедией, унесшей миллионы человеческих жизней. В ходе Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. были защищены честь и суверенитет 

многонационального Советского Союза, а человечество избавлено от 

«коричневой чумы». 

Прошло уже более 79 лет после тех тягчайших испытаний выпавших на 

долю населения СССР, рассекречены архивные документы (исторические 

формуляры, описания боевого пути и т.д.), но тысячи жителей Красноярского 

края, погибшие в боях за освобождение Родины от фашистов, лежат на поле 

боя, не найдя свой последний приют в братских могилах. 

На сегодняшний день как никогда актуальными являются вопросы 

воспитания патриотизма у современной молодежи. В последнее время память о 

войне тускнеет среди молодёжи, исторические факты перевирают и коверкают. 

Во многих странах мира, особенно на территории постсоветского пространства 

наблюдается попытка изменения сознания людей о ходе исторических событий, 

происходивших в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому 

сохранение и передача памяти о Великой Отечественной войне является 

сегодня важнейшей задачей в деле воспитания патриотизма у граждан 

Российской Федерации.  

До настоящего времени нашему обществу остаются неизвестными детали 

боев дивизий, сформированных в Красноярском крае в начальные месяцы 

войны, не найдены и не захоронены солдаты, которые пропали без вести. 

Именно сейчас, когда Россия проводит специальную военную операцию на 

территории Украины по денацификации и демилитаризации очень важно 

правильно выстроить патриотическое воспитание современных молодых людей 

на основе достоверных знаний о тех прошлых героических событиях.  

Необходимо выделить несколько аспектов актуальности проблемы.  
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Во-первых, в работе рассматриваются малоизученные вопросы 

мобилизации, боевого слаживания и героических боев воинов-красноярцев  

378-й стрелковой дивизии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, что 

позволяет более объективно показать события тех дней и противостоять 

попыткам их фальсификации. 

Во-вторых, в научных работах, посвященных блокаде Ленинграда, 

исследователи не затрагивали тему борьбы Красноярских дивизий с немецко-

фашистскими захватчиками по ведению боев на внешнем фронте блокады 

города на Неве. 

В-третьих, обращение к теме Великой Отечественной войны преследует 

практико-прикладную цель в военно-патриотическом воспитании молодежи, 

широком показе, как бойцы и командиры 378 сд до конца выполняли свой долг 

перед Родиной по защите Отечества. 

Актуальность исследования также заключается в возможности 

использовать ее основные положения и выводы в ходе создания коллективной 

монографии «Великая Отечественная война в истории Красноярского края». 

Степень изученности темы формирования 378-й стрелковой дивизии, 

ведения боев в ходе наступательных операций на внешнем кольце блокады 

Ленинграда и в Прибалтике раскрыта слабо и не отражает реальный вклад 

соединения в этих сражениях. Исследования по изучению данной проблемы 

можно разделить на два основных периода. 

Первый период – советская историография.  

Второй период – современная историография.  

Рубежом между ними является начало 1990-х годов. Основополагающим 

критерием выделения данных периодов является теоретико-методологическая 

база исследовательских работ. 

История формирования и ведения боев 378-й стрелковой Новгородской 

Краснознаменной дивизии (СНКД) стала создаваться ещё во время войны. 

Война во многом меняла задачи и характер исторической науки, объективно 

способствуя ее депрофессионализации. История становилась оружием 
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пропаганды и агитации: на основе примеров прошлого она была призвана 

укреплять веру в победу.  

В первые военные годы появляются публикации о подвигах Красной 

Армии в боях с фашисткой Германией. Основным жанром научной публикации 

стала научно-популярная брошюра объемом 20‑60 страниц – наиболее удобный 

формат для ведения агитационной работы. Было издано несколько брошюр о 

деятельности сибирского тыла и участии сибиряков на фронте.1 Их авторы, 

писавшие по горячим следам, пытались осмыслить события военных лет, 

показать подвиги сибиряков в защите Отечества. Таким образом, в годы войны 

оформились два основные направления историографии Великой Отечественной 

войны – историко-героическое и военно-тактическое. Основанные на 

принципах летописания, они и в дальнейшем определяли общую 

историографическую ситуацию, подходы к созданию метанарратива войны и 

тематику исследований. 

В своей массе литература по исследованию сводилась к брошюрам, 

которые не позволяли объективно представить процессы формирования и 

боевых действий 378‑й стрелковой дивизии (сд). 

Военно-историческая наука в годы войны и в первое послевоенное 

десятилетие развивалась, концентрируя свое внимание на описании отдельных 

операций, действий фронтов, особенностей тактики родов войск, не претендуя 

на теоретические обобщения. 

В первой половине 1950‑х гг. происходит окончательное оформление 

исторического (героического) мифа Великой Отечественной войны – 

безальтернативной сталинской версии ее истории. Исследователи публикуют 

свои труды в жанре «эпизодов». Статьи в основном посвящены увековечению 

героических подвигов красноярцев на фронте и в тылу. 

Решения XX Съезда КПСС 1956 года и наступившая «оттепель», открыло 

начало нового этапа в изучении истории Сибири военных лет. Благодаря 

 
1Сибиряки на фронте: Сборник очерков, статей, стихотворений бойцов и командиров фронта и военных 

корреспондентов / Под общ. ред. Е. Бердниковой. Новосибирск, 1942. 80 с. 
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«оттепели» были открыты архивы, что позволило историкам получить доступ к 

документам выйти из режима летописания и включиться в процесс создания 

научной истории Красноярского края времен Великой Отечественной войны. В 

работах была сделана попытка рассказать о мобилизации сил жителей 

Красноярского края на защиту Родины, об организации связи тыла с фронтом.  

По мнению автора, имеет смысл отметить ряд отличительных 

особенностей историографии указанного периода. 

Во-первых, история становления и боевой деятельности отдельных 

соединений, каковой являлась в годы Великой Отечественной войны 378-я 

стрелковая дивизия, не стали еще предметом специального научного анализа 

исследователей.  

Во-вторых, весь советский народ и значительная часть прогрессивного 

человечества находилась в состоянии эйфории под воздействием великой 

Победы, что в той или иной степени затронуло также ученых, поэтому ожидать 

максимальной объективности от изданий этого периода было трудно. 

В-третьих, формирующийся культ личности не позволял адекватно 

оценивать роль отдельных военачальников в конкретных военных операциях, 

потому что даже ученые стремились осмыслить, популяризовать и всесторонне 

показать подвиг советского народа под руководством Верховного 

Главнокомандующего Сталина.  

В-четвертых, развитие науки, посвященной военной истории, вполне 

могло быть значительно интенсивнее, если бы ученые-историки не находились 

под контролем партийных цензоров. Строгая цензура не всегда была 

обоснованной и отрицательно сказывалась на развитии исторической мысли. В 

исследованиях история боев приводится фрагментарно, что не позволяет 

сделать объективный вывод о тех событиях. 

В-пятых, исследователи делали упор на описание героизма и отваги 

наших бойцов и командиров, проявленные в боях, не анализируя недостатков 

допущенных командованием наших частей и подразделений. На основе этих 
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исследований не представлялось возможным в полной мере оценить роль 

Красноярских дивизий в ходе боев на фронтах Великой Отечественной войны2.  

Исследования в работах данного периода не имели в себе критического 

анализа работы командиров и штабов при формировании дивизии и входе 

наступательных и оборонительных боев соединения. Эти проблемы 

заключались с недоступностью к работам с документами в архивных фондах. 

Источниковая база не позволяла проводить исследования по данной теме в 

более полном объеме. 

Изменения в исторической науке произошли только в начале 90-х годов 

прошлого столетия, в связи с распадом СССР и сменой политико-социального 

строя. В данный период увеличилось число различных публикаций, стали 

публиковать научные статьи, которые были подготовлены в прошлые годы. 

Процесс осмысливания произошедшего, свобода мышления в сочетании с 

различием мнений существенно расширили источниковую базу, позволив по-

новому более объективно рассмотреть проблемы отечественной истории 

периода Великой Отечественной войны. У исследователей появилась 

возможность изучать архивные материалы и использовать различные 

методологические приемы в исследовании всех аспектов развития общества, 

расширились информационные возможности. 

Увеличение источниковой базы помогло более детально рассмотреть 

вклад красноярских дивизий в разгром фашистской Германии. У 

исследователей появилась возможность изучать боевой путь соединения, 

работая с рассекреченными материалами Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации, появился доступ к архивам субъектов РФ и 

иностранным архивам. 

Историография, которая раскрывает тему участия 378-й стрелковой 

дивизии в период Великой Отечественной войны не так широка. 

 
2Акулов М. Р. Подвиг земли богатырской: Сибирь в годы Великой Отечественной войны, 1941‑1945 гг. М., 

1970. 363 с. Логвинов В. К. В бой идут сибиряки. Красноярцы на фронтах и в тылах Великой 

Отечественной войны.  Красноярск., 1972 . 283 с. 
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В последнее десятилетие появились работы, авторы которых стремились 

более объективно рассмотреть роль и вклад соединений и воинских частей 

Красной Армии, сформированных в Красноярском крае, в победу над немецко-

фашистскими захватчиками, а также их участие в операциях, спланированных и 

проведенных советским командованием в ходе Великой Отечественной войны. 

Научная статья в журнале «Военная мысль»: «Развертывание новых 

воинских формирований в Сибирском и Забайкальском военных округах в 1941 

– 1942 годах: опыт, проблемы и пути их решения» / Н. Д. Ростов, В. И. Рубан, 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

2019 г.3 

В качестве достоинства этой научной публикации необходимо отметить 

тот факт, что указанные авторы обладали солидным воинским и жизненным 

опытом, поэтому их статья отличается профессиональным подходом.  

В работе авторы исследовали особенности формирования воинских 

соединений, которые создавались в Сибирском и Забайкальском военных 

округах. В статье подробно описывается формирование и боевая подготовка 

соединений. Проводится общий анализ комплектования дивизий личным 

составом, лошадьми и механизированным транспортом без акцента на 

определенное соединение, указываются и недостатки в боевой подготовке 

которые общие для всех формирований. 

Научная статья в сборнике материалов краевого молодёжного 

исследовательского проекта, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Великая Отечественная война: 

пространство исторической памяти и славы»: «Боевой путь сибирских дивизий 

в зимней кампании 1941 – 1942 гг.» (А. С. Жулаева, Гуманитарный институт 

Сибирского федерального университета, 2021 г.)4.  

 
3Ростов Н. Д., Рубан В. И. Развертывание новых воинских формирований в Сибирском и Забайкальском 

военных округах в 1941‑1942 годах: опыт, проблемы и пути их решения. М., 2019. С. 130–138. 
4Жулаева А.С. Боевой путь сибирских дивизий в зимней кампании 1941–1942 гг. / Материалы краевого 

молодёжного исследовательского проекта, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941‑1945 гг. Красноярск, 2021. С. 42–45. 
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В статье неверно указано, что 378-я стрелковая дивизия учувствовала в 

боях под Москвой. Автор в данной работе больше уделял внимания 

воспитанию патриотизма среди молодежи, при этом не анализируя ход боев 

соединения на Волховском фронте. Рассматриваемая в статье тема носит в 

основном идеологизированный характер в подходах к исследованию проблемы 

войны, но не раскрывает недостатки и положительные стороны в ходе ведения 

боевых действий 378 СД в зимней кампании 1941 – 1942 гг. 

Научная статья в журнале Северные архивы и экспедиции «Красноярские 

стрелковые дивизии в Любанской наступательной операции (7 января – 30 

апреля 1942 г.)» / Е. Н. Гарин, Сибирский федеральный университет, Н. Д. 

Ростов, Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова, Н. Н. Перетятько, войсковая часть 25353 – д, 2022 г.5.  

Авторами статьи описаны бои 378 стрелковой дивизии в ходе проведения 

Любанской наступательной операции. Работа отражает просчеты командования 

армии, соединения при подготовке и в ходе проведения операции. В статье 

показан героизм и мужество воинов-сибиряков в борьбе с немецко-

фашистскими оккупантами. 

Данные научные работы односторонни и не проводят всесторонних 

исследований проблем формирования, боевой подготовки, обеспечения 

продовольствием, вооружением и другими материальными средствами 

дивизии. 

Бои соединения рассматриваются не подробно, мало обращается 

внимания на подразделения, от действий которого может зависеть исход боя.  

Во многом это обусловлено тем фактом, что авторы часто впадали в 

масштабность, и формирования типа дивизии не представляли для них 

интереса.  

В целом же необходимо отметить, что проблема формирования и ведения 

боев в операциях Великой Отечественной войны 378-й стрелковой дивизией 

 
5Гарин Е. Н., Ростов Н. Д., Перетятько Н. Н. Красноярские стрелковые дивизии в Любанской наступательной 

операции (7 января – 30 апреля 1942 г.) // Северные архивы и экспедиции. 2022. Т. 6. № 4. С. 123–130. 
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исследована недостаточно и не нашла еще достаточно полного освещения на 

страницах научных изданий. 

Цель данного исследования определена актуальностью темы и степенью 

её изученности и направлена на рассмотрение истории формирования 378 

стрелковой дивизии, боевой подготовки подразделений и частей соединения к 

предстоящим боям и участия в операциях на полях сражений Великой 

Отечественной войны.  

Исходя из вышеуказанной цели, учитывая многогранность 

рассматриваемой проблемы, автором поставлены следующие конкретные 

задачи: 

1. Исследовать этапы формирования частей и подразделений 378-й 

стрелковой дивизии. 

2. Рассмотреть проблемы комплектования соединения личным составом, 

вооружением и другими материальными средствами. 

3. Проанализировать ход боевой подготовки при проведении боевого 

слаживания подразделений, частей и штабов дивизии. 

4. Раскрыть ход боевых действий 378-й стрелковой дивизии в ходе 

наступательных и оборонительных боев в период с 1942 по 1944 гг.  

5. Провести анализ боев соединения на внешнем кольце окружения 

города Ленинграда. 

6. Выявить роль соединения в наступательных операциях 1942 – 1944 гг.  

Объект исследования – 378 стрелковая дивизия в составе Красной 

Армии на полях сражений Великой Отечественной войны.   

Предмет исследования – формирование, ход боевой и политической 

подготовки к предстоящим боевым действиям и участие дивизии в 

наступательных и оборонительных боях Великой Отечественной войны. 

Методологической основой исследования являются основные 

принципы исторической науки: историзма, диалектики и объективности, 

которые составили методологическую основу диссертации.  
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Принцип историзма. Рассмотреть формирование и ведение боевых 

действий дивизии как непрерывный процесс, отдельные факты оценивать не 

сами по себе, а в контексте того времени, в котором они происходили. А также не 

единовременно, а в процессе генезиса (развития), причем учитывая все 

изменения. При этом учитывая контекст событий. Подойти к прошлому с 

мерками прошлого, но с методами исследования настоящего. 

Принцип диалектики предполагает рассмотрение всех явлений и 

процессов не только как находящихся в системе всеобщей взаимосвязи и 

взаимообусловленности, но и как постоянно развивающихся. Это позволяет 

зафиксировать качественные изменения в ведении боя соединением, проследить 

этапы его динамики. 

Принцип научной объективности предполагает опору на факты в их 

истинном содержании, не искаженные и не подогнанные под определенную 

схему. Принцип требует рассматривать формирование, боевые действия 

соединения в разносторонности и противоречивости, как с положительных, так 

и отрицательных сторон. Он предоставляет подход к исследованию 

происходивших процессов без оглядки на политическую конъюнктуру. 

В работе над исследованием применялись общенаучные методы анализа и 

синтеза. При выявлении и анализе документов использовался 

источниковедческий анализ. Историко-системный метод позволил изучить 

дивизию как целостную систему, проанализировать ее внешние и внутренние 

связи, характеризовать развитие соединения с учетом ее свойств. Историко-

сравнительный метод позволяет оценить роль и умение командования дивизии в 

планировании боевых операций, в подготовке пополнения, в умении управлять 

подразделениями дивизии в сравнении с дивизиями подобного профиля. 

Хронологический метод дает возможность показать боевой путь дивизии в годы 

войны, выявить основные боевые операции, в которых участвовала дивизия, 

установить маршруты ее передвижения.  

Источниковая база исследования охватывает широкий спектр 

документов, которые прямо или косвенно касаются различных аспектов 
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избранной темы, всю их совокупность которых можно распределить на такие 

виды: военно-оперативные документы (исторические формуляры, описания 

боевого пути, политические донесения и др.), статистические и аналитические 

документы, содержащие количественные и качественные показатели боевой 

деятельности 378 стрелковой дивизии и противника в исследуемый период, а 

также обобщение боевого опыта; опубликованные сборники документов; 

воспоминания; периодические издания.   

Первую группу источников составляют документы и материалы, 

хранящиеся в фондах Центрального архива Министерства Обороны Российской 

Федерации (ЦАМО РФ). 

Архивные документы фондов ЦАМО РФ, позволили объективно подойти 

к исследованию боевых действий 378-й стрелковой дивизии. 

Большой интерес для изучения боевого пути соединения стали документы 

фондов: Ф. 33 – Главного Управления кадров НКО, который позволил раскрыть 

личные заслуги военнослужащих дивизии удостоенных звания Героя 

Советского Союза, Ф. 204 – Волховского фронта, Ф. 416 – 59 армии, Ф. 344 – 8-

й армии, Ф. 843 – 14 стрелкового корпуса, Ф. 1699 – 378 стрелковой дивизии 

которые дали возможность провести анализ ведения боев 378 стрелковой 

дивизией.  

Анализ документов, выявленных в вышеперечисленных фондах, дает 

возможность наиболее правдиво исследовать порядок действий соединения на 

определенной территории в определенный период времени. 

При проведении исследования использовалась распорядительная 

документация, исходившая из высших советско-партийных, военных органов, 

общественных и оборонных организаций – Совета Народных Комиссаров 

СССР и ЦК ВКП (б), Совета Народных Комиссаров РСФСР, Государственного 

Комитета Обороны, Народного Комиссариата Обороны, ЦК ВЛКСМ и др. Это 

– постановления, приказы, директивы по мобилизации, призыву граждан, 

подготовке боевых резервов, организации помощи фронту. Они являются 
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важным источником для понимания реальной ситуации в стране и на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

При написании работы использовались документы региональных 

архивов. Большой интерес представляют материалы Центра хранения и 

изучения документов новейшей истории Красноярского края (ЦХИДНИ КК).  

Значительную ценность представляют опубликованные документы, 

содержащиеся в специальных сборниках, составляющие вторую группу 

источников. В советский и постсоветский периоды их публикация была 

малочисленной. 

Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне «Вклад сибиряков в 

великую Победу» состоявшейся 28 апреля 1995 г. г. Красноярск6; 

Научно-практическая конференция «Вклад сибиряков в разгром немецко-

фашистских захватчиков» состоявшейся на факультете военного обучения 

Томского государственного университета 15 апреля 2005 года7; 

Краевой молодёжный исследовательский проект «Великая Отечественная 

война: пространство исторической памяти и славы», посвящённого 75-й 

годовщине Великой Победы состоявшийся в 2020 году г. Красноярск8.  

Третью группу источников составляют материалы личного 

происхождения. Мемуарный фонд представлен воспоминаниями высшего 

командования фронтов, армий, воспоминания офицеров, которые фрагментарно 

анализировали деятельность армий, соединений, частей и подразделений. В 

связи с этим, отметим работы А. М. Василевского9, К. А. Мерецкова10, которые 

отличаются масштабностью и глубиной в освещении вопросов планирования, 

подготовки и проведения операций, координации и обеспечения 

 
6Вклад сибиряков в Великую Победу: тез. докладов науч.-практ. конф. Красноярск, 1995. 168 с. 
7Голиков В. И. Стрелковые соединения и объединения Сибирского военного округа накануне и в начальный 

период Великой Отечественной войны / Материалы региональной научно-практической конференции 15 апреля 

2005 г. Томск, 2005. С. 5–20. 
8Северьянов М. Д. Великая Отечественная война: пространство исторической памяти и славы: материалы 

краевого молодёжного исследовательского проекта, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941‑1945 гг. Красноярск, 2021. 269 с. 
9Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1978. 552 с.  
10Мерецков К. А. На службе народу. М., 1983. 464 с. 
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взаимодействия различных родов войск, соединений и частей. Эти работы 

содержат незафиксированные в других источниках содержание 

многочисленных телефонных переговоров, устные боевые приказы и 

распоряжения, другие документы, оригиналы которых не сохранились. Большое 

значение для исследования проблемы имели воспоминания и других 

участников войны: И. Т. Коровникова, И. С. Лебедева, Я. Г. Полякова,11 П. А. 

Драгунова.12   

Четвертую группу источников составляют материалы периодической 

печати. В периодической армейской и фронтовой печати публиковались статьи 

и репортажи военных корреспондентов и сводки Совинформбюро. В основном 

это были красноармейские газеты Волховского фронта «Фронтовая правда», 59-

й армии «На разгром врага». Кроме того, издавалась еще и красноармейская 

газета 378 стрелковой дивизии «Сталинский удар». Материалы данной 

периодической печати имели отчетливую редакторскую корректировку текстов, 

вся пресса работала по тем же правилам, что и Совинформбюро, то есть в 

соответствии с основными принципами военной пропаганды. Даже в самые 

тяжёлые дни войны газеты продолжали писать о победах Красной Армии, о 

том, что враг несёт большие потери, описывались подвиги рядовых военных, 

большое внимание уделялось и преступлениям оккупантов. Однако в этот 

период именно они сыграли важную роль в мобилизации на борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками. 

На страницах газет «Новгородская правда» и «Новгородский 

комсомолец» освещались события, связанные с освобождением Новгорода от 

немецко-фашистских захватчиков, публиковались рассказы об участниках 

боевых действий, героях, погибших на Новгородской земле.  

Публикуемые в них сведения позволяют дополнить малоизвестными 

фактами частную обстановку на месте проведения боев в указанный период. 

 
11Коровников И.Т., Лебедев И. С., Поляков Я. Г. На трех фронтах. М., 1974. 326 с. 
12Драгунов П. А. Мы шли на запад. Красноярск, 1981. 128 с. 
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В настоящее время в связи с развитием цифровизации документов 

значительную помощь в освещении вопроса о роли 378-й стрелковой дивизии в 

годы Великой Отечественной войны оказывают интернет-источники, как 

отдельный слой источниковедческой базы. Например, сайты «Память 

народа»13, где содержатся подлинники архивных документов, карты боевых 

действий, описание боев, сайт «Подвиг народа»14, где хранятся персональные 

данные и наградные листы о героях войны, «Военная история»15, где собрана 

обширная коллекция мемуарной литературы, «Мемориал»16
 и другие 

электронные базы данных.  

Таким образом, диссертация базируется на широкой источниковой базе, 

что является достаточным для проведения комплексного исследования 

выбранной научной проблематики. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 26 августа 

1941 года по 31 декабря 1944 года. Нижняя граница обусловлена началом 

формирования соединения и подготовке к предстоящим боям. Верхняя граница 

обусловлена прекращением интенсивных наступательных боев соединением.  

Территориальные рамки исследования – Красноярский край, в том 

числе Хакасская автономная область в составе Красноярского края, 

Новгородская область, Ленинградская область, Латвийская ССР. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Введены в научный оборот новые архивные документы, позволяющие 

дать более полную картину участия 378 стрелковой Новгородской 

Краснознаменной дивизии в боевых действиях на различных этапах Великой 

Отечественной войны. 

2. Исследованы новые факты в истории формирования подразделений и 

частей соединения. Детально рассмотрены ошибки командования частей и 

штаба дивизии при проведении занятий во время боевого слаживания. 

 
13Память народа: официальный сайт. М., 2015. URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обращения: 08.01.2024).    
14Подвиг народа: официальный сайт. М., 2010. URL: http://podvignaroda.mil.ru (дата обращения: 10.01.2024) 
15Библиотека «Милитера»: официальный сайт. М., 2001. URL: http://militera.lib.ru (дата обращения: 07.03.2024). 
16Обобщенный сайт данных «Мемориал»: официальный сайт. М., 2007.  URL: http://www.obd-memorial.ru (дата 

обращения: 05.01.2024).  

http://militera.lib.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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3. На основе новых архивных данных впервые дается подробный анализ 

участия в боевых действиях 378 СНКД при проведении наступательных 

операций 1942‑1944 годов. 

4. Раскрыты новые факты борьбы дивизии с немецко-фашистскими 

захватчиками при ведении боевых действий на внешнем кольце окружения 

Ленинграда. 

5. Проведена авторская оценка положительного и отрицательного опыта 

боевых действий соединения в операциях Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования ее материалов и выводов в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, в написании работ по истории Красноярского 

края в годы Великой Отечественной войны, в разработке учебных курсов для 

высших и средних специальных учебных заведений по отечественной и 

региональной истории.  

Положения и выводы исследования могут быть использованы органами 

государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой 

информации в практической работе по патриотическому воспитанию 

школьников и молодежи, в формировании российской идентичности. 

Апробация работы. Основные положения магистерской диссертации 

были апробированы 19 мая 2023 года на научно-практической конференции «II 

Степановские чтения. Антропологически ориентированная история: новые и 

традиционные подходы».  

  




