
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет 

по исследованию боевого пути 
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Смирнов Василий Евстафьевич 

(27.02.1909 – 06.01.1944) 

 

 

 

Исходные данные 

В качестве исходных данных были предоставлены биографические 
сведения о В.Е.Смирнове, а также справка из филиала Центрального архива 
Министерства Обороны (архив Военно-Медицинских документов), в которой 

указано, что Смирнов служил в 50 сд. 

 
Цель исследования 

Восстановление боевого пути Смирнова В.Е. 
 

Место проведения исследования 
Центральный архив Министерства Обороны РФ 
Центральный Государственный Архив г.Москвы 

ЦАМО (филиал) Архив Военно-медицинских документов 
 

Поиск 
Алина Акоефф, Мария Курбацкая 

 
Текст 

Ольга Головина, Алина Акоефф 
 

 



 

 

 
Семья 

Василий Евстафьевич Смирнов родился 27 февраля 1909 года в деревне 
Иваново Федотораменской волости Череповецкого уезда Новгородской 
губернии – ныне Воскресенское сельское поселение Череповецкого 
муниципального района Вологодской области. Родители его были 
крестьянами-середняками, и всю свою жизнь занимались сельским 
хозяйством.  

Старший брат Александр был организатором колхоза «Объединение» 
Кулигского сельсовета, Кадуйского района Вологодской области, куда на тот 
момент относилась и родная деревня Смирновых Иваново. В этот колхоз 
вступили и родители – отец Евстафий Савватьевич Смирнов, мать Евдокия 
Ефимовна, сам брат Александр с женой и детьми, сестра Клавдия. У Василия 
Евстафьевича были ещё сестра Татьяна – на конец 1930-х годов они с мужем 
жили и работали в Свиноводческом совхозе – и брат Николай, секретарь 
Пестовского райисполкома Ленинградской области.  

Из автобиографии Василия Евстафьевича, написанной в апреле 1939 
года и сохранённой в его личном деле, мы можем узнать ещё немного об 
отношениях с семьёй: 

«Связь с хозяйством у меня практически прекратилась 13 лет 
тому назад. В настоящее время связь с родителями выражается в 
том, что я оказываю небольшую материальную помощь отцу и 
матери, возраст которых уже перешел за 70 лет.  

Из более отдаленных родственников имеется 30 человек, с 
которыми больше 10 лет я не имею никакого общения. 

За границей из родственников никого нет.»1 

 
Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. Фрагмент автобиографии. 1939 г. 

 
1 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26, л. 9 - Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. 
Автобиография. Фрагмент.  



 

 

Будучи студентом, Василий Евстафьевич женился. Его супругой стала 
Клавдия Леонидовна Панфилова, аспирантка Всесоюзной Академии Сельско-
Хозяйственных Наук имени В.И. Ленина.  

Тяжёлые годы Первой мировой, а затем Гражданской войн сказались и 
на юном тогда Василии Евстафьевиче: братья были в рядах Красной Армии, и 
рабочих рук не хватало. Заниматься сельскохозяйственным трудом пришлось 
с 8 лет и Василию. Параллельно он получал начальное образование в сельской 
школе, а в 1924 – 1926 годах был слушателем подготовительного отделении 
Череповецкого педтехникума. Там же Василий Евстафьевич был принят в 
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи 
(комсомол), общественно-политическую организацию для молодых людей от 
18 до 24 лет. Скажем несколько слов о Череповецком педтехникуме, давшем 
старт профессиональному образованию Василия Евстафьевича.  

В 1875 году в Череповце была открыта учительская семинария с 
приглашёнными из Санкт-Петербурга и других городов России 
преподавателями. Вскоре после Революции семинария была преобразована в 
Череповецкий институт народного образования, а уже через два года, в 1921 
году - в педагогический техникум повышенного типа. Отметим, что в 1920 – 
1930-е годы Череповецкий педтехникум считался одним из ведущих учебных 
заведений подобного типа: «Постановка учебно-воспитательной 
работы в Череповецком педтехникуме отмечается с 
положительной стороны не только ГуБОНО, но и центром» - читаем 
в одном из документов за 1927 год из фондов Государственного архива 
Вологодской области.  

Как мы знаем, Василий Евстафьевич связал свою жизнь с 
преподавательской деятельностью, много времени посвятил своему 
образованию – можем предположить, что педтехникум заложил хорошую базу 

для этих его 
стремлений. 

Учебное заведение 
дожило до наших 
дней, став частью 

Череповецкого 
Государственного 

Университета. 

В сентябре 
1926 года Василий 
Евстафьевич стал 

слушателем 
Ленинградского 

Техникум кустарной промышленности ВСНХ.  1920-е годы 



 

 

Техникума Кустарной Промышленности ВСНХ. 

Одновременно с учёбой он работал от трудартели в Ленинградском порту 
и на заводе «Красный металлист». На момент работы там Василия 
Евстафьевича, завод занимался изготовлением подков, подковных гвоздей, 
шипов, позднее начал специализироваться на подъемно-транспортном 
оборудовании. До наших дней завод не дожил – был объявлен банкротом в 
2000-е годы. 

Далее в автобиографии Василия Евстафьевича читаем: 

«Окончив 2 курс техникума в 1928 году я поступил в 
Ленинградский Государственный Университет на Географический 
факультет. В июле 1932 года окончил Ленинградский 
Государственный Университет и был оставлен в аспирантуре при 
кафедре Экономической географии. Аспирантуру при кафедре 
Экономической географии Ленинградского Государственного 
Университета окончил в 1935 году получив специальность 
Экономиста-Географа».2 

 
Личное дело старшего политрука Смирнова. Автобиография. Фрагмент.  

Там же, в ЛГУ, Василий Евстафьевич прошёл высшую допризывную 
подготовку, сдав все военные дисциплины и отбыв лагерный сбор.  

С Университетом связано и продолжение его общественно-политической 
работы: в 1928 – 1932 годах он был комсоргом своего курса, культоргом и 
секретарём факультетской ячейки ВЛКСМ Университета, в 1932 – 1934 
годах – секретарём ячейки ВЛКСМ Географо-экономического научно-
исследовательского института (ГЭНИИ), в 1934 – 1936 годах – членом бюро 
Комитета ВЛКСМ Университета (Заместителем секретаря по НИИ). 

Географический факультет ЛГУ сыграл важную роль в жизни Василия 
Смирнова – с преподаванием географии была связана и его 
профессиональная карьера. Остановимся на истории этого факультета. 

 
2 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26 л.9  Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. 
Автобиография. Фрагмент.  



 

 

В стенах старейшего вуза страны – Санкт-Петербургского (с 1924 по 
1991 гг. – Ленинградского) государственного университета интерес к 
географическим наукам существовал еще с первой половины XIX века, когда 
кафедра географии была открыта на историко-филологическом факультете, 
позднее, в 1884 году преобразованная в кафедру географии и этнографии. 
Через несколько лет кафедра была переведена на естественное отделение 
физико-математического факультета. Вскоре после установления советской 
власти, в 1918 году, был образован отдельный Географический институт, 
который в 1925 году был введён в состав Ленинградского университета в 
качестве самостоятельного географического факультета. Тогда же к 
университету был присоединён Географо-экономический исследовательский 
институт. 

Во времена, когда там учился Василий Евстафьевич, то есть с 1928 по 
1935 (включая годы в аспирантуре) географический факультет переживал 
период реформ. С 1925 по 1930 год он состоял из трёх отделений: 
общегеографического, этнографического и антропологического. В 1930 году 
факультет переименовали в факультет географии и геофизики, а отделение 
этнографии перевели в институт истории и литературы3. В период обучения 
Василия Евстафьевича на старших курсах проводили эксперимент с 
ликвидацией факультетов и кафедр ЛГУ, которые стали называться «секторы 
подготовки кадров». Геофакультет университета был преобразован в «сектор 
подготовки географов». Но в 1933 году к факультетам и кафедрам вернулись, 
а факультет географии был преобразован в геолого-почвенно-
географический.  

Уже во времена 
обучения Василия 
Евстафьевича в 
аспирантуре 
факультет переехал на 
Васильевский остров и 
занял здание на 
Менделеевской линии, 
в доме № 5, где теперь 
располагаются 
факультеты истории и 
философии. До этого 
же факультет ещё со 
времён образования 
Географического 
института 

 
3 с 1937 г. – филологический факультет ЛГУ, позже кафедра этнографии и антропологии нашла своё место на 
историческом факультете 

Дворец великого князя Алексея Александровича 



 

 

располагался в бывшем дворце великого князя Алексея Александровича по 
адресу Набережная реки Мойки, 122 (ныне – Дом Музыки). 

В 1935 году, Василий Евстафьевич окончил аспирантуру и получил 
специальность экономиста-географа. 16 мая 1936 года, приказом №358/177 
Ленинградского Государственного Университета ему было присвоено звание 
ассистента.  

Экспедиции 

В июле – сентябре 1932 года, еще будучи аспирантом, Василий 
Евстафьевич заведовал отделением Экономической географии 
Ленинградского Государственного университета. Как он сам пишет в 
автобиографии, его неоднократно премировали ценными подарками по 
результатам «производственной и общественной работы». И было за что! 

В упомянутой уже автобиографии, находим следующее описание научной 
работы Василия Евстафьевича: 

«По линии научной работы можно отметить следующие 
моменты: 

1. В 1931 году участие в Ойротской комплексной экспедиции 
Академии наук СССР (в качестве экономиста). Результатом этой 
экспедиции был научный отчет и выводы об организации 
животноводства северной части Ойротской автономной области. 

2. В 1933-34 г. участвовал в составлении Атласа 
Ленинградской области Карельской АССР. Атлас вышел из печати в 
издании ГЭНИИ ЛГУ. Мною с тов. Седыченковым составлены карты 
по отделу транспорта. 

3. С декабря 1933 года по август 1934 я был участником 
Восточно-Сибирской экспедиции ГЭНИИ. Результатом этой 

Личное дело старшего политрука Смирнова. Автобиография. Фрагмент. 1939 г. 



 

 

экспедиции явилась работа под названием «Специализация 
Сельского хозяйства Восточно-Сибирского Края во 2 «пятилетке» 
(Объем работы ок. 400 страниц на машинке и ряд карт). Эта 
работа должна была служить диссертацией, но в связи с 
осложнившимися бытовыми условиями (тяжелые заболевания 
пассивным туберкулезом) и началом работы в Академии в качестве 
преподавателя, пришлось защиту ее отложить».4 

Если отметить на карте места, в которых побывал Василий Евстафьевич, 
то окажется, что только за период 1931-1934 г.г. он объездил полстраны.  

 
 

Попробуем разобраться чем занимались экспедиции, в которых он 
принимал участие как географ и экономист.  

В первую очередь – Ойротская комплексная экспедиция Академии Наук 
СССР. Эта огромная многолетняя экспедиция по изучению истории и 
природных ресурсов Горного Алтая начала свою работу в 1931 году и 
продолжалась до 1937 года.  На начальном своем этапе, в экспедиции 
участвовали географы-почвоведы, археологи, экономисты, одним из которых 
как мы знаем был Василий Евстафьевич. Сезон 1931 года отметился 
находками уникальных курганов, а также началось исследование стоянок 
древнего человека в районе села Сростки и г.Бийска. Геологические 
изыскания выявили новые месторождения рудных и нерудных полезных 
ископаемых, в том числе были открыты Курайская ртутная зона 
(Чаганузунское и Акташское месторождения), месторождения молибденита в 
верховьях реки Кураган и другие. Геоботанические исследования решали 
вопрос сельскохозяйственного освоения региона — его кормовой базы.   

Материалы экспедиции использовались в дальнейшем при составлении 
геологических и ботанико-географических карт Горного Алтая.   

Вторая экспедиция была создана по заказу Наркомата путей сообщения 
СССР и главной ее целью были географические изыскания в районе 

 
4 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26  л.9 об-10, Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. 
Автобиография. Фрагмент.  



 

 

строительства восточного участка Байкало-Амурской магистрали. В рамках 
этой экспедиции была определена конечная точка строительства, проведены 
предварительные экспертизы и технические изыскания на месте прокладки 
железнодорожной ветки.  

Из сказанного выше становится очевидной специализация, к которой 
пришёл Василий Евстафьевич за годы учёбы: экономическая география. Эта 
наука занимается территориальной организацией экономической жизни 
общества: изучением, развитием и размещением производств на тех или иных 
территориях исходя из эффективности хозяйствования. Экономическая 
география находится на стыке естественных, гуманитарных и экономических 
наук и исследует хозяйственную деятельность человека в конкретных условиях 
географической среды. Как мы видим, и многостраничный труд по сельскому 
хозяйству Восточной Сибири, и составление транспортных карт, и участие в 
экспедиции в качестве экономиста – всё это было аспектами работы 
экономического географа. 

 
Атлас Ленинградской области и Карельской АССР. 1934 г.  



 

 

Однако, из-за прогрессирующего туберкулеза, Василий Евстафьевич 
вынужден оставить любимое дело. Его состояние здоровья уже не позволяло 
ездить в экспедиции. Он покинул стены родного института и в корне изменил 
свою жизнь.  

 

Военно-Политическая Академия им. В.И.Ленина 

В автобиографии Василия Евстафьевича часто упоминается слово 
«Академия». Из его послужного списка мы знаем, что он преподавал в 
Военно-политической академии имени В.И. Ленина.  

Остановимся на истории и задачах учебного заведения, с которым была 
связана вся дальнейшая жизнь Василия Евстафьевича. 

В период Гражданской войны, а именно в конце 1910-х годов, стала 
очевидной потребность в специалистах, способных организовать в воинских 
подразделениях работу по ликвидации неграмотности красноармейцев, 
проводить политическое, воинское, культурно-просветительское воспитание 
среди них. С этой целью 5 ноября 1919 года в Петрограде был создан 
Учительский институт Красной Армии. Институту было присвоено имя 
Николая Гурьевича Толмачёва (1895 – 1919) – одного из первых 
политработников и военных комиссаров Красной Армии.  

Условия учёбы в первые годы были тяжёлыми: 
«Во время лекций слушателям приходилось сидеть на полу, 

записывать на коленях, не было учебных пособий. Склад имел 
возможность выдать факультетам по 1-2 карандаша. Основной 
рацион слушателя - горох и селедка. Несмотря на эти трудности, 

результат 
испытаний 

(экзаменов) 
оказался 

блестящим, почти 
по всем предметам 

давались 
осмысленные 

ответы; ничего не 
усвоивших не было 
вообще, мало 
знающих только 
три слушателя из 
30 человек»5. 

 
5 Летопись военного университета: год за годом. Сайт Министерства обороны РФ: 
https://vumo.mil.ru/O_VUZe/Istoriya/Letopis-Voennogo-universiteta-god-za-god дата обращения 18.02.2025. 

Здание Петроградского Красноармейского университета 

 

https://vumo.mil.ru/O_VUZe/Istoriya/Letopis-Voennogo-universiteta-god-za-god


 

 

Вероятно, Учительский институт Красной Армии первоначально 
располагался в знаменитом «доме со львами» - Доме Лобанова-Ростовского 
в Петрограде по адресу Вознесенский пр., д. 1. 

 
Необходимо было не только дать фактические знания учащимся, но и 

воспитать их, чтобы они могли дальше нести просвещение в среду 
красноармейцев. Сохранился распорядок по поведению курсантов в 
аудиториях: 

1. «Во время занятий в аудиториях, уважая храм науки, 
сидеть без головных уборов. 

2. При входе преподавателя в аудиторию приветствовать 
вставанием по команде старшего (т.е. старосты или 
комвзвода). 

3. За партами и столами сидеть, не разваливаясь и во время 
занятий не читать газет и книг. 

4. Сохранять в порядке цельности учебники и учебные 
пособия. Ввиду недостатка бумаги - экономично 
пользоваться тетрадями и бумагой, на столах и партах 
не писать и не вырезать надписи. 

5. Самовольно с занятий не уходить; в случае уважительной 
причины спрашивать на то разрешения преподавателя»6. 

Шло время, учреждение пережило период становления и реформ, и к 
середине 1920-х годов стало образцовым военно-учебным заведением, 
завоевавшим немалый авторитет. Достаточно сказать, что в числе лекторов 
были президент Академии наук СССР А.П. Карпинский, профессора Е.В. 
Тарле, Н.М. Лукин и другие. 

В 1925 году учреждение получило название Военно-политической 
академии, которое носила до 1991 года, когда была переименована в 
Гуманитарную академию Вооруженных Сил РФ.  

Почти 20 лет – с момента своего основания и до 1938 года – это учебное 
заведение, при неоднократных сменах наименования, носило имя Толмачёва и 
находилось в Петрограде-Ленинграде. В 1938 году академии было присвоено 
имя В.И. Ленина, и она была переведена в Москву.  

Какова была роль академии в 1930-е годы? Конечно, в это время задача 
ликвидации безграмотности была в основном решена, и перед обществом 
стояли новые цели. Необходимо было готовить для Красной Армии и Флота 
военно-политических работников, способных вести агитационно-
пропагандистскую работу, заниматься политпросветом в войсках. Вместе с 
тем, академия становилась научным центром обобщения опыта партийно-

 
6 Приказ по институту №225 от 13 августа 1921 г. Источник: Летопись военного университета: год за годом. 
Сайт Министерства обороны РФ: https://vumo.mil.ru/O_VUZe/Istoriya/Letopis-Voennogo-universiteta-god-za-
god дата обращения 18.02.2025. 
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политической работы в войсках и готовила преподавателей по социально-
экономическим дисциплинам для военных учебных заведений. 
Продолжительность обучения в разные годы варьировалась от 3 до 4 лет. 
После перевода в Москву была увеличена численность педагогического 
состава, возросло число факультетов, у академии появились филиалы в 
Ленинграде, Киеве, Минске, Хабаровске и Львове. 

Запись о работе Василия Евстафьевича в Военно-Политической 
Академии им. В.И. Ленина первый раз появляется в его личном деле еще в 
1935 году. Однако, в этот же период он продолжает работать в ЛГУ, а значит 
в Академии преподает как приглашенный преподаватель. Вероятно, что 
способствовал его приглашению доцент кафедры экономической географии 
географического факультета ЛГУ Михаил Петрович Богданчиков, с которым 

Василия Евстафьевича, по всей видимости, 
связывали дружеские отношения. Сам 
Богданчиков – уроженец Орла и выходец из 
семьи священника – еще в 1932 году по 
партийной мобилизации был назначен 
начальником кафедры экономической 
географии в Военно-политическую 
академию. При этом, он продолжал 
исполнять обязанности завкафедрой в ЛГУ.  
Имя Михаила Петровича часто встречается 
в приказах по Академии рядом с именем 
Василия Евстафьевича. И, возможно, он, 
будучи старшим по званию и должности, 
опекал коллегу.  
Середина 1930-х годов была для академии 
ярким и сложным временем, временем 
свершений и потерь. 

1 ноября 1934 года академия отпраздновала юбилей, и в честь 15-летней 
годовщины, а также за достижения в воспитании политработников она 
удостоилась высшей государственной награды - ордена Ленина. 

В феврале следующего года была создана квалификационная комиссия 
по присвоению ученых степеней преподавательскому составу. 

А в 1936 – 1939 годах ряды сотрудников академии не миновали 
репрессии. Так, выступавший в марте 1937 года перед руководством ВПА 
начальник ГПУ Красной Армии Я.В. Гамарник уже 30 мая был отстранён от 
работы в наркомате – он застрелился 31 мая. В июле был расстрелян бывший 
начальник академии Б.М. Иппо. Новый начальник академии корпусной 
комиссар И.Ф. Немерзелли был объявлен «врагом народа». Многие кафедры 
подверглись «чисткам» и «разоблачениям», почти 70 тыс. книг было изъято 
из библиотеки. Вспомнили участников партийных внутриармейских споров 
десятилетней давности – в 1938 году их обвинили в «троцкизме» и 

Михаил Петрович Богданчиков (1899-1944) 



 

 

«контрреволюционной деятельности». В итоге к концу 1939 года 
преподаватели, имевшие стаж работы менее двух лет, составляли 80% 
педагогического состава.  

И вместе с тем – в 1938 году создаётся учёный совет с правом 
присуждения ученых степеней кандидата и доктора наук, издавалась 
многотиражка академии «Ленинец», шло соревнование курсантов по 
достижению наилучших успехов в учёбе.  

 
Государственные экзамены в Военно-политической академии, 1936 год 

 
Что мы знаем о жизни Василия Евстафьевича в это время, о его работе в 

академии?  
Помимо преподавания экономической географии в ВПА имени В.И. 

Ленина, Василий Евстафьевич участвовал в течение полутора лет, с сентября 
1936 по февраль 1938 гг., в создании кинокартины «Наша Родина», 
выпущенной киностудией «Лентехфильм»7. Об участии Василия 
Евстафьевича в кинопроизводстве есть отзыв директора киностудии, 
подписанный также директором оборонного объединения, принимавшим 
картину: 

«НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ИМ. ЛЕНИНА 
Полковому Комиссару т. БОКОВУ. 

Кино-студия «Лентехфильм» выпустила в 1938 году 
комплексный звуковой фильм «Наша родина», заказанный Кино-
отделением ПУРККА и рассчитанный для использования в качестве 

 
7 С 1946 г. и до своего закрытия в 2010-х гг. студия называлась «Леннаучфильм» 



 

 

вспомогательного учебного кино-пособия, при проведении 
политзанятий в частях РККА. 

 Консультировать постановку этого сложного и 
ответственного фильма был приглашен преподаватель кафедры 
географии вверенной Вам Академии тов. СМИРНОВ. Василий 
Ефстафьевич. 

Тов. СМИРНОВ отнесся к порученному ему делу чрезвычайно 
серьёзно и внимательно. Углубленная проработка всего материала 

Письмо начальнику ВПА им. Ленина об участии т. Смирнова в подготовке к/фильма «Наша Родина». 1938 г. 

 фильма, тщательная и систематическая проверка всех 
мельчайших деталей и цифр, - отличительные качества работы т. 
СМИРНОВА за время постановки фильма /с сентября 1936 г. по 
февраль 1938 г./. 



 

 

Картина «НАША РОДИНА» принята ПУРККА8 с оценкой 
«хорошо» и признана ценным учебным кино-пособием для 
политзанятий в частях РККА. 

ДИРЕКТОР К/СТУДИИ: ФЕЛЬДМАН 
ДИРЕКТОР ОБОРОННОГО ОБ’ЕДИНЕНИЯ: НИЛОВ»9. 

 
Продолжалась и активная общественно-политическая жизнь Василия 

Евстафьевича. Как он указывает в автобиографии, по окончании университета 
он «вел пропагандистскую работу по кружкам Ленинизма, истории 
ВКП(б) и текущей политики».10  

В июне 1938 года он был принят в кандидаты в члены ВКП(б). В 
рекомендациях 

Как и положено, Василием Евстафьевичем были собраны три 
рекомендательных отзыва членов партии со стажем не менее 10 лет. Все они 
комплиментарны и составлены из типичных для этого жанра фраз: 
«выдержанный и преданный делу партии Ленина-Сталина товарищ», 
«активный, принципиальный» и т.д. Но есть и отзыв, принадлежащий 
слушателю академии Батинову Николаю Акимовичу, в котором можно 
разглядеть индивидуальные черты нашего героя: 

«Работая комсоргом, т. Смирнов сумел наладить работу в 
комсомольской организации, которая явилась ведущей 
комсомольской организацией, сумел подойти индивидуально к 
каждому комсомольцу в отдельности. Сейчас т. Смирнов избран 
членом бюро ВЛКСМ первичной организации. По линии 
преподавательской знаю т. Смирнова как лучшего преподавателя, 
не раз награждавшегося командованием академии за ударную 
работу»11. 

 
8 ПУРККА (ГЛАВПУРККА) – Главное политическое управление РККА. 
9 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26 Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. Письмо 
начальнику ВПА им. Ленина об участии т. Смирнова в подготовке к/фильма «Наша Родина». 
10 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26 Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. Автобиография. 
Фрагмент.  
11 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26 Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. Выписка из 
протокола №2 заседания парткомиссии ВПАТ о приёме в кандидаты ВКП(б) т. Смирнова В.Е.   

Партийная рекомендация на т. Смирнова В.Е. от Батинова Н.А. Фрагмент. 1938 г.  

 



 

 

А уже в сентябре 1939 года (до истечения полного двухлетнего 
кандидатского стажа) Василия Евстафьевича принимают в члены ВКП(б). 

 
Выписка из протокола №47 заседания парткомиссии ВПА РККА им. В.И.Ленина о приеме в члены ВКП(б) т. Смирнова. 

Очевидно, в 1938 году, вместе с ВПА имени Ленина Василий 
Евстафьевич переехал в Москву. 

Весной 1939 года он работал над пособием для Академии по экономике 
Японии. Было ли завершено это пособие – мы не знаем. 

В августе 1939 года Василий Евстафьевич решает полностью посвятить 
себя военной службе и добровольно вступает в РККА: зачисление было 
произведено в ВПА имени В.И. Ленина. В военных конфликтах на Халхин-
Голе, в Финляндской войне участия не принимал. 



 

 

 
Характеристика Смирнова В.Е. для приёма в ряды РККА. 1939 г.12 
 
Работу Василия Евстафьевича в качестве преподавателя ценило и 

отмечало руководство. По случаю 20-летия РККА и ВМФ он был награждён 
командованием Академии часами, а также дважды получал денежные премии 
и ряд благодарностей от командования Академии. 

 
12 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26 Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. 



 

 

В ноябре 1939 г. Василий Евстафьевич получил звание «старший 
политрук». Он успешно проходил ежегодную аттестацию в 1939 и 1940 годах: 
обе аттестации завершаются словами о том, что Василий Евстафьевич 
соответствует занимаемой должности. А также «достоин присвоения 
военного звания – батальонного комиссара в очередном порядке»13. 

 
Аттестация за период с января по декабрь 1939 г. Фрагмент 

Однако автор характеристики на Смирнова бригадный комиссар 
Богданчиков, начальник кафедры Мировой экономики, на которой трудился 
Василий Евстафьевич, отметил в аттестации за 1940 год и недостатки своего 
подчинённого: 

«Недостатком тов. Смирнова является неумение точно 
укладывать лекционный материал в отведенное время, в 
результате чего происходит отставание от плана. В научно-
исследовательской области проявляет себя недостаточно, 
затягивает написание кандидатской диссертации»14. 

 
Аттестация за период с января по ноябрь 1940 г. Фрагмент 

Но 1939 год отмечен и другим печальным событием – от туберкулеза 
умерла жена Василия Евстафьевича Клавдия Леонидовна Панфилова.  

Последний предвоенный год оказался насыщенным для Василия 
Евстафьевича. 21 февраля 1940 года он был награждён нагрудным знаком 
«Отличник РККА» за отличные показатели в боевой и политической 
подготовке, отличное несение службы и примерную дисциплину. А уже 23 
февраля принял военную присягу.  

 
13 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26  л.17 об Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. 
Аттестация за период с января по декабрь 1939 г.  
14 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26  л.19 Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. Аттестация 
за период с января по ноябрь 1940 г.  



 

 

В сентябре 1940 года 
Василий Евстафьевич 
прошёл зачётные 
испытания по программе 
военной подготовки. В 
выписке из приказа № 
УЧ/859 от 10 ноября 1940 
года мы можем видеть 
дисциплины и оценки по 
ним:  

«Решение 
тактических задач – 
хор. 

Уставы, теория – 
хор. 

Общая оценка – 
хор.»15 
 

С декабря 1940 года 
Василий Евстафьевич стал 
парторгом кафедры 
Экономической географии 
ВПА имени В.И. Ленина. В 
начале следующего года 
(27 января – 2 февраля) 
Василий Евстафьевич 
находился в 60 км от 
Москвы, в Кубинке – там с 
1938 года организован 
военный учебный лагерь 

академии. Между тем, «военный период» истории Кубинки начался в 1931 
году, когда на южной окраине села был создан полигон для испытания новых 
видов оружия Красной Армии (например, танка Т-34), а к северу от села 
устроили военный аэродром. Во время Великой Отечественной войны здесь 
шли ожесточённые бои, однако наступление было отражено.  

Войну Василий Евстафьевич встретил, находясь в командировке: с 3 мая 
по 23 июня он участвовал в проведении сборов заочников. 2 июля он прибыл 
обратно в академию.  

Жизнь академии, как всей страны, изменилась.  
 

 
15 ЦАМО ф.ВПА им.Ленина, оп.713183 д.26  л.29 Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. Выписка из 
приказа № УЧ/859 от 10.11.1940 г.  
 

Выписка из приказа № УЧ/859 от 10.11.1940 



 

 

Война 

В статье об истории ВПА им. В.И.Ленина указано: «В июне 1941 года 
был произведен ускоренный выпуск слушателей старших курсов и 
перевод с курса на курс остальных слушателей. Действующие части 
получили 550 выпускников академии, отправились в войска также 
часть командного и преподавательского состава и 132 адъюнкта. 
Второй выпуск был произведен в сентябре 1941 года, действующие 
части получили 500 выпускников вуза»16. Целый ряд работников 
академии получил назначения на ответственные должности в военных органах 
– от комиссара Генерального штаба до политотделов действующей армии. 
Академия перешла на новый учебный план и на штат военного времени. Набор 
слушателей составил более 2000 человек в 1941 году. Занятия проходили в 
несколько смен, средняя нагрузка на преподавателя составляла 16 – 18 часов 
в сутки. Срок обучения был сокращён с трёх лет до одного года с введением 
12-часового учебного дня. Изменился и характер обучения. Если до войны 
предметы военного цикла составляли 25-30% от общего числа дисциплин, то 
теперь он увеличился до 65%. Были сокращены кафедры философии, 
политэкономии, истории СССР, всеобщей истории. Новая программа 
обучения должна была подготовить выпускника академии к быстрому 
включению в работу по прибытию в действующую армию. Кроме выполнения 
учебных задач, преподаватели и слушатели академии участвовали в 
оборонных мероприятиях. 

Первый массированный налёт вражеской авиации на Москву состоялся 
в ночь с 22 на 23 июля 1941 года, и уже тогда на учебное здание ВПА было 
сброшено около 20 зажигательных бомб. Угроза пожара была ликвидирована, 
но ход учёбы регулярно прерывался налётами немецкой авиации. 

19 октября 1941 года постановлением Государственного Комитета 
Обороны в Москве было введено осадное положение. А ещё раньше, 16 
октября, был получен приказ о передислокации ВПА в город Белебей 
Башкирской АССР. Переброска эшелонов производилась 19–22 октября. Не 
обошлось без потерь из-за авианалётов: были убитые и раненые. 

В Приказе №424 от 11.11.1941 г. ВПА им. Ленина значится: 

«В связи с переездом Академии из города Москвы полагать 
прибывшими в город Белебей и приступившими к исполнению 

 
16 Летопись военного университета: год за годом. Сайт Министерства обороны РФ: 
https://vumo.mil.ru/O_VUZe/Istoriya/Letopis-Voennogo-universiteta-god-za-god дата обращения 18.02.2025. 
 

https://vumo.mil.ru/O_VUZe/Istoriya/Letopis-Voennogo-universiteta-god-za-god


 

 

служебных обязанностей следующий начальствующий и рядовой 
состав Академии: 

…126.Смирнов Василий Евстафьевич – старший политрук, 
преподаватель…»17 

12 ноября 1941 года академия начала свою работу в Белебее. Этот город 
впервые упоминается в середине XVIII века как селение Белевеево. К началу 
1940-х годов населённый пункт насчитывал около 15 тыс. человек. Здесь в 
здании земской управы и расположилась ВПА имени Ленина. Но не только 
академия была эвакуирована в этот город: он был забит госпиталями, 
военными учреждениями и воинскими частями.  

Узнать некоторые данные о численности населения города Белебея мы 
можем из записки «О срыве снабжения городского населения хлебом» № 022 
от 9.3.1943 г.: 

«В городе Белебее Башкирской АССР проживает до 6700 человек 
членов семей военнослужащих, фронтовиков и эвакуированных. В 
городе размещены: Военно-Политическая Академия им В.И. Ленина, 
Высшие курсы усовершенствования политсостава, Стрелковый 
батальон и другие воинские части…»18 

В Академии были трудности с питанием и обмундированием, 
проживанием и обустройством учебного процесса. В приказе о переезде 
читаем: 

«…Почти месяц Академия находится в г. Белебее, общежития 
слушателей и учебные здания до сих пор не оборудованы самым 
необходимым. Здания Академии обслуживаются 
неудовлетворительно. Кафедры находятся на «вокзальном» 
положении»19. 

 

«Несмотря на … приказания при эвакуации из Москвы взять с 
собой все крайне необходимое для поддержания нормальной жизни и 
учебы Академии в новом месте все же оказалось, что часть этого 
необходимого имущества была забыта и оставлена в Москве, в 
частности электроматериал. 

Вместе с Академией не было взято ни одного сапожника, 
портного, парикмахера. 

 
17 ЦАМО, фонд 60713, опись 36342, дело 23, лист 265. 
18 Там же, лист 33. 
19 Там же. лист 411. 



 

 

Привезенная пилорама, которая должна была обеспечить 
пиломатериалом нужды учебного процесса, до сего времени не 
работает и только потому, что не оказалось одной части»20. 

И далее: 

«… Основные строительные материалы: гвозди, кровельное 
железо, стекло и др. не были отгружены из Москвы. Это привело к 
ряду затруднений по ремонтным работам зданий Академии»21. 

Как видим, приходилось работать и учиться в сложных условиях: 
параллельно с учёбой заниматься заготовкой дров, преодолевать бытовые 
трудности.  На учебном процессе сказывались также недостаточная 
укомплектованность преподавательским составом, отсутствие поблизости 
фундаментальных библиотек. Всё это затрудняло не только обучение, но и 
научно-исследовательскую работу. 

 
Дом Кудрина – памятник архитектуры начала XX в., г. Белебей, ул. Советская, д.44. В этом здании в 1941 – 1943 

гг. располагалась ВПА им. Ленина 

 

 
20 Там же. Л. 454. 
21 Там же. Л. 468. 



 

 

29 декабря 1941 года Василий Евстафьевич Приказом НКО №03843/П 
получил звание батальонного комиссара. 

Несмотря на трудности, работа шла: сессию никто не отменял. В Приказе 
от 27.1.1942 г. №Уч/91 «О проведении экзаменационной сессии на 1-х 
и 2-х курсах всех факультетов» указано: 

«… §3. Для приема экзаменов выделить следующих 
преподавателей: 

… По военной географии: … батальонного комис. Смирнова»22 

6 июня 1942 года начсостав академии прошли экзамен по базовой 
военной подготовке. В приказе о результатах экзамена указано: 

«1. Объявляю результаты экзамена по боевой подготовке, 
проведенного с постоянным начсоставом академии в результате 
командирской учебы за зимний период 1942 г. 

… 2-я группа 

… 10. Военное звание – бат. комиссар 

Фамилия и инициалы – Смирнов В.Е. 

Оценка тактика – хор. 

Огневая подготовка – хор. 

Стрельба из винтовки – отл.»23 

 
Приказ о результатах экзамена по боевой подготовке по постоянному начсоставу. Фрагмент. 6.06.1942. 

 
22 Приказы по строевому отелу ВПА им Ленина 2.1-30.6.1942 г. ЦАМО, фонд 60713, опись 363426 дело 312, 
листы 33, 34. 
23 Приказ от 6.6.1942 г. №уч/501. ЦАМО, фонд 60713, опись 363426 дело 312, лист 219. 



 

 

 

Несмотря на все трудности военного времени, летняя сессия 1942 года 
прошла успешно. В Приказе об итогах экзаменационной сессии на 1 и 2 курсах 
читаем: 

«Отчётный период показал, что учебный план по всем 
дисциплинам выполнен полностью. Значительно улучшилось 
преподавание социально-экономических дисциплин и предметов 
боевой подготовки…. 

Абсолютное большинство слушателей Академии добились 
более высоких показателей в учёбе по сравнению с предыдущей 
экзаменационной сессией…»24 

Приказ ВПА №15с от 13.7.1942 г. Фрагмент 

В этом приказе не обошли вниманием и достижения Василия 
Евстафьевича: 

«5. За хорошую работу со слушателями и обеспечение учебного 
процесса объявляю благодарность: 

 
24 Приказы ВПА за 1942 г. Приказы №15с от 13.7.1942г. ЦАМО, фонд 60713, опись 36342, дело 314, лист 32. 



 

 

….25. Преподавателю кафедры Военной географии бат. 
комиссару тов. Смирнову»25 

 

88 стрелковая дивизия 

В конце 1942 года Василий Евстафьевич был отправлен на стажировку 
на Западный фронт: с 15 ноября по 15 декабря он находился в 88 стрелковой 
дивизии. Своё существование это подразделение начало в Алма-Ате, осенью 
1941 года в качестве 39-й стрелковой бригады. Обороняла Москву, 
принимала участие в успешной для советских войск Торопецко-Холмской 
операции. А весной 1942 года бригада была переформирована в 88-ю 
стрелковую дивизию. Подразделение получило пополнение в виде курсантов 
МПУ и молодёжи Калининской (ныне Тверской) области, и уже 1-го августа 
заняла своё место в рядах 31-й армии Западного фронта. Дивизия хорошо себя 
проявила в ходе Ржевско-Сычёвской наступательной операции, хотя цели 
операции достигнуты не были. Время пребывания Василия Евстафьевича в 
дивизии выпадает на проведение советскими войсками операции «Марс», 
которая в свою очередь была фрагментом более масштабной, печально 
известной «Ржевской битвы». 15 ноября наш герой пребывает в 
расположение подразделения, а уже 25-го войска Западного и Калининского 
фронтов идут в наступление. По-видимому, эти десять дней с момента 
прибытия и до начала наступления Василий Евстафьевич знакомился с боевой 
обстановкой и исполнял свои прямые обязанности политработника - проводил 
воспитательную работу, которая заключалась в мотивации солдат перед 
грядущими боями.  

 
25 Там же. Листы 32, 37, 38. 



 

 

 
Операция «Марс», 25.11.1942 – 20.12.1942. 

 
Операция закончилась неудачей. В первый же день части 88-й 

стрелковой дивизии потеряли до 50% личного состава. На других участках 
фронта ситуация складывалась не лучше. Наступление захлебнулось. 20 
декабря командованием было принято решение о прекращении операции 
«Марс». Но это произошло уже после того, как Василий Евстафьевич выбыл 
из состава 88-й стрелковой дивизии. 

Пребывание Василия Евстафьевича на фронтовой стажировке отмечено 
ещё двумя документами. Прежде всего, ему было присвоено новое звание. В 
Приказе №01186 войскам ЮжУрВО от 4.12.1942 г. по личному составу об 
установлении полного единоначалия и упразднения института военных 
комиссаров в КА присвоить звание майор 



 

 

«…29. Смирнову Василию Евстафьевичу-батальонному 
комиссару, преподавателю кафедры Военной географии…»26 

В Приказе ВПА №40с от 9.12.1942 г. «О расстановке 
начальствующего и вольнонаемного состава Академии, согласно 
утвержденного штата академии №017/256» Василий Евстафьевич 
впервые фигурирует в новом звании; оклад обозначен – в связи с убытием в 
88 с.д. – «по особому положению»: 

«….И. Кафедра военной географии 

…Наименование должности – преподаватель 

Категория – П-1У 

Оклад – по особому положению 

Военное звание – майор 

ФИО – Смирнов В.Е.»27 

В конце 1942 года была определена программа на следующий год. В 
Плане научно-исследовательской и издательской работы на 1943г. по кафедре 
военной географии значится: 

«§3. Дальневосточный театр военных действий, учебное 
пособие, майор Смирнов, страниц 5, срок -ноябрь 1943 г. …»28 

Как мы помним, в сфере интересов Василия Евстафьевича и раньше был 
Дальний Восток – перед войной, он работал над пособием по экономике 
Японии. 

Весной 1943 года Василий Евстафьевич столкнулся с критикой своих 
профессиональных действий, а по сути – с доносом. В записке «О политико-
моральном состоянии личного состава ВПА им Ленина» №027 от 
24/3/1943г. указано, что 

 «Некоторые начальники и парторги кафедр мало обращают 
внимания на вопросы идеологического воспитания своих 
подчиненных, не реагируют на болезненные и порой не партийные 
настроения отдельных коммунистов. Характерным примером 
является кафедра военной географии, где преподаватель 

 
26 Приказы войскам Южно-Уральского военного округа по личному составу с 301179-01200. ЦАМО, фонд 159, 
опись 13227, дело 40, лист 256. 
27 ЦАМО, фонд 60713, опись 36342, дело 314, листы 97,110 об. 
28 Планы работы кафедр, иноязыков, химзащиты, планы командной учебы, программы. ЦАМО, фонд 60713, 
опись 36341, дело 70, листы 127, 132. 



 

 

полковник тов. Минускин неправильно реагировал на сбор средств 
на боевую технику, сумму подписки на займы считает пропавшими 
для него деньгами и др. Знал об этом парторг тов. Смирнов и 
начальник кафедры полковник Богданчиков. Однако мирились, не 
принимали меры».29 

Давайте разберёмся в ситуации. Во-первых, о каких сборах средств идёт 
речь. С первых дней, и даже часов войны жители страны стали жертвовать 
свои накопления на оборону Родины. Однако государству нужно оперировать 
более устойчивыми и определёнными финансовыми инструментами, к числу 
которых относятся и займы. Практика займов существовала раньше – к 
началу войны была завершена подписка на облигации Государственного 
Займа Третьей Пятилетки. Первый именно военный займ был выпущен в 
апреле 1942 года на сумму 10 млрд рублей со сроком погашения 20 лет 
(собрали более 13 млрд руб.). 4 июня 1943 года был выпущен Второй 
Государственный военный займ, а всего их было четыре. Удельный вес средств 
от займов в бюджете войны составил около 10%. Формально покупка 
облигаций была добровольной, на деле – обязательной. Рабочие и служащие 
ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую 
должны были выплатить в срок 10 месяцев. Это был обязательный минимум. 
А офицеры КА, например, подписывались на 170% своего месячного оклада. 
Ежемесячно из заработка удерживалась сумма по подписке. Выплаты по 
займам начались в 1947 году. Во-вторых, какие меры и почему должен был 
предпринять «тов. Смирнов»? Как мы знаем, он был парторгом – партийным 
организатором. В сфере его прямых обязанностей были пропаганда и 
агитация, укрепление морального духа людей, состоящих в его партийной 
ячейке, разъяснение политики партии, в том числе – по вопросам 
государственных займов. Таковы были формальные обстоятельства этого 
донесения, а его субъективная сторона останется для нас неизвестной.  
Интересно и другое: вновь мы видим сходные взгляды на событие у Василия 
Евстафьевича и Михаила Петровича Богданчикова, что может быть 
косвенным свидетельством о том, что их связывали дружеские отношения.  

 

 

 

 

 
29 Политдонесения о политикоморальном состоянии и партполитработе 4.1-10.12.1943 г. ЦАМО, фонд 
60713, опись 36341, дело 189, лист 43.  



 

 

Майя 

Когда и где познакомились Василий Евстафьевич Смирнов и дочь 
репрессированного чеченского просветителя и адвоката Майя Ахмедовна 
Мутушева неизвестно. Возможно, в Москве, где Майя после ареста 
родителей жила с теткой – сестрой матери в комнатке на Трубниковском 
переулке. Возможно, в Белебее, куда по семейным легендам, сослали ее мать 
после расстрела отца. Неизвестно. Но факт остается фактом: эта встреча 
состоялась.  

Сложно сказать, связывала ли их любовь, или этот брак был средством 
спасения молодой девушки – дочери «врага народа», но Василию 
Евстафьевичу он обошелся дорогой ценой. Он не мог не понимать, что взять в 
жены дочь репрессированных, к тому же чеченку по национальности – это 
шаг, который может оборвать его блестящую политическую карьеру. Но он на 
этот шаг пошел. 

Впервые упоминание жены Василия Смирнова появляется в 
политическом донесении №30 от 5.4.1943 г., где указано: 

«За последнее время чувствуется некоторое ослабление 
партийно-воспитательной работы парторганизации 
преподавателей. 

В результате имеют место случаи нездоровых настроений и 
проявления небдительности со стороны отдельных 
преподавателей. 

1.Преподаватель кафедры военной географии майор тов. 
Смирнов находясь в командировке прислал на имя жены 
телеграмму следующего содержания: «Академия скоро выезжает в 
Москву, готовься к выезду»30 

То есть еще в апреле они жили совместно гражданским браком. 
Официально Василий Евстафьевич и Майя Ахмедовна сочетались браком 22 
июля 1943 года в ЗАГС г.Белебея. Василию было 35 лет, его супруге – 19. 
Катастрофическая разница для того времени.  

Из этого же политдонесения мы можем извлечь сразу несколько фактов: 
1) академия готовилась к переезду, 2) об этом переезде стало известно задолго 
до подписания соответствующего приказа. 

 
30 Политдонесения о политикоморальном состоянии и партполитработе 4.1-10.12.1943 г. ЦАМО, фонд 
60713, опись 36341, дело 189, лист 49об. 



 

 

Приказ о передислокации академии в Москву был подписан 20 июля 1943 
года – следовательно, информация о нём была донесена до сотрудников, 
очевидно, с целью планомерной подготовки к переезду.  

В мае 1943 года Василий Евстафьевич находился на больничном, о чём 
свидетельствуют следующие документы. В Приказе ВПА им. Ленина №С-551 
от 22.6.1943 г. в §4 читаем: 

«Полагать находящимися больными на дому: 

… постоянного состава преподавателя майора Смирнова В.Е. с 
1 по 13 мая с.г.»31 

В Приказе ВПА им. Ленина №С-441 от 17.5.1943 г. §4 указано:  

«Полагать возвратившимся по выздоровлении преподавателя 
кафедры военной географии, майора Смирнова В.Е. с 14.5.1943 г. 
Основание: рапорт тов. Смирнова с резолюцией Нач-ка УЧО от 
14.5.1943г .»32 

Близился переезд академии. В Списке начальствующего состава и их 
семей Военно-Политической ордена Ленина Академии Красной Армии имени 
Ленина, проживающих в г. Белебее Баш.АССР и подлежащих, в соответствии 
с решением ГКО СССР от 3.7.1943 г. и приказа заместителя НКО генерал-
лейтенанта т. Щербакова переезду в Москву в связи с передислокацией ВПА 
им. Ленина от 20.7.1943 г. №0788 указано: 

«… Кафедра военной географии… 

…128. Преподаватель-майор СМИРНОВ Василий Евстафьевич 
Жена МУТУШЕВА Мая33 Ахмедовна 1924 гр национальности чеченка 

Проживал ли ранее в Москве и адрес - Писцовая,16а, кв 64 

Где проживает семья – г. Белебей»34 

В Списке Начсостава и семей начсостава следующих 1-м эшелоном 
значится: 

«… 30. Майор преподав Смирнов к/географии»35 

 
31 Приказы по строевому отделу ВПА им Ленина 5.5-31.8.1943 г. ЦАМО, фонд 60713, опись 36342, дело 332, 
листы 29, 29об. 
32 Там же, листы 24, 25 
33 Здесь и далее в цитатах – такое написание в документе. 
34 Переписка по передислокации Академии 8.2.1943 – 31.12.1943 гг. ЦАМО, фонд 60713, опись 36341, дело 
161, лист 120 об. 
35 Там же, лист 296. 



 

 

В Списке личного состава 3-го эшелона значится: 

«… 535. МУТУШОВА М.А. -жена преподавателя т. Смирнова»36 

Причем имя Майи Ахмедовны дописано в список от руки, что может 
говорить о том, что ее включили в последний момент.  

Еще 5 августа, на основании справки из ЗАГСа, приказом ВПА им 
Ленина №л/с-696 от 5.8.1943 г. Майю Ахмедовну вписали в личное дело 
Смирнова: 

«§6… Смирнову Василию Евстафьевичу – майору – 
преподавателю кафедры Военной географии исключить из личного 
дела жену Панфилову Клавдию Леонидовну, умершую в 1939г. и 
мать жены Панфилову Анну Михайловну.  Вписать в личное дело 
жену Мутушеву Маю Ахмедовну. 

СПРАВКА: Свидетельство о браке №71 от 22.7.43г., выданное 
Белебеевским Райбюро ЗАГС»37 

 
Приказы по строевому отделу Академии 1.7-3.9.1943 г. Фрагмент 

 

15 августа ВПА им. Ленина полностью переехала обратно в столицу. 

Судьба второй супруги Василия Евстафьевича заслуживает отдельного 
разговора. Как уже упоминалось выше, Майя Ахмедовна родилась в Москве в 
1924 году. Её отец Ахмад (Ахметхан) Мутушев был первым чеченским 
адвокатом, общественным и политическим деятелем. Когда Майе 
исполнилось 12, её отец был приговорён как «враг народа» к 10 годам – он 
умер в 1943 году в заключении. Вскоре в административную ссылку в г. 
Белебей Башкирской АССР отправили и мать с детьми. Майя осталась в 
Москве на попечении тетки, а в сентябре 1941 года уехала в эвакуацию.  

 
36 Там же, лист 330об. 
37 Приказы по строевому отделу Академии 1.7-3.9.1943 г. ЦАМО, фонд 60713, опись 36342, дело 329, листы 
97, 98. 



 

 

Мы не знаем подробностей отношений Василия Евстафьевича и Майи 
Ахмедовны, но можем сделать вывод о том, что этот брак спас её и определил 
дальнейшую судьбу.  

Уже в 1943 году, по приезде в Москву, Майя Ахмедовна поступила на 
лечебный факультет 2-го Московского медицинского института. Весной 1944 
года её готовили к высылке, и можно предположить, что её спасла фамилия 
мужа – майора, политрука, погибшего на войне. По окончании института она 
работала врачом-бактериологом в Москве, в конце 1950-х поступила в 
ординатуру, затем была принята на работу в Московскую городскую 
санэпидемстанцию. С середины 1960-х гг. она занималась наукой: в 1963 году, 

по конкурсу, Майя Ахмедовна была принята 
старшим научным сотрудником в Центральный 
научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Минздрава СССР, в 1969 году 
защитила кандидатскую диссертацию. Около 
50 лет она работала микробиологом, получила 
авторское свидетельство на изобретение, 
опубликовала более 80 научных работ, 
выступала научным руководителем для 
диссертантов. Её труд отмечен наградами и 
благодарностями. Вторым супругом Майи 
Ахмедовны стал переводчик и поэт Александр 
Големба (настоящее имя Александр 
Соломонович Рапопорт), который по 
образованию так же был медиком.  

Мать Майи Ахмедовны вернулась в Москву только после смерти 
Сталина, через 17 лет после высылки. И всего того, что создала Майя 
Ахмедовна как учёный, всей той жизни, которую она прожила, а умерла она в 
возрасте 95 лет, могло и не быть, если бы Василий Евстафьевич не вывез 
молодую девушку в Москву летом 1943 года как свою жену. 

 

Москва 

Вернёмся к переезду академии в Москву. Конечно, условия в г. Белебее 
нельзя было назвать подходящими для полноценного функционирования 
высшего учебного заведения. В «Переписке по передислокации Академии» 
читаем: 

Майя Ахмедовна Мутушева 
 (1924 – 2009) 

 



 

 

«В связи с переходом на нормальных трехгодичный срок 
обучения дальнейшее пребывание Академии в г. Белебее вызывает 
острые трудности, преодоление которых возможно только с ее 
передислокацией в гор. Москву, ибо отрыв Академии на длительное 
время от ГЛАВПУРККА и культурных центров весьма 
отрицательно отражается на уровне учебного процесса. 
Профессорско-преподавательский состав не имеет достаточных 
материальных оснований для научно-теоретической работы. В 
силу этого многие преподаватели отстают, впадают в 
своеобразный провинциализм. 

… Несмотря на принятие ряда мер по улучшению жилищно-
бытового положения слушательского и профессорско-
преподавательского состава Академии, на сегодняшний день оно не 
может быть признано удовлетворительным… Преподавательский 
состав также размещен очень плохо: многие имеют только «углы» 
в квартирах местных жителей, что крайне отрицательно 
отражается на их работе. 

…За неимением помещений питание производится в четыре 
смены, в результате чего этот процесс очень удлиняется и между 
приемами пищи существуют большие разрывы во времени... 

Лекционных залов не хватает... Эффективность учебной 
работы снижается отсутствием достаточного количества 
оборудования учебных помещений /столов, скамеек, досок и 
т.д/…»38 

Отметим, что и в аттестации за период с ноября 1940 г. по март 1943 г. в 
характеристике, в целом весьма положительной, начальник кафедры военной 
географии полковник Богданчиков отмечает:  

«В научно-исследовательской работе не проявляет 
достаточной настойчивости и упорства, часто срывает сроки 
окончания выполняемых работ»39. 

 
38 Переписка по передислокации Академии 8.2.1943 – 31.12.1943 гг. ЦАМО, фонд 60713, опись 36341, дело 
161, лист 50. 
39 Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. Аттестация за период с ноября 1940 г. по март 1943 г. 
Фрагмент. Фонд, оп., д? Лист 20. 



 

 

 
Личное дело старшего политрука Смирнова В.Е. Фрагмент. 1943 г. 



 

 

Но и сам процесс переезда не был гладким. В том же документе отмечено 
определённое противодействие перемещению оборудования учебного 
заведения в Москву: 

«…Одновременно прошу дать указания округу, обязывающие не 
препятствовать вывозке в г. Москву необходимого инвентаря, 
мебели, оборудования, в том числе локомобиля, нефтяные 
двигатели, стройматериалы и др., приобретенные Академией за 
время пребывания в г. Белебее. 

Без специальных Ваших указаний по этому вопросу округ будет 
препятствовать вывозке указанного оборудования, что имело 
место до указаний из Москвы при переезде ВКУПС»40 

По возвращении в Москву учебный процесс возобновили в сентябре. В 
Приказе ВПА им Ленина №Уч-770 от 3.9.1943 г. «О командирской учебе» 
читаем: 

«В связи с переездом Академии командирская учёба была 
временно прервана. 6-го сентября с.г. возобновить регулярную 
командирскую учебу по существующим программам. 
Пересмотренные списки групп командирской учебы прилагаются к 
данному приказу». 

И далее: 

«Для групп, занимающихся по приказу НКО №144, …после 
прохождения программ организовать прием зачетов от всего 
состава, обучающихся в следующие сроки- с 25 октября по 1 ноября 
1943 года». 

В Списке политработников, подлежащих обучению в объеме 
сокращенной программы курсов «Выстрел» для командиров батальонов по 
приказу НКО №144 значится: 

«… 11. Звание -майор 

ФИО-Смирнов Василий Евстафьевич»41 

 
40 Там же, лист 56. 
41 Приказы по строевому отделу Академии 1.7-3.9.1943 г. ЦАМО, фонд 60713, опись 36342, дело 329, листы 
159, 160 161. 



 

 

 
Приказ ВПА им. Ленина «О командирской учебе». Фрагмент. 

 

А в октябре Василий Евстафьевич готовился к назначению на фронт. 
Приказом начальника Главного ПУ РККА №01730 от 18.10.1943 г. 
«Смирнов Василий Евстафьевич – майор, преподаватель кафедры 
военной географии Высших Всеармейских военно-политических 



 

 

курсов РККА, освобождается от занимаемой должности и 
зачисляется в распоряжение политического управления Юго-
Западного фронта для назначения на должность инструктора 
политического отдела стрелковой дивизии».42 

 
Приказ о зачислении Смирнова В.Е. в ПУ Юго-Западного фронта. 18.10.1943. 

 

 
42 ЦАМО, фонд 60713, опись 36342, дело 325, лист 300. 



 

 

В Приказе по Высшим Всеармейским Военно-Политическим Курсам 
ГЛАВПУРККА №л/с-926 от 23.10.1943 г. мы уже читаем о его отбытии к 
новому месту службы: 

«… §3. Начсостав, убывший к месту новой службы исключить 
из списков курсов: 

…2. Смирнова Василия Евстафьевича, майора, преподавателя 
кафедры военной географии с 21.10.1943 г. …»43 

 
Приказ по Высшим Всеармейским Военно-Политическим Курсам от 23.10.1943. Фрагмент 

 
 

 
43 Приказы по академии (строевой отдел) 4/9-31/12/1943г. ЦАМО, фонд 60713, опись 36342, дело 330, лист 
132. 



 

 

50 стрелковая дивизия 

50-я стрелковая дивизия, куда был направлен Василий Евстафьевич, 
была сформирована в мае 1936 года как дивизия Полоцкого укреплённого 
района (Витебская обл.). Боевое крещение приняла в Польской кампании 
1939 года, затем была Советско-Финская война 1939 – 1940 гг. С 22 июня 
1941 года и до момента прибытия Василия Евстафьевича в дивизию она уже 
успела, в составе Западного и Юго-Западного фронтов, принять участие в 
Белорусской и Московской оборонительных, Ржевско-Вяземской и 
Донбасской наступательных операциях. 1 декабря 1943 года Юго-Западный 
фронт был переименован в 3-й Украинский. Перед подразделениями, которые 
в него входили, стояла сложнейшая боевая задача по освобождению Украины 
от немецких захватчиков в ходе масштабной наступательной операции 
Советской армии, известной как «Битва за Днепр». Непосредственно части 
50-й сд в это время выполняли боевые задачи по освобождению города 
Знаменка (Знаменская операция).  

В свою последнюю поездку Василий Евстафьевич отправился в качестве 
инструктора политического отдела – в чём заключалась его работа?  

После Октябрьской революции у новой власти остро встал вопрос 
идеологического воспитания масс и ликвидации политической 
безграмотности. Особенно это касалось только что созданной Красной Армии. 
В 1918-го году приказом наркома по военным делам Л. Троцкого был 
учреждён Политический отдел РВСР (Революционный военный совет), в 
функции которого входили - организационная и агитационная работа, 
обеспечение правильного проведения политики партии, и общие действия по 
укреплению морального состояния боевого состава. В каждой воинской части 
были созданы политотделы, возглавляемые комиссарами (замполитами, 
политруками), осуществлявшими надзор за деятельностью командования и 
руководство пропагандистской работой.  

В июне 1941 года, вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об 
отборе коммунистов для усиления партийно-политического влияния в полках 
и дивизиях». В ходе реализации которого в действующую армию в качестве 
политбойцов были направлены более 18-и тыс. коммунистов и комсомольцев, 
что несомненно сыграло важнейшую роль в поднятии морально-
политического духа бойцов РККА.  

Около 80% политруков рот и 50% политруков батальонов не вернулись 
с фронтов Великой Отечественной, более четырёхсот политработников были 
удостоены звания Героя Советского Союза.  



 

 

Последний день 

В документах 50 сд майор Смирнов мелькнул только два раза. В штатно-
должностной книге учета политсостава управления и частей дивизии44 
указано:  

«Смирнов Василий Евстафьевич, майор, прибыл в распоряжение 
50 сд из Гл ПУРККА 30/11/1943 г. 

Вступил в должность старшего инструктора по 
оргпартработе 1/12/1943 г. 

Умер от ран 6/1/1944 г. 

Год рождения 1909 г. 

Русский, образование высшее. 

Член ВКП(б) с 1939 г. 

В РККА с 1939г. 

На политработе с 1943 г. 

Имеет значок отличника РККА 

Ранений не имеет 

Жена Мутушева Мая Ахмедовна 

Москва, Трубниковский пер, дом 24 кв. 22» 

 
44 ЦАМО ф.1159 оп.2 д.98  



 

 

 

 

В политдонесениях 50 сд читаем:  

«С получением боевого приказа партполитаппарат 
непосредственно работал в подразделениях. Проведены партийные 
и комсомольские собрания и совещания с вопросом «Авангардная 
роль коммунистов в бою» и выполнения Приказа №309. Во 2 
Краснознаменном и 49 стрелковом полках для актива коммунистов 
прочитаны доклады майором т.Смирновым и капитаном 
Костылевым на тему «Партия Ленина-Сталина – организатор 
побед в борьбе с немецкими оккупантами»45.  

Вся эта политическая работа была подготовкой к предстоящему 
наступлению. 5 января 1944 года дивизия начала наступление на 
Кировоград46. После 50-минутной артиллерийской подготовки, пехота 
дивизии перешла в наступление. Преодолевая огневое сопротивление 
противника, к 18:00 части дивизии ворвались в населенный пункт Червонный 
яр. К 23:00 он был полностью освобожден от противника. 

 
45 ЦАМО ф.1159 оп.1 д.81 
46 Ныне Кропивницкий 



 

 

Политдонесение беспристрастно фиксирует: «Потери политсостава 
– тяжело ранен инструктор политотдела по оргпартработе 
майор т.Смирнов – умер в МСБ 6 января 1944 года» 

 

 

6 января 1944 года части 50 стрелковой дивизии дислоцировались в 
районе Червонного яра и деревни Екатериновка. Однако где же похоронен 
Василий Евстафьевич? В ходе нашего исследования, мы изучили документы 
10 медико-санитарного батальона, однако в донесениях о безвозвратных 
потерях за 5-10 января 1944 года, имени Василия Евстафьевича не 
обнаружили. Тем не менее, мы проанализировали все потери за 5-7 января 
1944 года и выяснили, что в этот момент 10 медико-санитарный батальон 
дислоцировался не в Екатериновке, а вместе с наступающими войсками 
сместился в более крупный населенный пункт Александро-Пащенково.  

Здесь на воинском захоронении и погребен Василий Евстафьевич 
Смирнов. К сожалению, фотографию данного захоронения найти не удалось.  
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