
От летающих лодок
ПОБЕДА!

1945-2020
Одну тысячу четы
реста восемнадцать 
дней длилась Великая 
Отечественная война, 
и каждый из них 
людям того времени 
надо было прожить 
так, чтобы эта цифра 
не увеличилась.
На переднем крае 
возможность погиб
нуть была более чем 
велика, и она настигла 
очень многих, почти 
половину из тех, 
кто ушел на фронт.
Но в тылу надо было 
жить, причем изо всех 
сил, так, чтобы твой 
родственник, сосед, 
знакомый, пребы
вающий в окопах, 
понимал, чувствовал, 
что за ним стоит 
огромная страна, 
его близкие люди.
В проекте «Краевые 
сороковые» мы хотим 
не просто расска
зать о том, что проис
ходило в городах, 
селах, деревнях 
нашей земли, но и, 
по возможности, 
прожить эти дни 
с нашими предками.

В начале войны в Москве Совет по эвакуации 
определил сроки и точки новой дислокации 
заводов и фабрик страны. Среди территорий 
был и Красноярский край. Предписывалось 
создать в нашем регионе новые производства 
оружия, артиллерийских снарядов, авиационных 
бомб и многое другое. Основной базой 
выступил Красмаш, вспомогательными -  
только зарождающиеся предприятия местной 
промышленности -  будущие Краслесмаш, «Квант», 
судостроительный, комбайновый заводы, 
химкомбинат «Енисей». Темпы производства 
росли из года в год -  сибиряки в холодных цехах 
и на скудном пайке ковали Победу.

Комбайны для села
Ком байновый завод 

в Красноярске был создан 
в 1941 году на базе двух эва
куированных с западных тер
риторий предприятий: запо
рожского комбайнового заво
да «Коммунар» и Люберецкого 
завода сельхозмашиностро
ения. Через полтора месяца 
после начала войны, в авгу
сте, огромный запорожский 
завод с 12 тысячами работни
ков был подготовлен для эва
куации в Сибирь. Приказ о пе
ремещении предприятия был 
отдан на четыре месяца поз
же -  в ноябре. Место под бу
дущий Красноярский комбай
новый Наркомат общего ма
шиностроения отвел рядом 
с железнодорожным вокзалом 
на территории спиртоводоч
ного завода. Первые запорож
ские эшелоны были разгруже
ны в октябре, а 22-го числа это
го же месяца предприятие дало 
первую продукцию. Эта дата 
стала для заводчан днем рож
дения завода.

Встретились на Краснояр
ской земле работники украин
ского и подмосковного пред
приятий 12 декабря. Заводу 
вместо названия присвоили 
номер -  703-й. Единственной

продукцией, которую снача
ла потребовала страна в усло
виях военного времени, были 
снаряды и боеприпасы: кор
пуса 45- и 76-миллиметро
вых снарядов, 82-миллимет- 
ровых осколочных и хими
ческих мин. Но в то же время 
завод осваивал технологию 
выпуска сельскохозяйствен
ных машин. В 1942 году посту
пило указание правительства 
наравне с военными изделия
ми приступать к выпуску мир
ной продукции: прицепных 
комбайнов. Детали комбай
нов делали вручную по образ
цам, снятым с единственного 
комбайна, который был в рас
поряжении инженеров завода. 
Меньше чем за два года были 
подготовлены производствен
ные линии к изготовлению 
сельхозмашин. К 1 мая 1943 го
да выпустили 10 первых крас
ноярских комбайнов. В 1944 
году, несмотря на все трудно
сти военного времени, произ
вели еще 184 комбайна. А к на
чалу мая 1945 года их насчиты
валось уже 350.

Выпуск первых комбайнов 
на красноярском заводе, 1944 г.

Военная химия
В далеком 1936 году на правом берегу Енисея началось стро

ительство цехов целлюлозно-бумажного комбината. К началу 
1941 года было возведено несколько производственных корпусов, 
в некоторых цехах начался монтаж оборудования. Но с началом 
Великой Отечественной войны промплощадку комбината с по
строенными зданиями передали для размещения другого пред
приятия, а строительство ЦБК законсервировали. Здесь разме
стились эвакуированный из Украиныз^вод f̂n п ирвяи—я и ц т й . 
пироксилиновый порох, а также химические комбинаты №,101 
(Ростовская область) и № 100 (Московская область), гидролизный 
завод № 13. Новое предприятие получило номер 580 и позже ста
ло известно как химкомбинат «Енисей» (ул. 26 Бакинских Комис
саров, 1). Здесь производились заряды к дивизионным пушкам, 
гаубицам, агитационным минам, пламегасители к 76-миллимет
ровым пушкам.

Клавдия Дмитриевна Сандалова во время войны работа
ла на красноярском пороховом заводе (позднее -  химкомбинат 
«Енисей») в отделе технического контроля. Она вспоминала, как 
в сентябре 1941 года в город прибыло первое оборудование для 
порохового завода:

«Детали для него привезли с трех разных эвакуированных 
предприятий. На станции Базаиха все станки выгружали, а на 
окраине Красноярска, за КрасТЭЦ, началась стройка. Ну какая 
на самом деле стройка? Завод выглядел как несколько деревян
ных бараков в поле, где раньше хлеб сеяли. На моем производстве 
их три было: в первом навеска -  там делали заряды, во втором  
ш или мешочки для пороха, а в третьем -  «мешка» (мешали по
рох). В октябре 41-го завод уже работал полным ходом. Я  пришла  
на пороховой в 1942-м. М не еще 14 лет не было, но я  очень про
силась на производство -  стояла и плакала. Я  ведь несовершен
нолетняя, даже паспорта у  меня нет. А тогда никто в сторо
не стоять не мог, все шли помогать фронту. Начальник нас уви 
дел (несколько девочек со мной пришли) и говорит:  «Опять дети 
на мою голову!» Но все-таки взял, в отдел технического контро
ля. Учить меня никто особо не учил. Старший контролер мне 
только показал, как работают весы. Два дня -  вот и все обуче
ние. Но меня сразу поставили контролером ОТК. Снаряды дела
ли  на Красмаше, а мы навешивали порох. Мы делали разные по
роха: для «катюш», зениток, гаубиц, снарядов для самолетов. 
Так и работали -  одни девочки, все мужчины на фронте. Внача
ле было три парня, лет  по 1 3 -  рано было в армию забирать. А  по
том инвалиды, которые с войны вернулись, стали работать. 
Еще в 1943 году у  нас появились пленные венгры: таскали заряды 
на упаковку, человек 12 их было. Из деревень приходили дети, в ос
новном -  детдомовские. Даже не знаю, как мы это все выдержали. 
Работали по 12 часов: две смены с 8:00 до 20:00. Если нужно бы
ло, мы и на вторую, и на третью смену оставались  -  по три дня 
не уходили с производства. Было очень холодно -  это же просто 
деревянные бараки. Когда мы заходили в цех, воздух был синий 
от пороха. И  дети дышали этим, многие потом заболели тубер
кулезом. А  заряды наши уходили на самую передовую. Знаем, по
тому что нам солдаты писали: мы в ящ ики клали письма, потом  
ответы приходили. Я, например, общалась с майором из Белгоро
да. Значит, и туда уходили наши снаряды».

(Источник: журнал «Промышленные страницы 
Сибири» № 5 (99), май 2015 г.)



до радиомаяков В Красноярске выпускали 
для фронта самый широкий 
спектр военной продукции

Гидросамолет КОР-2 на испытаниях в Красноярске

Морская и авиатехника
Вклад края в развитие 

авиации в годы войны -  это 
не только радиосвязь, трасса 
Алсиб. В Красноярске суще
ствовало собственное произ
водство авиационной техни
ки. Начало ему было положено 
в середине 1930-х годов. Тог
да в краевом центре были от
крыты самолето-мотороре- 
монтные мастерские Глав
ного управления Северного 
морского пути. Затем они ста
ли Красноярским авиаремонт
ным заводом им. Побежимо- 
ва. С июня 1941 года завод им. 
Побежимова начали перево
дить на военные рельсы, доба
вив в производственную про
грамму ремонт новых типов 
авиатехники. Это, в частно
сти, были бомбардировщики 
СБ и ДБ-ЗМ. Их обслуживали 
и ремонтировали, после чего 
в разобранном виде направля
ли на аэродром, где собирали, 
испытывали для фронта. В но
ябре 1941 года на завод Побе
жимова прибыл первый эше
лон из поселка Лаптево Туль
ской области, с завода № 477 
наркомата авиапромышлен
ности. С 1942 года предприя
тие приступило к выпуску за
пасных частей для бомбар
дировщиков СБ. Это были 
крылья, рули, закрылки. Так
же выпускались мины для зна
менитых «катюш», реактивные 
минометы.

Из воспоминаний бывше
го директора завода Сергея 
Захарова:

«В декабре 1941 года мы 
должны были выпустить т ы
сячи мин. Но операция расточ
ки не удавалась, и с термиче
ской обработкой не ладилось. 
Механический цех завалили  
браком. Все руководство заво- 

'  да днями и ночами было около

станков. Поставили лучш их  
токарей, но дело не шло. Что 
делать? Послали в командиров
ку в другой город, где делали эт и  
мины, инженера Леонида Алек
сеевича Хохлова. Посмотрел 
он, как другие делают, правда
ми и неправдами заполучил об
работанную деталь, прибин
товал ее к своему телу да так 
и привез. Это нам здорово по
могло, и все же темпы изго
товления деталей были низки
ми, да и качество  -  через одну.

В конце 1944 года был изго
товлен опытный экземпляр 
летающей лодки. Испытания 
провели уже в конце войны, 
весной 1945 года, на Абакан
ской протоке. Победные зал
пы 1945 года остановили про
грамму создания летающей 
лодки в Красноярске. Но ги
дросамолет Л Л-143 послужил 
прототипом запущенной в се
рийное производство в Та
ганроге в 1948 году летающей 
лодки БЕ-6.

Преодолев все трудности, через полгода 
выпустили первый серийный образец 
гидросамолета КОР-2. Еще одним 
самолетом с красноярской «пропиской» 
стала летающая лодка Л Л-143

Выручил молодой паренек, ком
сомолец Володя Костицын. Он 
для внутренней расточки ми
ны применил не резец, а фре
зу. Мы наверстали упущенное 
и перевыполнили государствен
ное задание. За этот трудовой 
подвиг Володя был награжден 
орденом Красной Звезды».

(Источник: 
«Интернет-энциклопедия 

Красноярского края».)
В мае 1943 года заводу при

казано организовать выпуск 
гидросамолетов КОР-2. Для 
организации производства 
в Красноярск было переведено 
целое опытное конструктор
ское бюро (ОКБ) Георгия Бе- 
риева из Таганрога и рабочие 
с авиационного завода в Ом
ске. Преодолев все трудности, 
специалисты через полгода 
выпустили первый серийный 
образец гидросамолета КОР-2. 
Еще одним самолетом с крас
ноярской «пропиской» ста
ла летающая лодка ЛЛ-143.

В годы войны также и Крас
ноярская судоверфь выпускала 
суда. К осени 1943 года по при
казу Родины на ее площадке 
было построено и отправле
но на Черное море несколько 
военных катеров, из которых 
формировался 19-й дивизион 
минных тральщиков.

Всего за годы войны 
в Красноярск было эвакуиро
вано более 50 заводов и фаб
рик. Жители края совершили 
настоящий трудовой подвиг, 
чтобы дать им вторую жизнь, 
наладить производство. Люди 
жгли костры в декабре, чтобы 
отогреть землю и вбивать сваи, 
спали в палатках и времянках, 
чтобы в короткий срок заво
ды смогли выдать продукцию. 
Четыре военных года стали 
не только проверкой на проч
ность сибиряков, но и фун
даментом индустриализации 
краевого центра, импульсом 
развития научно-технической 
мысли.

Подготовила Юлия ВЛАДИМИРОВА 
По материалам Государственного архива Красноярского края, книги «Красноярск -  Берлин.

1941-1945», «Интернет-энциклопедии Красноярского края».

Стратегическая пленка
Завод «Квант» был создан в Красноярске в конце 1941 года. 

Когда враг стал приближаться к г. Шостки Украинской Союз
ной Республики, кинопленочная фабрика № 6 была эвакуирована 
в г. Красноярск. Для восстановления фабрики кинопленки реше
нием горисполкома г. Красноярска было выделено здание спор
тивно-стрелкового штаба Осоавиахима по ул. Красной Армии, 
10. К сентябрю 1942 года закончили строительно-монтажные ра
боты, подготовили нужных специалистов. Фабрика выпускала 
кинопленку и фотобумагу для аэроразведки, а также дополни
тельные заряды к минам и пленку, предотвращающую запотева
ние стекол противогазов.

Еще один адрес трудового подвига красноярцев -  производ
ственные мастерские в Николаевке (будущая площадка завода 
«Краслесмаш»). Они в 1941 году приняли эвакуированный Онеж
ский машиностроительный завод и стали изготавливать корпу
са артиллерийских 122-миллиметровых снарядов. Из воспомина
ний работницы Валентины Булыгиной:

«Заводработал круглосуточно в две смены по 12 часов. Выход
ных и праздничных дней не было. Работали на заводе женщины, 
старики, подростки и заключенные. Работа в ночную изнуряла 
людей. Очень хотелось спать».

(Источник: книга «Красноярск -  Берлин. 1941-1945».)

Есть сигнал!
Эвакуировать предприятия и наладить выпуск остро необхо

димой фронту продукции непросто вдвойне, если речь идет о на
укоемком производстве. Эшелоны, которые начали приходить 
в Красноярск летом 1941 года, привезли станки, измерительную 
технику известного 327-го завода из Ленинграда. Разместили обо
рудование в лучших зданиях города -  корпусах Сибирского лесо
технического и Красноярского педагогического институтов. Впо
следствии это предприятие стало Красноярским радиотехниче
ским заводом, расположенным на ул. Декабристов, 19. До войны 
завод из северной столицы производил мощные аэродромные ра
диостанции, аппаратуру «слепой» посадки самолетов. Чтобы на
ладить особое производство, приехали сотрудники -  техническая 
элита того времени. До сих пор переиздаются учебники тех, кто 
тогда, в 1941-м, налаживал у нас производство секретного обору
дования. Среди них был трижды лауреат Сталинской премии Ни
колай Богородицкий. Первую премию получил в 1942 году здесь, 
в Красноярске. Впоследствии он стал ректором электротехниче
ского института в Ленинграде, а тогда возглавил керамическую ма
стерскую, необходимую для нужд радиозавода.

Эвакуированный завод продолжил выпускать на краснояр
ской земле необходимый фронту арсенал, который состоял из аэ
родромных радиостанций, авиационной и телемеханической 
аппаратуры. Одно из первых заданий, которое было поручено 
заводу, -  изготовление радиомаяка под шифром «Колба» для се
кретной авиатрассы Аляска -  Сибирь. Он устанавливался на каж
дую взлетно-посадочную полосу. Мачта «Колбы» давала возмож
ность видимости в радиусе до 500 км. Благодаря ей за три года во
йны удалось переправить на территорию СССР почти 8 тысяч 
американских самолетов. До появления «Колбы» сложный ре- 

^  льеф, карты с погрешностями, отсутствие промежуточных аэ
родромов привели к тому, что 58 самолетов Потеряли за первые 
полгода. На фронт из Красноярска отправляли и переговорные 
устройства для самолетов. За годы войны их выпустили более 
24 тысяч.

Приемник типа ШАР. Красноярский радиозавод


