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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 рассказать 
о том, что происхо
дило в городах, селах, 
деревнях нашей земли, 
но и, по возможности, 
прожить эти дни 
с нашими предками.

«Хлеб, что не сдан 
тобой, -  это проиг
ранный бой,это -  
сраженный солдат, 
может, твой сын или 
брат...» Кто сейчас 
помнит эти строки 
Игнатия Рождествен
ского? Но в военное 
время они звучали как 
набат, как неумолка
ющий колокол над тыся
чами гектаров полей, 
где до темноты звенели 
косы и от напря
жения дрожали руки 
подростка, еще неумело 
пытающегося удержать 
тяжелый плуг.

Опасное отставание
Проблема обеспечения ар

мии продовольствием вста
ла в первые же месяцы войны: 
«Родина ждет от вас, красно
ярских колхозников, больше 
хлеба, мяса, сырья для про
мышленности. Все это необ
ходимо, как и оружие, для до
стижения полной победы 
над врагом».

Но те, кто уже в 41-м про
водил на фронт мужей, от
цов, братьев, не нуждались 

-в—дополни тельных—аргумен
тах. С первых же дней все тя
желые работы легли на плечи 
женщин, подростков, стари
ков. Сохранились данные, что, 
к примеру, в колхозе им. Мо
лотова Шарыповского райо
на из 170 колхозников было 
лишь 11 трудоспособных муж
чин. Да и где было иначе?

Краевой совет депута
тов в июле 1941 года обязыва
ет привлечь к сельхозработам 
все трудоспособное население, 
включая не только домохозя
ек, но и школьников. Военное 
время было беспощадно к де
тям, которым пришлось по
взрослеть в одночасье.

«На ангарских островах 
Привалихин и Мешок, что 
находились рядом с дерев
ней, располагались обшир
ные покосы и поля, на ко

Больше хлеба,

торых выращивали рожь 
и пшеницу, -  вспоминала Ека
терина Верхотурова, житель
ница Кежемского района. -
А на островах Бурнауль и Пе
тухов стояли молотилки. <...> 
Лошади движутся по кру
гу и крутят молотилку, под
ростки и женщины должны 
успеть подать уже разрезан
ные снопы барабанщику. Тот 
бросает снопы в барабан, от
куда высыпается зерно и раз
летается солома. Мы с дво
юродным братом подвозили 
снопы с острова Мешок, ра
ботая как заводные: загружа
ли воз и гнали лошадь, стара
ясь побыстрее подвезти, что
бы молотилка не простаивала. 
Была зима. Наработавшись 
на морозе, мы решили немно
го отдохнуть, прилегли «на чу
ток» вздремнуть, да, умаяв
шись, так и проспали до обе
да... В тот же день вечером 
на открытом колхозном со
брании некоторые из сельчан 
клеймили нас как злостных 
нарушителей трудовой дис
циплины, предлагая предсе
дателю «срезать все трудодни

за неделю!». Спасибо предсе
дателю Алексею Николаеви
чу Анкудинову (добрейшей 
души был человек!) за то, что 
не побоялся встать на нашу 
защиту. «Постыдитесь! Кого 
мы с вами судим?! Они же де
ти еще, за мамкину юбку дер
жаться должны, а 'ойи у нас 
работают наравне со взрос
лыми!» -  сказал он колхозни
кам. Больше мы с братом по
добного не допускали -  знали, 
чем может грозить вторая та
кая «оплошность». Времена- 
то были беспощадные...»

Однако дефицит квали
фицированной рабочей силы, 
недостаток техники -  все это 
внушало опасения, что уро
жай того первого, военного 
лета так и останется на полях.

Надо было принимать ме
ры. Сохранилась информа
ция о том, как в исполнитель
ный комитет Каратузского 
совета депутатов трудящих
ся пришло постановление 
«Об опасном отставании убо
рочных работ по Краснояр
скому краю», где было указа
но: «установить рабочее время

Новоселова,
пахарь-
передовик,
Усть-
Абаканский
район,
1942 год

государственных, кооператив
ных и общественных органи
заций на время уборки уро
жая с 6 сентября по 1 октя
бря с 7 часов утра до 16 часов, 
с перерывом на обед 30 минут 
и далее с 16:30 до 1 часа ночи».

Достойные очерков
В то время вся страна рабо

тала на пределе возможностей, 
и жители сел не были исключе
нием. Были изданы две книж
ки очерков -  «Герои колхозных 
полей» и «Красцотуранцы» Иг
натия Рождественского. Геро
ями становились самые обыч
ные люди. Так, в июне 1942 го
да Валентин Нагорный, пахарь 
листвяговского колхоза «Крас
ный партизан», пообещал, что 
каждый член его звена на смен
ных лошадях будет пахать еже
дневно в три-четыре раза боль
ше нормы.

В документах зафиксиро
вано, что «завтрак и обед пре
доставлялся пахарю непосред
ственно в борозду. Пока он 
принимал пищу, конюх сме
нял лошадей, подносили пи
тьевую воду». Нагорный вспа-

Спорыш и ромашка для госпиталя

Картошка фронтовикам от школьников станции Сон

«В течение 4-го квартала 1941 года и 1-го 
квартала 1942 года поставки йода в армию со
вершенно прекратились...» Эта фраза из одной 
научной статьи по фармакологии шокирует, на
верное, любого нашего современника. Но ситу
ация с лекарственными препаратами в начале 
войны на самом деле была сложной: значитель
ная часть фармацевтических предприятий была 
сосредоточена на западе страны -  оккупирован
ной немцами территории. Производство, кото
рое успели эвакуировать на восток, еще не за
пустили в полную силу. Именно поэтому сбор 
лекарственного сырья -  хвои, ягод, трав -  при
обрел оборонное значение.

Организован он был в Средней Азии, Сиби
ри и на Урале. Более 100 видов растений исполь
зовали в то время для лечения раненых!

Была создана центральная комиссия по сбо
ру целебных дикорастущих растений. Школы, 
интернаты, детские дома, жители села занима
лись сбором и сушкой трав.

В больницах появились бальзам из облепи
хи, масло зверобоя, препараты календулы. Для 
лечения органов пищеварения, которые страда
ли от приема некачественной пищи, использо
вали корни бадана, володушку. Валериановый 
корень, спорыш, цветы ромашки отправляли 
школьники с юга края в качестве шефской по
мощи военному госпиталю № 3349 Красноярска, 
а в Тюхтетском районе толкли, прессовали ветки 
пихты -  маслом с ароматом хвои лечили раны.

В Минусинском районе появились делянки 
по выращиванию аниса, душицы, тмина и дру
гих лекарственных растений.

К изготовлению особой, витаминизиро
ванной продукции привлекли и ученых: в крае 
была апробирована технология хлебно-хвой
ного кваса для раненых бойцов, проходив
ших лечение в госпиталях, для них же разра
ботали технологию производства витамини
зированной молочной сыворотки с вытяжкой 
витамина С из лебеды.
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Тыл -  фронту. Красный обоз с зерном в специальный фонд Красной
Армии из колхоза Усть-Абаканского района. Август 1941 года

хал на сменных лошадях 4 га -  
начал в 4 часа утра и закончил 
в 10 вечера. При этом одна пара 
лошадей работала две смены, 
а другая -  одну...

Уже потом было подсчи
тано -  для того чтобы вспахать 
столько пашни, надо пройти 
несколько десятков киломе
тров. Неудивительно, что ло
шадей пришлось менять не
сколько раз. А ведь потом 
рекорды по вспашке продол
жались -  край охватило «на- 
горновское движение».

И только ли на пашне были 
эти рекорды?

-  Поспишь прямо в соло
ме, как поросенок, чтобы на
чать косить утром, до сол
нышка, пока трава не колет
ся, -  вспоминает Надежда 
Вербицкая, жительница Пар
тизанского района. -  По 60 со
ток выкашивали за день. Вот 
так работали за 300 граммов 
овсяного хлеба. А в ночь брига
дир привезет чашку картошки 
и пол-литра молока без хлеба. 
Сеяли вручную. Насыплешь 
ведро семян в мешок, подни
мешь на плечи, встанешь в ряд 
с подругами -  и идешь, как 
солдат в атаку. А платили нам 
по две

отчетный год я зарабо
тала 30 килограммов отходов 
и три рубля денег. Но Бог да
вал силы. Тех 300 граммов ов
сяного хлеба и вареной кар
тошки для растущего организ
ма было очень мало, поэтому 
ели саранки, мерзлую картош
ку, которую собирали на кол
хозном поле после уборки. 
А ведь были молоды. Еще на
ходили силы после работы ид
ти на вечерку. В животе щавель 
булькает, как вода в бутылке. 
А мы ничего, танцуем босиком 
под балалайку. А утром в 7 ча
сов уже на работе и до захода 
солнца в поле».

Что сеяли в военное время 
в крае? К примеру, весной 1942 
года перед колхозами Абан- 
ского района стоял план: 37,7 
тысячи га -  под яровые зер
новые культуры, и чуть более 
тысячи га -  под технические: 
лен-долгунец, коноплю и кок- 
сагыз. Семена и корни этого 
растения нужны были заводам, 
изготавливающим каучук.

Но помощь жителей се
ла не ограничивалась работой 
на полях: на их средства, зачас
тую последние, была построе
на танковая колонна «Красно
ярский колхозник». Жители 
Болынеулуйского района внес
ли на ее строительство 150 ты
сяч рублей. Более миллиона 
собрали в Краснотуранском. 
Миллион сто тысяч -  в Шары- 
повском, куда впоследствии

пришла телеграмма с благо
дарностью от Верховного глав
нокомандующего Сталина.

После нескольких лет бес
пощадных боев с запада нача
ли приходить долгожданные 
вести о победах нашей армии. 
Немцев погнали назад -  ту
да, откуда они пришли. Но ос
вобожденные деревни и го
рода лежали в руинах. Надо 
было помогать восстанавли
вать хозяйство. И тут вновь 
подключились наши земля
ки из разных сел. Так, к приме
ру, Рыбинский район отправил 
совхозам Новосокольническо
го района Псковской области 
в декабре 1944 года 16 лоша
дей, 52 коровы, более 200 овец, 
27 свиней. Но далеко не везде 
могли оказать такую помощь. 
Бедненько жили люди -  ра
ботали на полях по 12 часов 
в сутки, а у самих зачастую до
ма не находилось лишнего ку
ска хлеба, чтобы досыта накор
мить детей.

Сколько же было этих под
вигов? Порой тихих, не отме
ченных в газетах, но таких не
обходимых! Ушли уже давно 
эти простые сельские труже
ники:

ку перевозить грузы, телятни
ца, не сомкнувшая всю ночь 
глаз, выхаживая новорожден
ных бычков, разгружавшие тя
желые мешки с зерном стари
ки и подростки.

Но мы о них должны пом
нить всегда. Потому что в каж
дом выигранном сражении, 
в каждой награде, которую но
сили генералы той войны, есть 
часть незаметного, но бесцен
ного труда сельчан.

Огороды в тундре
На днях депутаты Нориль

ска выступили с инициативой 
о присвоении населенному 
пункту почетного звания «Го
род трудовой доблести», вы
ражая надежду, что это про
изойдет в год празднования 
75-летия Победы. Да, террито
риально Норильск находился 
в тылу. Но условия, в которых 
работали люди, и ответствен
ность, которую они несли пе
ред страной, ненамного отли
чались от фронтовых.

Таймыр в то время по
могал как мог: в Норильске 
шла битва за никель, который 
из соображений секретности 
называли металлом «в особый

фонд
и Дудинке воз

вели новые рыбозаводы -  пе
лядь, муксун, чир были нужны 
фронту, а в тундре шла охота 
за «мягким золотом» -  шкур
ками песца.

Но как в то время жи
ли сами люди? Ведь очевидно,

что на полноценную помощь 
«с материка» в военных усло
виях рассчитывать не прихо
дилось. Нужно было обеспе
чивать себя, по возможно
сти, всем необходимым самим. 
В том числе и продовольстви
ем. В Дудинке свои огороды 
были у артели «Труд заполяр- 
ника», связистов, работников 
коллектива Госбанка и дру
гих организаций. Сажали они 
картофель, морковь, капусту, 
огурцы. «Урожай не прихо
дит сам, -  писали в то время 
в газетах. -  Его нужно завое
вать упорным трудом, соблю
дая все требования агротех
ники». А помогала северянам 
Мария Хренникова -  агро
ном, которой пришлось пора
ботать и в Игарке. Это про нее 
рассказывал Виктор Петрович 
Астафьев:

«А на острове Полярном, 
что против порта, кудесни- 
чала и творила свой негром
кий подвиг ленинградский аг

роном Мария Митрофанов
на Хренникова. Долгие-долгие 
годы выводила она сорта, ко
торые могли бы произрастать 
в суровых условиях Заполярья. 
Теперь в Игарке повсюду ого
роды: и на задворках, и под ок
нами растет картошка, круп
ная, урожайная. Этот сорт кар
тофеля называется «Енисей», 
и вывела его та самая скромная 
«агрономша» с острова Поляр
ного -  Мария Хренникова».

На Таймыре она стала ру
ководителем Дудинского сель
скохозяйственного опытного 
пункта. Именно под ее руко
водством проводились работы 
по выведению новых сортов 
овощей, предназначенных для 
суровых условий. А вскоре в 12 
километрах от Дудинки реше
но было организовать совхоз. 
Завезли первых коров, лоша
дей. Начали корчевать тун
дру. Строить скотный двор. 
Вскоре был получен урожай -  
10 тонн первосортного карто
феля, большая часть которо
го оставлена на семена. Ово
щами стали снабжать жителей 
Дудинки, а полученное моло
ко отправляли в детские сады 
и школы.

Светлана БУРЕНКО
Благодарим за помощь в подготовке 

статьи Краснотуранский историко
этнографический музей.

Были использованы материалы 
«Электронной энциклопедии 

Красноярского края», пособия 
«Использование ресурсов дикой природы 

Красноярского края в годы Великой 
Отечественной войны» С. Гайдина 

и Г. Бурмакиной, сборника «Вспомним 
годы военные...: Дудинка в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945)», 
книги «Красноярск -  Берлин. 

1941-1945 гг.», 2009 г.

Газетная 
хроника
«В колхозе «Прямой путь» Дет- 
ловского сельсовета не хватает 
рабочих лошадей, а для того, 
чтобы своевременно провести 
сев, вырастить на полях высо
кий урожай, колхозники решили 
организовать работу на своих 
коровах. Инициатором этого яви
лась учительница Т. И. Крылова, 
она ежедневно боронит на своей 
корове. Счетовод колхоза 
Полякова, бригадир трактор
ного отряда Мельников, конюх 
Назар Табаков и другие тоже 
вывели своих коров на боро
нование и ежедневно на них 
выполняют нормы выработки».

«Тубинский колхозник», 1945 год

«Я занималась тем, чем обя
заны заниматься все домохо
зяйки Дудинки, да и не одной 
только Дудинки. Мне 55 лет, трех 
сыновей я проводила в Крас
ную Армию, да и сама чув
ствую в себе еще силу и готова 
чем угодно помочь любимой 
Родине... Задумали с мужем 
развести огород возле своего 
дома № 83 по улице Советской. 
Землю вспахала, пришлось при
менить кирку-мотыгу. Поса
дила полведра картофеля. Про
шел месяц, и ботва начала пока
зываться. Много я тут потруди
лась на огороде: делала рых
ление, окучивание, прополку.
В конце сентября сняли уро
жай и получили около пяти пудов 
собственной картошки, круп
ной и вкусной. Даже не вери
лось -  под иным кустом уроди
лось по тридцать картофелин».

«Советский Таймыр», 1943 год

«Бывший председатель колхоза 
«Объединенный труд» Макеев 
встал на путь предательства 
интересов Родины и фронта.
Он преступно затянул хлебо
уборку и хлебосдачу. До 15 авгу
ста не организовал скирдова
ние и обмолот хлеба, не присту
пил к хлебосдаче, в то время 
как в колхозе не использова
лись на работах 22 лошади,
12 рабочих быков и не были 
пущены в работу две сеноко
силки и одна жнейка, косовица 
затянулась. При прямом попус
тительстве Макеева трудовая 
дисциплина в колхозе была рас
хлябана. Макеев допустил боль
шие потери зерна, не приспосо
бил зерноуловители к жаткам, 
не организовал сбор колосьев, 
в результате на каждом гектаре 
было потеряно по его вине 111 
килограммов пшеницы -  на пло
щади 69 гектаров, а на пло
щади 6 гектаров потеряно по 18 
пудов зерна с каждого гектара.
За предательство интересов 
Родины и фронта, за преступ
ную затяжку хлебоуборки и хле
босдачи, за допущение потерь 
Макеев 22 августа народным 
судом осужден по 109-й статье 
УК РСФСР на 10 летлишения 
свободы с поражением в изби
рательных правах после отбытия 
срока наказания натри года».

«Власть труда», 1942 год

За годы войны Красноярский край 
дал стране 1,73 млн тонн хлеба,
126 тыс. тонн картофеля, 19 тыс. тонн 
овощей, 10 тыс. тонн мяса


