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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 расска
зать о том, что проис
ходило в городах, 
селах, деревнях 
нашей земли, но и, 
по возможности, 
прожить эти дни 
с нашими предками.

Труд во имя жизни
Сибирь кормила и одевала армию

В начале войны житницы Советского Союза были 
захвачены врагом, а Красную Армию нужно было 
кормить. Производство сельскохозяйственной 
продукции взяла на себя Сибирь. В районах 
Красноярского края развернулось соревнование 
сельхозпередовиков: пахари старались выполнить 
за смену три, а то и пять норм.

Трактористами 
стали женщины
В первые военные меся

цы поля опустели: на фронт 
забрали главных работни
ков -  мужчин, а также технику 
и лошадей. Молодежь мобили
зовали на оборонные предпри
ятия. Не хватало трактористов, 
комбайнеров и других специа
листов. Вся тяжесть сельскохо
зяйственных работ легла на пле
чи женщин, стариков и детей.

В этих условиях руковод
ство края и районов делало все 
возможное, чтобы обеспечить 
уборку и сдачу хлеба. Не слу
чайно на страницах газет аг
ропромышленная тема бы
ла основной. В июле 1941 года 
крайисполком обязал местные 
органы власти привлечь к про
ведению сельскохозяйствен
ных работ все трудоспособное 
население, включая домохозя
ек и школьников.

В таких чрезвычайных ус
ловиях своевременно убрать 
урожай 1941-го и подготовить 
землю под посевы следующе
го года не удалось. Началось 
сокращение возделываемых 
площадей, уменьшилось пого
ловье скота, резко снизилась 
урожайность.

Для исправления ситуа
ции решили усилить подготов
ку механизаторских кадров. 
На 4-месячных курсах при 
МТС и совхозах учили тракто
ристов, комбайнеров. 80 про
центов всех обучающихся со
ставляли женщины. В течение 
зимы 1941-1942 годов бы
ло подготовлено 17 183 трак
ториста, 2 883 комбайнера, 
1 515 шоферов.

Бюро крайкома партии 
и исполком крайсовета в своих 
постановлениях от 17 октября
1941 года и 23 января 1942 го
да утвердили план подготовки 
механизаторских кадров -  бо
лее 18 тысяч человек. Кадры 
для сельского хозяйства края 
интенсивно готовили до кон
ца войны.

Кроме механизаторов, учи
ли председателей колхозов, 
счетоводов, бригадиров поле
водческих бригад, заведующих 
животноводческими ферма
ми, овощеводов, пчеловодов, 
ветработников. Они получали 
знания в районных колхозных 
школах и сельскохозяйствен
ных техникумах. Только пред
седателей колхозов за время 
войны было подготовлено бо
лее 1 500 человек.

Выручали 
личные огороды
За штурвалы тракторов 

и комбайнов сели женщины 
и подростки.

Абанская районная газе
та «Красное знамя» 8 марта
1942 года писала: «Женщины 
осваивают технику моторов. 
Так, в нашем районе имеется 
105 трактористок, и 107 человек 
готовятся стать трактористка
ми, а также осваивают работу 
комбайнов и других сельскохо
зяйственных машин».

На сезонные сельскохо
зяйственные работы команди
ровали горожан. Весной 1942 
года крайком ВКП(б) в 30 рай
онах края провел ревизию тру
доспособного нигде не рабо
тающего населения и выявил 
более 12 тысяч человек, кото

Покос в Бирилюсском районе

Курсы трактористов, Краснотуранский район, 1942 г.

рые могут быть мобилизова
ны на посевные работы. Еще 
более шести тысяч человек от
правили на село из различных 
учреждений.

Также в 1942 году на сезон
ные сельскохозяйственные ра
боты из города было направ
лено 426 комбайнеров, трак
тористов, штурвалыциков, 
20 ремонтных бригад. Комсо
мольская организация Красно
ярска послала на работу в де
ревни края 50 молотильных 
и транспортных звеньев чис
ленностью 580 человек.

Предприятия и учрежде
ния шефствовали над МТС, 
совхозами и колхозами края. 
Рабочие заводов Красноярска 
ремонтировали технику, осва
ивали сельскохозяйственные 
машины, участвовали в сено
косе, прополке овощей. С их 
помощью в 1941 году сельское 
хозяйство края смогло сдать 
государству 40 миллионов пу
дов зерна.

Для увеличения количе
ства сельхозпродукции начали 
высаживать более продуктив
ные виды овощей. Так, в 1942 
году в крае впервые было посе
яно около 5 тысяч гектаров са
харной свеклы. Расширялись 
и посадки картофеля. При этом 
из-за нехватки посадочного ма
териала массово применялась 
заготовка и посадка верхушек 
клубней картофеля. В колхозах 
велась приемка картофельных 
верхушек с личных подворий.

Большое значение для обес
печения жителей края продо
вольствием имели огороды го
рожан и подсобные хозяйства 
предприятий и учреждений.

Руководство заводов все
ми силами поддерживало раз
витие огородничества. На
пример, работники комбай
нового завода обрабатывали 
54,5 гектара земли. Предприя
тие помогало огородникам па
хать землю и выдало больше 
40 тонн картофеля на семена.

В 1943 году с личных ого
родов было собрано в среднем

по 107 килограммов овощей 
на человека.

У всех промышленных 
предприятий Красноярска 
были подсобные хозяйства. 
У ПВРЗ насчитывалось бо
лее 200 гектаров земли,' име
лась молочная ферма, 400 гек
таров сенокосных угодий. Сов
хоз «Удачный» в апреле 1942 
года для улучшения питания 
рабочих был передан заводу 
«Красный Профинтерн», кото
рый, кроме того, имел сельско
хозяйственные площади в Ба- 
лае и на реке Мане. В 1943 году 
в крае насчитывалось 194 под
собных хозяйства предприя
тий и учреждений.

Урожай шел в столовые 
предприятий, госпиталей, дет
ских учреждений, вузов. Удар
ники труда, стахановцы, ра
бочие горячих цехов получа
ли дополнительные продукты 
питания. Осенью жители горо
да в окрестных лесах собирали 
ягоды, кедровые орехи, из ко
торых на хлебозаводе № 2 дела
ли карамель.

На Красноярской мака
ронной фабрике сушили ово
щи -  морковь, свеклу, карто
фель, помидоры. И отправля
ли их на фронт.

Нагорновское 
движение
А в районах края разверну

лись разного вида соревнова
ния. Самым известным из них 
стало нагорновское движение, 
названное так по фамилии его 
инициатора. Пахарь Валентин 
Нагорный из артели «Красный 
партизан» Краснотуранского 
района 16 апреля 1942 года 
на сменных лошадях выполнил 
пять дневных норм. О том, как 
это происходило, рассказывал 
секретарь Краснотуранского 
райкома ВКП(б) Федор Стар- 
ченко: «Сельхозартель «Крас
ный партизан» Листвяговско- 
го сельсовета первой в районе 
подготовилась к севу. Моло
дой, энергичный парень Вален
тин Нагорный обещал, что он



отмерено и расставлены веш
ки. Загоны должны быть не ме
нее километра в длину. Учет
чик должен 2-3 раза в день 
вести замер выработки и со
общать пахарю, сколько он 
сделал до завтрака, сколько он 
сделал до обеда и сколько ему 
остается сделать до конца ра
бочего дня».

Артель организовала до
ставку завтрака, обеда и ужи
на непосредственно в борозду. 
Решили, что пока пахарь будет 
перекусывать, конюх перепря
жет лошадей. Во время работы 
пахарю постоянно надо будет 
подносить питьевую воду.

Такая подготовительная 
работа была проделана в кол
хозе «Красный партизан». И 16 
апреля в четыре часа утра На
горный вместе с другими 40 
пахарями выехал в поле. День 
был непогожий: летел снег, 
был сильный ветер. Все 40 па
харей бросили работу и уеха
ли с поля. Но Нагорный остал
ся и доказал, что можно пахать 
и в таких условиях, да при этом 
еще выполнить рекордную 
норму выработки. В этот день 
он на сменных лошадях вспа
хал четыре гектара.

готов вспахать за день одноле
мешным плугом 4 гектара. Па
харю нужно было создать со
ответствующие условия тру
да. Прежде всего необходимо 
было отлично отремонтиро
вать плуг, отрегулировать его, 
иметь к нему запасной лемех 
и разные другие мелкие дета
ли. Нужно было также закре
пить за пахарем четыре лоша
ди на один плуг, чтобы рабо
тать на сменных. Требовалось 
также, чтобы участок для па
хоты был отведен заблаговре
менно, чтобы все было заранее

Валентин Нагорный

Нагорновское движение 
распространилось по краю, 
в нем участвовали сотни паха
рей. Их примеру последовали 
сеяльщики, бороновальщики, 
а позднее и машинисты убо
рочных машин.

В годы войны районная га
зета «Ирбейская правда» пи
сала: «С большим интере
сом прослушали пахари пер
вой бригады колхоза «Заветы 
Ильича» (с. Ирбей) статью га
зеты «Красноярский рабо
чий» о том, как Нагорный Ва
лентин за 20 рабочих часов од
нолемешным плугом вспахал 
4 гектара. А на следующий день 
17-летний пахарь Иваницкий 
Петр, выезжая в поле, взял обя
зательство вспахать не менее 
4 гектаров за день. Свое обяза
тельство он на 66 сотых гекта
ра перевыполнил. Чередуясь 
со спарщиком, 15-летним па
харем Шваргоновым Петром, 
они в последующие дни в сред
нем вспахивают не ниже 3,20 
гектара в сутки или выраба
тывают в два раза больше, чем 
положено по норме при одно
сменной запряжке.

Убедившись, что мож
но так производительно рабо

Токари механического цеха Красноярского 
депо М. С. Кукушкин, Л. П. Кривобок и 
В. А. Ошаров

Стахановка цеха тракторных деталей 
завода имени Ворошилова К. Д. Синеокая

тать на пахоте, их инициати
ву подхватили пахари второй 
бригады этого же колхоза -  
12-летний Чухломин Нико
лай и Бучнев Петр. За непол
ный рабочий день 15 июня они 
вспахали 4,82 гектара».

В 1943 году ситуация с ор
ганизацией работ и выполне
нием плана стала улучшаться. 
При этом погодные условия 
были крайне неблагоприят
ными: в большинстве районов 
стояла засуха. Да и износ тех
ники был катастрофическим.

И предприятия края, до 
этого работавшие почти ис

ключительно на нужды фрон
та, получили заказы на изготов
ление запасных частей к сель
скохозяйственной технике. 
Это помогло в 1944 году лучше 
справиться с уборкой урожая.

За годы войны Красно
ярский край дал стране 
106 млн пудов 
(1,73 млн тонн) хлеба,
7,7 млн пудов
(126 тыс. тонн) картофеля,
1,2 млн пудов
(19 тыс. тонн) овощей,
около 6 млн пудов
(10 тыс. тонн) мяса


