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В общероссийской исторической литературе проблема заготовок сельскохозяй-
ственной продукции в годы Великой Отечественной войны рассматривалась в основ-
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В годы Великой Отечественной войны задача своевременного обеспечения армии 
и страны продовольствием, а промышленности – сырьем была одной из важнейших 
и стояла очень остро. На военном довольствии находилось около 11 млн солдат и 
офицеров Красной армии, а на государственном продовольственном обеспечении – до 
80.6 млн человек гражданского населения2. Огромные потребности в сельскохозяй-
ственной продукции наложили отпечаток на характер проводимой в эти годы госу-
дарством заготовительной политики и явились суровым испытанием для колхозно-
совхозной системы, крестьянства тыловых районов страны.

Главными поставщиками сельскохозяйственной продукции государству были 
колхозы и совхозы, обеспечивающие обязательные поставки сельскохозяйственных 
продуктов, исчисление которых производилось на основе положений, введенных в 
СССР в 1940 г. – с гектара освоенной и подлежавшей освоению земельной площади, 
закрепленной за колхозами. Размеры натуроплат за работу МТС определялись величи-
ной площади, обработанной МТС с учетом видовой урожайности3.

С началом войны государство было вынуждено принять меры по увеличению объе-
ма заготовок. В 1942 г. колхозы были обязаны дополнительно сдавать зерно и мясо в 
специальные фонды обороны и Красной армии. Колхозам Марийской республики по 
этой статье предписывалось поставить 9 912 т зерна и 800 т мяса4.

С февраля 1942 г. нормы отчислений на многие виды сельскохозяйствен-
ной продукции были увеличены. Для колхозов МАССР они возросли по мясу – с 
2.5 до 3 кг. При этом по районам этот показатель был дифференцирован в зависи-
мости от местных природных условий5. Были увеличены и нормы сдачи овощей, а 
для колхозов, освоивших производство новых культур – табака, кок-сагыза и дру-
гих, были введены обязательные поставки по этим культурам6. Одновременно вы-
росли нормы поставок по мясу, картофелю и другим видам сельскохозяйственной про-
дукции для индивидуальных хозяйств колхозников, единоличников, рабочих и слу-
жащих. В частности, для подсобных хозяйств колхозников по мясу была установлена 
норма – 40 кг, для единоличников – 80 кг в живом весе и т.д. В последующем прави-
тельство ввело штрафные санкции для недоимщиков и привлечение к уголовной от-
ветственности в случае неоднократного невыполнения ими обязательных поставок7.

Доля колхозов и индивидуальных поставщиков в общем объеме сдаваемой про-
дукции была неодинакова. В 1941 г. колхозы в соответствии с установленными пла-
новыми показателями должны были поставить 99% общего объема поставок зерна, 
54 – картофеля, 41 – мяса, 55.4% молока (в 1941 г. общая земельная площадь колхозов, 
облагаемая поставками, была равна 776.9 тыс. га).

Индивидуальные поставки колхозников должны были в 1941 г. обеспечить сдачу 
картофеля в объеме 43.4%, мяса – 51.9, молока – 41.2%8. Единоличников в респуб-
лике насчитывалось всего 3 939 с 2 950 га земли, в том числе пахотной – 2 103 га. В 
общем объеме поставок мяса в 1941 г. их доля не превышала 4.8%, картофеля – 1.7%9. 
В дальнейшем наметилась тенденция сокращения доли индивидуальных хозяйств в 
поставках мяса и молока в связи с увеличением числа льготников как семей мобилизо-
ванных в РККА, освобожденных от этих обязанностей. Уже к началу 1942 г. в сельской 
местности республики имелось 26.8 тыс. таких семей10. В 1945 г. льготы по сельскохо-
зяйственному налогу были предоставлены 42.9 тыс. семьям военнослужащих11.

Централизованные виды заготовок были обязательными, во время войны они име-
ли характер военного налога, т.е. по сути дела представляли собой внеэкономическое 
изъятие части колхозной продукции государством для создания специальных резервов 
в целях своевременного снабжения городов и действующей армии продовольствием, 
заготовки которого проводились по крайне низким ценам. По данным Ю.В. Арутю-
няна, государство закупало зерно по 7.4 коп., картофель – по 3 коп. за 1 кг, что было 
ниже колхозно-рыночных цен примерно в 100 раз12. По таким же крайне низким ценам 
производились и закупки скота. В 1943 г. по расчетам, произведенным нами на основе 
данных годовых отчетов колхозов, если стоимость 1 головы крупного рогатого скота, 
поставляемой государству, в республике была равна 46.4 руб., продаваемой государ-
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ственным заготовительным организациям – 273.9 руб., то на колхозном рынке 1 голова 
скота стоила 5 417.7 руб., т.е. была выше в 117 раз, 1 голова мелкого рогатого скота – в 
67 и одна свинья – в 12 раз13. В целом же по стране в 1943 г. имел место 105-кратный 
разрыв государственных и рыночных цен по крупному рогатому скоту, 124-кратный – 
по овцам и козам и 14-кратный по свиньям. Рыночная цена в республике была выше по 
крупному рогатому скоту, но ниже по мелкому и свиньям14.

Суровое военное время наложило особый отпечаток и на характер проведения 
заготовок. Выполнение их приравнивалось к выполнению боевых заданий на фронте 
и их срыв рассматривался как преступление. Со стороны государственно-партийного 
аппарата за ходом проведения заготовок с первого и до последнего дня устанавливал-
ся жесткий контроль. Для охраны зерна создавались дозоры, привлекалась милиция, 
практиковались выезды специальных уполномоченных в районы для проверки и уско-
рения хода выполнения обязательств. Одновременно проводилась широкая агитацион-
но-пропагандистская и разъяснительная работа.

Колхозы обязаны были выполнять обязательства по государственным поставкам 
в первую очередь и неукоснительно. Устанавливались жесткие сроки выполнения 
заготовок, в колхозах вводился контроль за расходованием зерна и другой сельско-
хозяйственной продукции. В 1942 г. была введена квота на расходование хлеба: на 
внутриколхозные нужды разрешалось использовать не более 15% от количества зерна, 
сданного к этому времени государству. До выполнения обязательств запрещалась сво-
бодная торговля хлебом на колхозных рынках15.

Заготовительная кампания, проводимая по законам военного времени, давала 
свои результаты. В обстановке высокого патриотического подъема и оперативности, 
под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» прошла заготовительная кампания 
в 1941 г. В постановлении правительства МАССР и бюро Марийского обкома партии 
«О проведении уборки и заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1941 г.», при-
нятом 15 июля 1941 г., особо подчеркивалось, что «выполнение обязательств перед го-
сударством является первоочередным долгом каждого колхоза»16. Повсеместно были 
проведены партийные собрания, пленумы райкомов партии, на которых обсуждались 
вопросы организации уборочной и заготовительной кампаний17. В первую же неделю 
войны в республике была организована сдача сельскохозяйственной продукции госу-
дарству из запасов прошлого года. Колхозы республики буквально в течение одной 
недели сдали государству сельскохозяйственной продукции столько же, сколько за 
первое полугодие 1941 г.18 К сентябрю 1941 г. выполнили плановые обязательства по 
сдаче мяса колхозы Йошкар-Олинского и Килемарского районов, досрочно сдали хле-
бопоставки колхозы Еласовского и некоторых других районов республики. Успешно и 
в полном объеме сдала зерно, мясо и другие продукты и в целом республика19.

Организованно прошла заготовительная кампания и в 1942 г. Республика выполни-
ла плановые задания по хлебопоставкам на 100.4% и по мясопоставкам – на 100.8%20. 
Ускоренными темпами проходила сдача сельскохозяйственной продукции в 1943 г. 
План зернопоставок на 25 сентября, по данным оперативного учета, был выполнен 
колхозами на 40%21. В целом, в 1943 г. республика выполнила план хлебосдачи на 
80 дней раньше, чем в 1942 г.22 Общий план по сдаче мяса государству был выполнен 
на 100.5%, в том числе мясоперерабатывающим предприятиям – на 117%, военно-
полевым конторам – на 109.6, план поставок картофеля – на 110, шерсти на 100%. 
Республика вышла на первое место среди тыловых районов страны и по сдаче коже-
венного сырья. В целом в 1943 г. колхозы и колхозники республики поставили мяса 
государству на 1 332 т больше, чем в 1942 г.23

Однако в условиях спада и сокращения объемов производства выполнение загото-
вок из года в год становилось все более затруднительным. Уже в 1942 г. колхозы в связи 
с сокращением валового производства зерна вынуждены были искать для его поставок 
заменители: 8 219 т этой продукции, или 10% ее объема, были заменены мясом, льном, 
картофелем и деньгами. В 1943 г. в счет 13% зернопоставок было сдано 16.6 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 11.6 тыс. голов свиней и 25 тыс. голов овец24.
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Особенно трудно в период войны приходилось многоземельным колхозам. Ис-
пытывая дефицит тягловых средств и рабочей силы в большей степени, чем малозе-
мельные хозяйства, они не справлялись со всем объемом сельскохозяйственных работ, 
оставляли нераспаханной часть своих земель и в связи с этим вынуждены были обра-
щаться в государственные органы с просьбой о переводе своих земель в другие виды 
угодий или передаче их другим организациям и колхозам. Например, в критической 
ситуации весной 1943 г. оказался колхоз «Гигант» Волжского района, за которым было 
закреплено 1 062 га земли, в том числе 770 га пашни. Проведение весеннего сева в 
колхозе оказалось под угрозой. Необходимо было засеять при остром дефиците семян 
(семян имелось всего на 82 га, из которых 52 га приходилось на картофель) 350 га и пе-
ресеять 112 га из 263 га имеющихся озимых посевов. Рабочей силы и тягловых средств 
в колхозе не хватало: для проведения работ имелось всего 30 голов лошадей и 146 тру-
доспособных колхозников. На 1 рабочую лошадь приходилось 15 га пашни, а с учетом 
индивидуальных огородов  – 50 га. Исполком районного Совета депутатов трудящихся 
11 марта 1943 г., рассмотрев просьбу колхоза, принял решение об отводе 140 га земли 
другим землепользователям и просил СНК МАССР утвердить это решение25.

В столь же тяжелом положении весной 1943 г. оказался и колхоз «Пижанка» Йош-
кар-Олинского района, у которого имелось 218 га земли, в том числе 185 га пашни, 
37 трудоспособных колхозников и 3 лошади. На 1 колхозника здесь приходилось 5.9 га 
пашни, а на 1 рабочую лошадь с учетом индивидуальных огородов – 62.5 га. Поста-
новлением от 8 мая 1943 г. Совнарком МАССР принял решение о временной передаче 
15 га земли подсобному хозяйству конторы связи Йошкар-Олы26. Всего на 1 января 
1943 г. было передано подсобным хозяйствам различных организаций 6 281 га, а в 
1944 г. – 9 071 га колхозной земли27.

Во время войны примерно 600 или около трети всех колхозов республики из года в 
год не справлялись с выполнением плана поставок зерна государству28. В связи с этим 
часть объема заготовок республиканские власти вынуждены были перекладывать на 
плечи передовых хозяйств. В 1943 г. обком Марийского ВКП(б) принял решение, кото-
рым обязал передовые колхозы республики сдать 635 т мяса в живом весе в погашение 
задолженности других колхозов по зерну и семенной ссуде. В дальнейшем, поскольку 
со стороны обкома никаких мер по возврату скота хозяйствами-должниками не было 
принято, от хозяйств-сдатчиков стали поступать жалобы. Оргбюро ЦК ВКП(б) в де-
кабре 1945 г. вынесло постановление, которым обязало обком партии обеспечить в 
течение 1946 г. погашение этого долга29.

В 1944 г. заготовительная кампания проходила тяжело. Колхозы к этому времени 
истощили все запасы произведенной продукции. В связи с этим часть недоимок с них 
пришлось списать. Совместным постановлением, принятым 15 июля 1943 г., Совнар-
ком МАССР и бюро обкома партии разрешили колхозам, имеющим задолженность 
по натуроплате за работы МТС прошлых лет (в количестве 4 514.9 т), погасить ее 
деньгами из расчета фактических затрат на гектар тракторных работ. 16 августа 1944 г. 
с колхозов была списана полностью задолженность по состоянию на 1 июля по постав-
кам льносемян, льноволокна, сена, табака и махорки30. Одновременно представитель 
уполномоченного Наркомата заготовок СССР по МАССР Щеглов в выступлении на 
заседании 19 пленума Марийского обкома ВКП(б) (июль 1944 г.) заявил о возмож-
ности списания недоимок зерна по всем видам обязательств. Однако в то же время 
нормы обязательных поставок по зерну в 1944 г. с учетом необходимого погашения 
колхозами задолженности по семенным ссудам должны были увеличиться. В связи 
с этим, например, в партийных документах указывалось, что государственный план 
хлебопоставок по республике в 1944 г. увеличивается на 38% против поставок 1943 г., 
а норма сдачи зерна с каждого га убранной площади возрастает с 210 до 275 кг31. Для 
колхозов планы обязательных поставок по зерну были установлены в количестве 
41 662 т вместо 31 772.9 т в 1943 г.32

Одновременно ужесточались требования по выполнению плана зернопоставок. 
25 августа 1944 г. власти республики получили телеграмму за подписью И.В. Ста-



41

лина и Г.М. Маленкова об увеличении и ускорении хлебозаготовок в республике. 
В телеграмме подчеркивалось: «Необходимо немедленно прекратить всякие разговоры 
и ходатайства о снижении плана, пресечь антизаготовительные настроения, которые 
дезорганизуют хлебозаготовки и тем самым подрывают обороноспособность страны» 
и «при всех условиях и, несмотря на трудности, вызванные военной обстановкой, хлеб 
должен быть заготовлен и вывезен». Руководство республики приняло к неуклонному 
исполнению эту директиву, возложив персональную ответственность за ее выполнение 
на первых секретарей райкомов партии, председателей исполкомов районных Советов, 
директоров МТС и председателей колхозов33.

В условиях низкой урожайности сельскохозяйственных культур в 1944 г., связан-
ной с недостатком ресурсов, советские и партийные органы были вынуждены прини-
мать дополнительные меры по обеспечению выполнения всех видов обязательств перед 
государством. Постановлением, принятым 10 августа 1944 г. «Об усилении контроля 
за расходованием зерна в колхозах», СНК МАССР и бюро ОК ВКП(б) обязали Нарко-
мат земледелия МАССР и председателей исполкомов районных Советов упорядочить 
и улучшить складские документы по учету поступления и движения зерна и усилить 
контрольно-ревизионную работу районных земельных отделов в колхозах; постанов-
лением от 10 октября запретили торговлю хлебом в республике до выполнения плана 
хлебозаготовок34. Одновременно была усилена борьба с потерями урожая на полях. 
В материалах обкома партии, опубликованных в «Марийской правде» от 16 сентяб-
ря 1944 г., сообщалось, что во многих колхозах, в частности Параньгинском, Косо-
лаповском, Оршанском районах, из-за плохой организации и затягивания уборочных 
работ допускаются большие потери урожая (зерно теряется от перестоя и осыпания на 
корню), потери происходят из-за плохой отрегулированности комбайнов, отсутствия 
зерноуловителей на простейших машинах. Кроме того, многие колхозы запаздывают 
со скирдованием и обмолотом хлебов. Большие потери зерна происходят также и на 

Таблица 1

Объемы распределения зерновых и бобовых в колхозах Марийской АССР 
в 1940–1945 гг. (в %)*

Годы
Статьи расхода 1940 1942 1943 1944 1945

Обязательные поставки государству 8.3 14.0 22.3 21.0 23.5
Натуроплата МТС 11.8 15.1 10.4 7.1 7.3
Сдача в фонд Красной армии – 4.0 5.2 3.7 2.9
Сдача в фонд обороны – 0.4 0.1 0.1 0.0
Возврат семенных и фуражных ссуд 3.1 0.5 1.3 7.9 8.0
Продано государственным заготовителям и кооперации 0.0 0.3 1.1 0.2 0.1
Итого сдано и продано государству 23.2 34.3 40.4 40.0 41.8

Продано и выделено для продажи на колхозном рынке 0.9 0.4 0.6 0.3 0.3
Выделено на семена и в страховой семенной фонд 23.8 29.1 26.4 30.9 25.9
Выделено на корм скоту и в фуражный страховой фонд 26.6 15.6 10.7 8.8 14.2
Прочие расходы (усушка, отходы и т.д.) 0.7 3.8 4.2 4.5 4.5
Итого выделено на производственные нужды колхоза и 
продано на колхозном рынке

52.0 48.9 41.9 44.5 44.9

Определено к выдаче на трудодни колхозникам и 
лицам, привлеченным со стороны

22.5 15.0 16.9 14.7 12.5

Выделено в фонд помощи инвалидам, сиротам, на 
содержание детских яслей и т.п.

0.8 1.0 0.5 0.4 0.4

Выделено в страховой продовольственный фонд 1.5 0.8 0.4 0.4 0.4
Итого выделено на потребление колхозникам и проч. 24.8 16.8 17.8 15.5 13.3
–––––––––

* Составлено по: ГА РФ, ф. А-310, оп. 1, д. 3434, л. 77, 78; д. 3450, л. 156, 160, 164; д. 3457, л. 278, 
282, 286; д. 3481, л. 56, 60, 64. Данные за 1944 г. подсчитаны автором.
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открытых токах, при перевозках на заготовительные пункты и в местах хранения из-за 
плохо поставленного учета и слабой охраны урожая – находящийся на токах хлеб не 
только портится, но и в больших размерах расхищается и разбазаривается.

Однако, несмотря на принятие жестких мер и суровых ограничений, республика в 
1944 г. не справилась с выполнением заданий по поставкам зерна государству. Свыше 
1 тыс. колхозов не додали государству 25 478 т хлеба35. По данным заготовительных 
организаций, на 10 марта 1945 г. план хлебопоставок республикой был выполнен всего 
на 67.5%, по картофелю – на 70, овощам – на 55.8 и льноволокну – на 19.2%36.

Не менее сложно проходили заготовки и в 1945 г. Согласно текущей отчетности, 
на 15 ноября 1945 г. государственный план по хлебозаготовкам был выполнен всего 
на 78.7%. Из 21 района республики полностью рассчитались с государством лишь 
два – Горномарийский и Хлебниковский. В связи с этим сохранялась и практика 
посылки уполномоченных и принятия других жестких мер по отношению к секре-
тарям райкомов и председателям райисполкомов, председателям и членам прав-
ления колхозов, на которых возлагалась персональная ответственность за выпол-
нение объемов поставок в районах. За 1945 г. за хищение, разбазаривание и про-
явление саботажа в хлебозаготовках были осуждены 43 председателя и 2 члена 
правления колхозов, 6 счетоводов, 9 кладовщиков. Однако в условиях мирного 
времени деревня, стойко перенесшая тяготы войны, стала оказывать сопротивление 
такой политике. В докладной Марийского обкома партии в ЦК ВКП(б) от 19 нояб-
ря 1945 г. в частности сообщалось, что «некоторые руководители райкомов партии, 
партийные и советские работники дело хлебозаготовок пустили на самотек, переста-
ли замечать факты саботажа, а отдельные работники стали вести разговоры о списа-
нии долгов по хлебопоставкам. Приводились и факты: председатель Больше-
Царанурского сельсовета Куженерского района проводил агитацию против хлебо-
заготовок, давал указания председателям колхозов перевозить снопы с производ-
ственных участков на семенные и скирдовать их как урожай, снятый с этих участков. 
Имели место и случаи, когда оказывалось прямое сопротивление давлению со сторо-
ны партийных органов. Так, в колхозе «Пробуждение» Килемарского района избили 
секретаря райкома партии, приехавшего в колхоз для организации хлебозаготовок37.

В условиях военного времени колхозы республики вынуждены были выполнять 
постоянно растущие обязательства перед государством, главным образом, за счет со-
кращения фондов потребления. Если в 1940 г. они отчислили государству 23.2% вало-
вого сбора зерновых, то в 1942 г. – 34.3%, в 1943–1944 гг. – 40% (см. табл. 1). (В целом 
по стране доля зерновых заготовок была несколько выше и составила в 1940 г. 42.8%, 
в 1943 г. – 43.6%)38. Удельный вес различных статей в республике при этом изменял-
ся неодинаково. Возрастала в общем объеме валовой продукции доля обязательных 
поставок: в 1941 г. она была равна 8.3%, в 1942 г. – 14, в 1943 г. – 22.3% (в целом по 
стране в 1942 г. – 20.9%, в 1943 г. – 21.7%). Доля натуроплаты в связи с сокращением 
производственного участия МТС в проведении сельскохозяйственных работ несколь-
ко уменьшилась, составив в 1943 г. 10.4% против 11.8% в 1940 г. (см. табл. 1). Однако 
сам гектар мягкой пахоты колхозам обходился дороже, чем в мирное время, в связи 
с тем, что разница между видовой урожайностью, на основе которой рассчитывались 
объемы натуроплат, и фактической в период войны увеличилась: по зерну с 2.3 ц в 
1940 г. до 4 ц в 1943 г., по картофелю соответственно с 22.1 до 33.3 ц39. Натуроплата 
за работы МТС в 1942 г. по сравнению с 1940 г. сократилась в 1.5 раза, тогда как 
количество выполненных работ МТС в колхозах – в 1.8 раза. Однако в последующем 
диспропорция стала увеличиваться в пользу работы МТС. Объем натуроплаты в кол-
хозах сократился в 1944 г. по сравнению с довоенным 1940 г. в 4.5 раза, тогда как 
объем выполненных МТС работ – лишь в 1.7 раза40. Объяснялось это уже имевшейся к 
этому времени большой задолженностью колхозов по этой статье. К 1945 г. недоимки 
колхозов республики за работы МТС составили 4 669.4 т41.

Существенно сократились за годы войны расходы колхозов на потребление кол-
хозников: в 1943 г. по сравнению с 1940 г. в 4 и в 1944 г. – в 4.3 раза. Та же участь по-
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стигла выделение объемов зерновой продукции на производственные нужды: в 1943 г. 
по сравнению с 1940 г. в 3.6 раза. Была существенно урезана квота продаж зерна на 
колхозном рынке: в 1944 г. – в 7.2 раза (в целом по стране этот показатель сократился 
в 2.3 раза или в меньшей степени, чем в республике); сократилось выделение зерна на 
фураж – в 8.1 раза. Несколько выросли прочие расходы, что объяснялось стремлением 
колхозов списать часть продукции по этой статье42.

Государство в целом очень жестко обходилось с колхозами. Правительство МАССР 
и бюро обкома партии 7 января 1943 г. приняли постановление «О воспрещении Стат-
управлению, Госплану и Наркомзему МАССР сбора данных о фактическом намолоте 
урожая в колхозах республики», чтобы колхозы в оценке урожая могли пользоваться 
только данными видовой оценки, производимыми органами ЦСУ до начала уборки. 
Одновременно республиканские власти предупредили, что все виновные за использо-
вание данных о фактическом намолоте в оценке урожая будут привлекаться к строгой 
ответственности. Следует оговориться, что для использования таких методов оцен-
ки урожая имелись и некоторые объективные основания. В годы войны в условиях 
резкого сокращения производства, когда значительная часть выращенной сельскохо-
зяйственной продукции сдавалась государству, в колхозах имели место факты укры-
вательства, выдачи фиктивных квитанций, стрижки колосьев на полях и т.п. (в чем 
население искало спасения от недоедания). Налагая запрет на использование данных о 
фактической урожайности, государство лишний раз страховало себя от потерь43. Так, 
в газете «Марийская правда» от 29 августа 1944 г. сообщалось, что многие требования 
партии и правительства строжайшего учета и охраны урожая в колхозах республики 
нарушаются: в колхозах «У ер», «У памаш-ял», «Ударник», «Трактор» Казанского 
района были замечены неоднократные случаи хищения зерна на корню из-за того, что 
не были своевременно выделены полевые объездчики и охранники; в колхозах «Йош-

Таблица 2

Объемы распределения зерновых и бобовых в колхозах Марийской АССР в 1940–1945 гг. 
(в тыс. ц)*

Годы
Статьи расхода 1940 1942 1943 1944 1945

Обязательные поставки государству 339.0 301.2 316.5 319.3 476.7
Натуроплата МТС 483.9 326.8 148.3 107.9 147.9
Сдача в фонд Красной армии – 86.5 74.0 56.5 59.5
Сдача в фонд обороны – 9.5 1.4 1.1 0.3
Возврат семенных и фуражных ссуд 129.2 10.3 18.6 119.8 162.7
Продано государственным заготовителям и кооперации 1.6 5.6 16.9 2.9 3.2
Итого сдано и продано государству 953.7 739.9 575.7 607.5 850.3
Продано и выделено для продажи на колхозном рынке 35.4 9.4 6.8 4.9 6.7
Выделено на семена и в страховой семенной фонд 979.5 627.7 374.1 469.7 523.4
Выделено на корм скоту и в фуражный страховой фонд 1094.3 337.2 152.3 134.7 287.6
Прочие расходы (усушка, отходы и т.д.) 28.1 81.8 59.5 68.2 91.7
Итого выделено на производственные нужды колхозов 
и продано на колхозном рынке

2137.3 1056.1 592.7 677.5 909.4

Выдано на трудодни колхозникам и лицам, привлечен-
ным со стороны

925.2 323.0 239.7 224.5 249.3

Выделено в фонд помощи инвалидам, сиротам, на 
содержание детских яслей и т.п.

34.5 22.3 6.5 6.9 7.8

Выделено в страховой продовольственный фонд 59.6 18.2 4.9 5.5 8.2
Итого выделено на потребление колхозникам и проч. 1019.3 363.5 251.1 236.9 265.3
Всего распределено 4110.3 2159.5 1419.5 1521.9 2025.0

–––––––––
* Составлено по: ГА РФ, ф. А-310, оп. 1, д. 3434, л. 76, 79; д. 3450, л. 19, 23, 27; д. 3457, л. 12, 16, 20; 

д. 3468, л. 22, 26, 30; д. 3475, л. 59, 63, 67.
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кар-Армий», «Палантай» Сернурского района вместо того, чтобы охранять урожай, 
охранники сами занялись стрижкой колосьев, вскоре были в этом уличены и привле-
чены к судебной ответственности. Подобного рода факты имели место и в колхозах 
Параньгинского, Куженерского, Пектубаевского и некоторых других районов респуб-
лики.

В период войны кроме зерна колхозы сдавали значительную часть своей животно-
водческой продукции. В 1943 г. государству были сданы почти половина заготовлен-
ного молока и больше половины полученной шерсти. Общие объемы мясопоставок 
также увеличивались. В 1943 г. государство получило 22 тыс. голов крупного рогатого 
скота вместо 6.3 тыс. в 1940 г. (в 3.5 раза больше), овец и коз соответственно 23.4 тыс. 
вместо 2 тыс. голов (в 11.7 раза больше), свиней – 10 тыс. вместо 5.4 тыс. (в 1.9 раза 
больше)44. Рост числа голов скота, поставляемого государству, объяснялся не только 
увеличением норм сдачи, но и тем, что в условиях недостатка кормов скот сдавался 
низкой упитанности. По данным В.Т. Анискова, средняя упитанность каждой головы 
скота в те годы снизилась в среднем на 20%45.

Увеличилась и доля сдаваемого скота в общем объеме продаж и поставок. В 1943–
1944 гг. по крупному рогатому скоту она составила около 90% вместо 76.4 в 1940 г., 
по овцам и козам соответственно 93.4% вместо 63.9, по свиньям – 39.2% вместо 21.2. В 
республике показатели по процентам сдачи были чуть больше, чем в целом по стране. 
В целом по стране крупного рогатого было сдано в 1943 г. 84.1%, свиней – 30.5, овец 
и коз 79.2%46. В 1944–1945 гг. количественные объемы поставок сократились в связи с 
сокращением поголовья скота в колхозах.

Таблица 3

Объемы распределения картофеля в колхозах Марийской АССР (в тыс. ц и в %)*

Годы
Статьи расхода 1940 1942 1943 1944 1945

Обязательные поставки государству 147.0 110.9 128.7 106.4 102.6
Натуроплата МТС 28.4 10.1 5.7 92.7 0.5
Сдача в фонд Красной армии – 2.3 0.8 0.4 1.8
Сдача в фонд обороны – 1.8 1.9 1.2 0.1
Возврат семенных и фуражных ссуд 0.8 3.0 3.8 1.2 0.6
Продано государственным заготовителям и кооперации 0.4 5.9 18.5 5.6 1.2
Итого сдано и продано государству 176.6 134.0 159.4 207.5 106.8
То же в процентах 10.6 8.5 12.8 17.9 9.2

Продано и выделено для продажи на колхозном рынке 6.4 11.0 6.0 5.3 3.6
Выделено на семена и в страховой семенной фонд 473.0 625.0 383.0 349.9 306.3
Выделено на корм скоту и в фуражный страховой фонд 363.2 411.5 245.7 133.1 279.1
Прочие расходы (усушка, отходы и т.д.) 11.7 7.6 47.0 28.3 24.1
Итого выделено на производственные нужды колхозов и 
продано на колхозном рынке

854.3 1055.1 681.7 516.6 613.1

То же в процентах 51.4 67.2 54.9 44.7 53.1

Определено к выдаче на трудодни колхозникам и лицам, 
привлеченным со стороны

626.2 361.0 398.2 426.9 431.9

Выделено в фонд помощи инвалидам, сиротам, на 
содержание детских яслей и т.п.

4.2 20.5 2.9 5.0 3.8

Выделено в страховой продовольственный фонд – – – 0.1 –
Итого выделено на потребление колхозникам и проч. 630.4 381.5 401.1 432.0 435.7
То же в процентах 38.0 24.3 32.3 37.4 37.7

Всего распределено 1661.3 1570.6 1242.2 1156.1 1155.6

–––––––––
* Составлено по: ГА РФ, ф. А-310, оп. 1, д. 3434, л. 93; д. 3457, л. 137, 141; д. 3468, л. 165; д. 3475, 

л. 88.
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Колхозы республики испытывали большие трудности в выполнении поставок по 
молоку из-за истощенности и малопродуктивности коров. В 1940 г. МАССР выполни-
ла план молокопоставок на 100%, в 1942 г. – на 96, в 1943 г. – на 88% (в 1943 г. молока 
было сдано государству на 9 940 гл меньше, чем в 1940 г.). В 1944 г. план заготовок 
молока был выполнен всего на 54%, в том числе колхозами на 48.6, колхозниками – на 
79.1%47.

Сокращение сельскохозяйственного производства неизбежно вызвало и снижение 
объемов заготавливаемой продукции в колхозах. Объемы заготовок по обязательным 
поставкам уменьшились в связи сокращением посевных площадей – с 339 тыс. ц в 
1940 г. до 316.5 тыс. ц в 1943 г. и до 319.3 ц в 1944 г. или соответственно на 6.6 и 
5.8%. Также сократились в период войны и размеры натуроплаты за работы МТС (см. 
табл. 2). Общие же объемы поставок государству зерновых и бобовых с учетом по-
ступлений в фонды Красной армии и обороны и возврата семенных и фуражных ссуд 
уменьшились в 1942 г. по сравнению с 1940 г. в 1.3 и в 1943–1944 гг. – в 1.6 раза48.

В 1945 г. в МАССР объемы поставок зерна государству увеличились. При этом 
доля отчислений возросла несущественно (так, в 1945 г. она составила 41.8% вместо 
примерно 40% в 1943 и 1944 гг.) (см. табл. 1). В отличие же от данных в целом по 
стране рост отчислений произошел главным образом за счет увеличения валового 
сбора зерна. По данным Ю.В. Арутюняна, в 1945 г. колхозы тыла страны отдали боль-
ше половины своей продукции – 50.6% против 44 в 1943 г. По его мнению, в 1944–
1945 гг. удельный вес государственных заготовок зерновых в общей массе продукции 
был едва ли не самым большим в истории социалистического сельского хозяйства49.

В меньшей степени изменилось количество сдаваемого государству картофеля в 
различные фонды. Только в 1942 г. в связи с уменьшением посевных площадей сокра-

Таблица 4

Объемы распределения овощей в колхозах республики в 1940–1945 гг. (в тыс. ц и в %)*

Годы
Статьи расхода 1940 1942 1943 1944 1945

Обязательные поставки государству 8.1 28.6 22.6 19.6 16.7
Натуроплата МТС – – 0.2 – –
Сдача в фонд Красной армии – – 0.1 – –
Сдача в фонд обороны – – 0.1 0.1 0.0
Продано государственным заготовителям и кооперации 9.4 5.9 4.9 4.5 4.0
Итого сдано и продано государству 17.5 34.5 27.9 24.2 20.7
То же в процентах 23.3 34.4 37.1 34.0 32.6

Продано и выделено для продажи на колхозном рынке 34.0 13.5 10.7 7.8 5.8
Выделено на семена и в страховой семенной фонд – – 1.8 2.0 1.4
Выделено на корм скоту и в фуражный страховой фонд 5.1 – 2.3 7.4 7.7
Прочие расходы (усушка, отходы и т.д.) 0.8 21.4 2.0 1.0 3.9
Итого выделено на производственные нужды колхозов 
и продано на колхозном рынке

39.9 34.9 16.8 18.2 18.8

То же в процентах 53.1 34.8 22.3 25.6 29.6

Определено к выдаче на трудодни колхозникам и лицам, 
привлеченным со стороны

17.7 30.8 30.5 28.1 23.9

Выделено в фонд помощи инвалидам, сиротам, на 
содержание детских яслей и т.п.

– – 0.1 0.5 0.1

Итого выделено на потребление колхозникам и проч. 17.7 30.8 30.6 28.6 24.0
То же в процентах 23.6 30.7 40.6 40.3 37.8

Всего распределено 75.1 100.2 75.3 71.1 63.5

–––––––––
* Составлено по: ГА РФ, ф. А-310, оп. 1, д. 3434, л. 95; д. 3450, л. 87; д. 3457, л. 161, 165, 169; д. 3468, 

л. 189, 193, 197; д. 3475, л. 109, 113, 117.
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тился удельный вес объемов его поставок и продаж государству и доля отчислений 
в фонд потребления. Одновременно возросла доля отчислений на производственные 
нужды (см. табл. 3). В целом же в период войны объемы поставок картофеля государ-
ству также сократились. Так, если в 1940 г. по обязательным поставкам было сдано 
государству 147 тыс. ц, то в 1942 г. – 110.9 тыс., а в 1944 г. – 106.4 тыс. ц или соот-
ветственно в 1.3 и 1.4 раза меньше, а с учетом всех статей поступлений государству 
(натуроплаты за работы МТС, продажи государственным заготовителям и кооперации, 
сдачи в фонд обороны и Красной армии) – соответственно в 1.3 и в 1943 г. 1.1 раза 
меньше, однако в 1944 г. – в 1.2 раза больше, чем в 1940 г.50

Несколько иная картина наблюдалась по поставкам овощей (см. табл. 4). Количе-
ство поставляемой овощной продукции в связи с ростом посевных площадей и удель-
ного веса отчислений в 1942 г. увеличилось с учетом всех статей поступлений в 2 и 
в 1943 и 1944 гг. – в 1.6 и 1.4 раза по сравнению с довоенным 1940 г. Одновременно 
увеличилось в период войны и выделение овощей в фонды потребления колхозников, 
в частности, в 1943 г. в 1.7 раза по сравнению с 1940 г.51

В связи с падением производства сократились также и объемы заготовок льнопро-
дукции в колхозах. Так, если в 1940 г. было поставлено государству по обязательным 
поставкам 19 тыс. ц льноволокна, то в 1942–1943 гг. – 15.6 и 16 тыс. ц или примерно в 
1.2 раза, а в 1944 г. всего 6 тыс. ц или в 3.2 раза меньше52.

Война явилась суровым испытанием на прочность всей колхозно-совхозной си-
стемы государства. На всем ее протяжении страна жила по законам военного времени. 
Отражением этого стала и заготовительная политика, проводимая государством – 
труженики сельского хозяйства тыла страны обязаны были выполнять все задания по 
государственным поставкам невзирая ни на какие производственные трудности и ма-
териальные лишения. Крестьянство Марийской республики внесло посильный вклад в 
решение продовольственной проблемы и военно-экономическое обеспечение Победы. 
Республика дала государству более 350 тыс. т хлеба, 64 тыс. т картофеля, 2 тыс. т мяса, 
много молока, яиц, овощей, шерсти, льна и других продуктов53.
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СПЕЦЛАГЕРЯ  ДЛЯ  БЫВШИХ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
КРАСНОЙ  АРМИИ,  НАХОДИВШИХСЯ  В  ПЛЕНУ  И 
ОКРУЖЕНИИ  ПРОТИВНИКА

После нападения фашистской Германии на Советский Союз и оккупации части 
советской территории германские разведывательные органы начали массовую вербов-
ку агентуры и переброску ее через линию фронта в советский тыл. Органами НКВД 
было установлено, что свои «кадры» абвер вербует из числа пленных красноармейцев. 
Забрасываемые в советский тыл разведчики и диверсанты получали задание проводить 
шпионскую и подрывную работу, совершать террористические акты, распространять 
провокационные и панические слухи1. Согласно оперативным данным, в подавляю-
щем большинстве случаев немецкая агентура проникала в тыл Красной армии под 
видом отставших от своих частей военнослужащих, а также лиц, совершивших побег 
из плена или вышедших из окружения. Имели место случаи, когда немцы переодевали 
своих агентов в красноармейскую форму, снабжали их поддельными документами и 
внедряли в части Красной армии.

В целях проверки советских солдат и командиров, задержанных в освобожденных 
от немцев районах, Государственным комитетом обороны 27 декабря 1941 г. было 
принято постановление № 1069сс о создании специальных лагерей в системе Народ-

*  Кузьминых Александр Леонидович, кандидат исторических наук, доцент Вологодского 
института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний.
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реабилитации жертв политических репрессий Информационного центра Управления внутренних 
дел по Вологодской области.


