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                                                   Введение

Актуальность темы исследования. Индустриальное развитие 

Красноярского края в годы Великой Отечественной войны отражено во 

множестве работ. Но они в основном посвящены истории военного 

производства и рассматривают проблему в рамках всего края или 

Красноярска. Гражданским же отраслям промышленности уделяется 

ничтожно малое внимание, как и анализу экономического развития локальных

территорий – районов и городов края. Несмотря на то, что за прошедшие 

десятилетия, отделяющие нас от Великой Победы, вышло огромное 

количество трудов, освещающих как общие, так и отдельные проблемы 

истории тыла, многие вопросы по-прежнему остаются недостаточно 

изученными и требуют всестороннего анализа и объективной оценки. К числу 

таких проблем относятся исследование деятельности отдельных отраслей 

промышленности небольших провинциальных городов. Удельный вес работ 

на эту тему в общем потоке научно-исторической литературы остается пока 

относительно незначительным. 

Изучение данной проблемы в советский период осложнялось 

фактической недоступностью получения необходимой информации, прежде 

всего хранящихся в архивах материалов, что было связано с тотальной 

засекреченностью всего того, что имело отношение к оборонной 

деятельности государства. В постсоветский период в условиях открытого 

доступа к некоторым архивным документам характер исследований по 

данной теме резко изменился. Осознана необходимость и возможность 

изучения истории развития промышленности малых городов в военное 

время. Но многие проблемы остаются пока недостаточно исследованными 

или вообще не обсуждаются в обществе. Между тем грандиозность вставших

перед страной социально-экономических задач, в том числе возрождения 

промышленных комплексов на востоке страны после эвакуации туда массы 
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предприятий и людей, перестройка экономики и жизни людей в тылу в 

военное время свидетельствуют о необходимости дальнейшего осмысления 

накопленного в годы войны опыта.

Важность исследования развития различных отраслей промышленности,

вклада тыла в общее дело победы над врагом в целом по стране и Сибири

заключается, прежде всего, в показе опыта по решению насущных вопросов

производственной  деятельности  отдельных  предприятий,  условий  жизни

трудовых коллективов. 

Таким  образом,  исследование  деятельности  промышленности  города

Канска  как  составной части  единого  промышленного  комплекса  страны в

годы Великой Отечественной войны является актуальной научной задачей и

имеет важное социально-экономическое и политическое значение. 

Современные исследователи проявляют к теме развития 

промышленности города Канска в военные годы слишком мало внимания, 

обосновывая это тем, что город стал развитым промышленным центром лишь 

в послевоенный период. Наша задача состоит в том, чтобы по возможности 

дать объективную оценку развитию отраслевой промышленности города 

Канска в годы Великой Отечественной войны.

Историография проблемы

Исследования  проблем  непосредственного  развития  промышленности

города Канска в годы Великой Отечественной войны, как уже указывалось

выше,  слишком  малочисленны.  В  то  же  время  имеется  многочисленная

литература  по  проблемам  индустриального  развития  востока  СССР,  без

опоры  на  которую невозможно  понять,  что  происходило  в  Канске,  очень

многочисленна. Ее можно разделить на две большие группы в соответствии с

основными этапами развития историографии отечественной истории. 
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Итак, исследование проблем истории советского тыла в годы Великой

Отечественной войны можно разделить на два этапа. Первый этап – конец

1950-х  –  начало  1990-х  годов,  когда  историки  из-за  недоступности  к

архивным материалам по вопросам данной темы, а  главное,  по политико-

идеологическим  соображениям,  создавали  исследования,  в  основном

интерпретировавшие  факты  в  соответствии  с  оценками  ситуации,

содержащимися в партийных документах. 

Второй этап – с начала 1990-х гг. по настоящее время, когда политика в

области  рассекречивания  документальных  материалов,  снятие  запретов  с

исследования ряда ранее закрытых исторических тем, в том числе и развития

военно-промышленного  комплекса,  отказ  от  монополии  марксистско-

ленинской  идеологии,  освоение  новых  подходов  и  методов  исследования

позволили проводить более глубокие и объективные изыскания.

В  рамках  нашей  диссертации  исторические  труды,  появившиеся  на

первом  и  втором  историографических  этапах,  делятся  на  три  группы  по

характеру  основной  проблематики.  В  первую  группу  входят  работы,

рассматривающие  общие  проблемы  развития  промышленного  комплекса

страны в годы Великой Отечественной войны.

Научные  работы,  вышедшие  в  первые  послевоенные  десятилетия,  не

отличались  особой  глубиной  и  не  вносили  принципиальных  изменений  в

исследование  проблем темы.  Активизация  разработки  различных  аспектов

исследуемой  темы  способствовал  выход  фундаментальной  шеститомной

«Истории  Великой  Отечественной  войны.  1941  –  1945  гг.»1.  Используя

частично  приоткрытые  для  этих  целей  архивные  материалы,  авторы

значительное  место  отводили  перестройке  экономики  на  рельсы  войны,

созданию сложного военного хозяйства,  производственной деятельности и

1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг.: в 6 т. – М.:
Воениздат, 1961 – 1965.
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социально-бытовому  положению  тружеников  тыла.  Вместе  с  тем  роль

Сибири  в  создании  материальных  предпосылок  для  победы  в  целом явно

недооценивалась.

Некоторые  обобщенные  данные  о  развитии  военного  производства,

деятельности  отдельных  предприятий  страны,  выпускаемой  ими  военной

продукции,  нашли  свое  отражение  в  трудах  Я.Е. Чадаева2,  Р.С.  Лившица.

Монография  Я.Е.  Чадаева,  кроме  наличия  значительного  количества

статистических  материалов,  интересна  также  тем,  что  автор  широко

использовал собственные наблюдения и документы личного архива, являясь

в годы войны управляющим делами СНК СССР. Однако сделанные автором

выводы о том, что военное производство не было развернуто в необходимых

объемах  и  что  работа  по  созданию  военной  экономики  активно  началась

только  после  вражеского  вторжения,  противоречит  изложенному  им

материалу. Работа Лившица Р.С. «Очерки по размещению промышленности

СССР»3 освещает основной вопрос о размещении промышленности во всех

экономических районах страны. Автор утверждает, что исходя из основного

курса  Коммунистической  партии  и  Советского  правительства,  назревших

потребностей развития материальной жизни общества и интересов народа,

определились  пути  рационального  размещения  промышленности  на

территории  Советского  Союза.  Работа  посвящена  анализу  изменения

промышленной  географии  СССР  за  годы  Советской  власти.  Однако  ее

можно  «упрекнуть»  в  неполноте  проблематики,  избранной  автором.

Монография  ограничивается  только  рассмотрением  проблемы размещения

важнейших отраслей промышленности в процессе индустриального подъема

основных экономических районов СССР. 

2Чадаев Я.Е. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны / Я.Е. Чадаев. –
М., 1965. – с. 7,  61.

3 Лившиц Р. С. Очерки по размещению промышленности СССР - Москва: Госполитиздат, 
1954. - 358 с.
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Также  в  послевоенное  время  вышел  труд  «Советский  Союз  в  годы

Великой  Отечественной  войны  1941  –  1945»4.  Научная  работа  описала

обстановку  в  стране  на  начало  войны,  перестройку  промышленного  и

тылового комплекса, эвакуацию стратегических предприятий и населения в

отдаленные  районы  нашей  родины.  Работа  основана  на  всестороннем

изучении документальных и литературных источников. Автор дает краткую

характеристику  предвоенного  развития  страны,  ее  подготовку  к  обороне,

освещает  боевые  действия  на  фронтах,  рассказывает  о  подвиге  рабочего

класса, крестьянства, интеллигенции.

 Период  коренного  перелома  в  развитии  промышленности  СССР  в

ноябре 1942-1943 гг. описала в своей работе А.В. Митрофанова «Советский

тыл в период коренного перелома в Великой Отечественной войне»5. В книге

отражены  основные  социально-экономические  проблемы  второго  периода

войны. Это - развитие слаженного военного хозяйства, рост промышленного

производства,  капитального  строительства,  подъем  транспорта,  науки  и

техники.  Рассматривается  организаторская,  идейно-воспитательная  работа

ВКП  (б)  по  мобилизации  трудящихся  на  борьбу  с  агрессором.  Автор

повествует о том, что коренной перелом в целом в работе тыла – процесс

сложный,  что  как  начало,  так  и  завершение  перелома  обусловливается

конкретной исторической обстановкой, факторами военного, политического

и экономического характера.

В современное  время  проходит  множество  научных  конференций,  на

которых  звучат  доклады  на  различные  темы,  в  том  числе  касающиеся

Великой  Отечественной  войны.  В  2010  году  вышел  сборник  материалов

4 Анфилов В. А. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, 1941 - 1945гг./ 
В.А. Анфилов, Ю.В. Арутюнян, А.В. Басов и др.; Отв.ред. А.М. Самсонов. - Москва: 
Наука, 1985. - 711 с.

5 Советский тыл в период коренного перелома в Великой Отечественной войне, ноябрь 
1942-1943/ Отв. А.В. Митрофанова; АН СССР, Ин-т истории СССР. - Москва: Наука, 
1989. - 391 с.
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конференции,  посвящённой роли СССР во Второй мировой войне.  Статьи

затрагивали  проблемы  перестройки  промышленности  в  СССР  в  военное

время, в том числе рассматривались аспекты обстановки военного времени в

Красноярском  крае.6 Также  29  апреля  2010  г.  проходила  всероссийская

научная конференция «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной

войнах  1939-1945  гг.»7,  посвященная  65-летию  победы  в  Великой

Отечественной войне. Ее материалы опубликованы отдельной работой. Она

представляет собой сборник научных статей, посвященных оценке советских

государственных и военных деятелей,  искусства  в военное время,  боевым

действиям на фронтах, в т.ч. советской авиации, тылу в 1941-1945 гг. 

Вторая группа трудов освещает роль сибирского тыла в военное время.

Во  второй  половине  1960-х  годов,  во  многом  благодаря  появлению

Института  истории  СО  АН  СССР  в  Новосибирске,  ставшего  с  тех  пор

центром  научных  исследований  истории  Сибири  в  целом,  значительно

расширился  фронт  исследований  по  проблемам  промышленного  развития

Сибири  в  годы  войны.  Среди  вышедших  в  этот  период  работ  особое

значение имели «История Сибири:  с древнейших времён до наших дней»8

вышедшая в пяти  томах.  Они  кратко  освещают основные эпохи истории

развития  Сибири,  в  том числе и  в военной время.  Появляются  отдельные

монографии,  в  частности,  «Экономические  проблемы  развития  Сибири»9

6 Роль СССР во Второй мировой войне: к 65-летию Великой Победы: Всерос. науч. конф. 
(22 апреля 2010 г.): мат-лы конф.: сб. науч. статей/ "Сиб. юрид. ин-т МВД РФ 
(Красноярск)" и др. - Красноярск: Сиб. юрид.ин-т МВД РФ, 2010. - с. 257-266.
7 Победа: мат-лы Всерос. науч. конф. "СССР во Второй мировой и Великой Отечественной
войнах 1939-1945 гг.", посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 29
апреля 2010 года / ГОУ ВПО "Сиб. гос. технол. ун-т", Краснояр. краев. гор. Совет 
ветеранов войны, труда и Вооруж. Сил. - Красноярск: СибГТУ, 2010. – 211 с.
8 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. /АН СССР, Отд-
ние истории, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии; гл. ред.: А. П. 
Окладников В. И. Шунков (гл. ред.), В. А. Аврорин и др. - Ленинград: Наука, 
Ленинградское отд., 1968 - 1969. Т. 5: Сибирь в период завершения строительства 
социализма и перехода к коммунизму / - 1969. - 470 с., 5 л. карт с.
9Экономические проблемы развития Сибири: методологические проблемы развития и 
размещения производительных сил. / Акад. наук СССР, Ин-т экономики и орг. пром. пр-
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Среди прочих проблем в работе рассматривается опыт развития планового

производства,  анализируются  региональные  особенности  формирования

материальных ресурсов производства в годы войны. 

В  работе  Докучаева  Г.А.  «Сибирский  тыл  в  Великой  Отечественной

войне»10 показан конкретный вклад Сибири и Дальнего Востока в победу над

врагом, определено место этих районов в военной экономике страны. Автор

в своей работе освещает проблемы экономического развития Сибири в 1940-

1945  гг.,  дает  основную  характеристику  отраслям  промышленности,

эвакуацию  предприятий  и  их  размещение.  Особо  сильная  сторона  его

работы,  благодаря  который монография  стала  популярной,  -  всестороннее

изучение  рабочего  класса  Сибири,  в  том  числе  процессы   подготовки

квалифицированных кадров для работы на производственных предприятиях

Сибири. 

Позднее вышла работа «Сибирь в Великой Отечественной войны»11, где

авторы  раскрывают  вклад  Сибири  в  общую победу,  в  том  числе  процесс

эвакуации ряда предприятий, их возведение на новых местах и дальнейшую

работу.  Также  анализируется  процесс  размещения  эвакуированного

населения, в состав которого в основном входили женщины и дети.

Современная  историческая  литература  больше  внимания  уделяет

рассмотрению роли «человеческого фактора» в развитии экономики Сибири.

В  работе  Букина  С.С.  «Рабочая  молодежь  предприятий  оборонного

комплекса Сибири 1941-1945»12 впервые исследован процесс формирования

и социализации рабочей молодежи предприятий регионального оборонного

комплекса Сибири в годы Великой Отечественной войны. Изучены условия

ва. - Новосибирск: Наука, СО, 1974. - 262 с. 
10 Докучаев, Г. А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне. - Новосибирск: 
Наука, СО, 1968. - 322 с.
11 Сибирь в Великой Отечественной войне./ Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории,
филологии и философии. - Новосибирск:  1985. – 66 с.
12 Букин, С.С., Романов Р.Е. Рабочая молодежь предприятий оборонного комплекса 
Сибири (1941-1945) - Новосибирск: Параллель, 2012. - 429 с. 
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и проблемы  привлечения  юношей  и  девушек  в  годы  первых  пятилеток  к

созданию в регионе основ самолётостроения и боеприпасов. Показана роль

подростков  как  важнейшего  трудового  ресурса  в  пополнении

производственных  коллективов  военных  заводов.  Проанализированы

условия и формы бытовой и культурной адаптации юных рабочих в военные

годы. 

Монография Пахомовой Н.В. «Оборонная промышленность Восточной

Сибири  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941  –  1945  годов»13

посвящена  вопросам  оборонной  промышленности  Восточной  Сибири

военного  периода,  региональным  особенностям  развития  военно-

промышленного производства в целом и отдельных предприятий. 

В небольшой по объему монографии Мезит Л.Э «Решение социальных

проблем  населения  Красноярского  края  в  годы  Великой  Отечественной

войны»14 представлены особенности решения социальных проблем в военное

время  в  Красноярском  крае.  Рассматриваются  проблемы  снабжения

населения продовольствием, промышленными товарами, жилищно-бытовые

вопросы  и  вопросы  организации  здравоохранения.  На  основе  архивных

источников  и  воспоминаний  жителей  края  анализируются  пути  решения

социальных проблем отдельных категорий населения, оказавшихся в особо

трудной жизненной ситуации: детей, инвалидов и семей военнослужащих.

В  2008  г.  опубликована  монография  Шевченко  В.Н.  «Сибирский

арсенал  Победы.  Становление  и  развитие  оборонной  промышленности

Сибири в годы Великой Отечественной  войны»15.  Монография  посвящена

13 Пахомова, Н. В. Оборонная промышленность Восточной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.- Красноярск: СФУ, 2012. - 158 с.
14 Мезит, Л.Э. Решение социальных проблем населения Красноярского края в годы 
Великой Отечественной войны - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. – 93 с.
15 Шевченко  В.Н.  Сибирский  арсенал  Победы.  Становление  и  развитие  оборонной
промышленности Сибири в годы Великой Отечественной войны. – Красноярск:  Изд-во
Краснояр. гос. аграр. ун-та, 2008. – 448 с.
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одному из  важнейших этапов в развитии оборонного  комплекса  СССР на

востоке  страны.  В  работе  исследуются  объективные  факторы  и

субъективные  обстоятельства,  деятельность  военных  предприятий  по

выполнению заказов фронта.

В  отдельную  группу  нами  объединены  публикации,  посвященные

истории  Красноярского  края  в  ХХ  в.  или  же  в  военный  период

непосредственно.  Из  вышедших  коллективных  трудов  можно  выделить

«Очерки  истории  Красноярской  краевой  организации КПСС (1895  –  1980

гг.)16,  где  Красноярский  край  в  годы  войны  представлен  как  один  из

важнейших промышленных арсеналов страны. Среди двенадцати областей и

краев  Сибири  по  выпуску  промышленной  продукции  Красноярский  край

оказался  в  те  годы  на  шестом  месте.  В  крае  было  освоено  производство

различных отраслей промышленности, которое сыграло колоссальную роль в

помощи фронту.

Также  в  современный  период  вышел  сборник  научных  трудов

«Разработка и реализация идеи сибирского тыла в советской экономике и

военно – оборонной стратегии (1920 – 1980 гг.)»17 В сборнике исследуется

актуальная и недостаточно изученная в предыдущие десятилетия проблема,

связанная с стратегическим значением и ролью сибирского тыла. 

Работа Олеха Л.Г. «История Сибири»18  - современное учебное пособие,

в котором описаны основные аспекты истории Сибири в различные времена,

в том числе и в военные годы. Дана общая характеристика промышленного

комплекса Сибири.

16 Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС (1895-1980 гг.) / гл. ред. Н. 
П. Силкова. - Красноярск: Кн. изд-во, 1982. - 600 с.
17 Разработка и реализация идеи сибирского тыла в советской экономической и военно-
оборонной стратегии (1920-1980-е гг.): сб. науч. трудов / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-
т истории. - Новосибирск: Автограф, 2015. - 221 с.
18 Олех, Л.Г. История Сибири: учебное пособие / Л. Г. Олех. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2013. - 381 с.
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В  последнее  время  регулярно  проходят  множество  научных

конференций, на которых представлены доклады на различные темы, в том

числе  о  вкладе  и  участии  Красноярского  края  в  Великой  Отечественной

войне.  В  1995  г.  проходила  научно-практическая  конференция  «Вклад

сибиряков в Великую Победу»19. Сборник докладов конференции освещает

военные  действия  на  фронтах  сражений,  мобилизационные  мероприятия,

проходившие в Красноярском крае, продовольственное снабжение городов,

торговлю в военное время и др.

Таким  образом,  за  последние  годы  была  создана  серьезная  база

историографии  промышленного  развития  страны  в  целом  и  Сибири  в

частности. Появление крупных работ с привлечением большого количества

ранее  недоступных  архивных  материалов  внесло  значительный  вклад  в

изучение  истории  сибирского  тыла.  В  то  же  время  изучение  проблем

развития  промышленности  Сибири  уже не  соответствует  возможностям  и

требованиям,  которые  предъявляются  исторической  науке.  Прежде  всего,

слабо используются возможности по расширению источниковой базы,  что

мешает  глубже понять  происходившие  процессы в  отдельных  областях,  в

том числе на территории Красноярского края, и не позволяет сделать более

глубокие и обоснованные выводы об историческом вкладе в дело Победы

этого крупнейшего по площади и по экономическому потенциалу региона

страны.

Третья  группа  работ  освещает  вопросы  развития  города  Канска  в

военное  время.  Изучение  аспектов  функционирования  промышленности

Канска началось в советский период. Опубликованные небольшие книги и

статьи  касались,  прежде  всего,  конкретных  проблем  организации

производства в определенных отраслях промышленности Канска, и носили

по  преимуществу  публицистический  характер.  Ценность  вышедших  тогда

19 Вклад сибиряков в Великую Победу: тезисы докладов науч.-практ. конф. г. Красноярск, 
28 апр. 1995 г. /отв. ред. В. В. Гришаев. - Красноярск: Офсет, 1995. - 191 с.
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работ заключалась, прежде всего, в показе конкретного опыта по решению

насущных  вопросов  производственной  деятельности  небольших

предприятий.  Авторы  этих  работ  дали  объективное  описание

производственной деятельности промышленных предприятий в годы войны.

Приведенные ими сведения послужили нам основой для изучения избранной

темы -  развития  промышленности  Канска  в  годы Великой  Отечественной

войны.

Особую группу образуют работы по истории Канска. В начале 1970-х

годов  стали  выходить  небольшие  публикации,  посвящённые  отдельным

предприятиям  города  Канска,  такие  как  «Наш  гидролизный»20 Книга

описывает  историю  завода,  в  частности,  его  становление  в  годы  войны,

условия работы на предприятии и людях, которые осваивали производство.

Аналогичная  книга  «Комбинат  –  это  наша  судьба:  Комбинату-35»21

повествует  о  крупнейшем  промышленном  объекте  города  -

хлопчатобумажном  комбинате.  Сборник  включает  в  себя  воспоминания

рабочих  канского  хлопчатобумажного  комбината  в  военные  годы  с

расширенными  комментариями  составителей.  Благодаря  развернутым

комментариям  эти  книги  можно  условно  отнести  к  исследовательской

литературе.  В  то  же  время  они  рассматриваются  нами  как  важный

исторический источник, в частности, как мемуары участников событий. 

Работа  В.К.  Логвинова22 повествует  читателям  о  вкладе  и  подвиге

Красноярского  края  в  Великой  Отечественной  войне.  Автор  упоминает  в

своей книге, среди прочих производств,  два крупных предприятия, которые

были  эвакуированы  в  город  Канск,  а  именно  два  комбината  –

хлопчатобумажный  и  табачно–махорочный.  Логвинов  В.К.  подробно

20 «Наш гидролизный. – Канск, 1968. с. 4 – 12.
21 «Комбинат – это наша судьба: Комбинату-35. - Кана, 1980. – 18 с.
22 В бой идут сибиряки: красноярцы на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны/ 
В. К. Логвинов. - Красноярск: Кн. изд-во, 1972. – 282 с.
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повествует читателям о том, каким образом эти два крупных комбината были

эвакуированы с западной части России и перевезены в город Канск. Местные

власти  и  жители  города  сумели  в  суровое  время  возвести  комбинаты  и

выпустить первые партии готовой продукции на фронт.

Со  второй  половины  1980-х   годов  стали  выходить  работы,  более

глубоко  освещающие  состояние  промышленности  Канска  в  годы  войны,

вопросы перестройки промышленности на выпуск необходимой продукции,

эвакуации  и  восстановления  предприятий  на  новых  местах  базирования,

количественных и качественных изменений среди рабочих и др. Введение в

научный  оборот  новых  документов,  выявленных  в  архивах,  давало

исследователям возможность по-новому взглянуть, и открыто заговорить о

трудностях  военного  времени,  отдельных  ошибках  в  организации

производства и жизнедеятельности трудовых коллективов. 

Некоторые  обобщенные  данные  по  развитию  промышленного

производства отдельных предприятий нашли свое отражение в трудах В.И.

Прокушева23.  Одна из работ В.И. Прокушева посвящена 350-летию со дня

основания города Канска – одного из самых старинных городов за Уралом.

Книга  раскрывает  всю  историю  города  от  самого  его  основания  до

послесоветского времени, включая и военные годы. Автор описывает работу

тыла в военное время, а именно хлопчатобумажный, табачный комбинаты и

гидролизный  завод.  Также  в  книге  рассказывается  о  самоотверженном

подвиге наших советских людей, которые работали на благо нашей страны

несмотря ни на какие трудности.

Во  второй  половине  1980-х  годов  значительно  расширился  фронт

исследований по проблеме промышленного развития Канска в годы войны.

31  мая  1986  г.  проходила  краевая  научно-практическая  конференция,

посвященная  350-летию города  Канска,  материалы которой  в  виде  статей

23 Прокушев, В. И. Канск.- Красноярск: Кн. изд-во, 1986. - 208 с. 
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были  изданы.24 Среди  вошедших  в  сборник  статей  особое  значение  для

изучения  нашей  темы  имели  исследования  В.И.  Федорченко,  Г.П.

Ходанович.  В  статье  В.И.  Федорченко  анализируется  лёгкая  и  пищевая

промышленность Канска в 1941 – 1945 годах.25 Располагая значительными

статистическими данными, автор представляет ассортимент изготавливаемой

продукции  предприятиями  Канска,  помощь  тружеников  Красной  Армии,

политический  и  трудовой  подъем  рабочих  в  социалистическом

соревновании.  Г.П.  Ходанович  в  своей  работе  «Из  истории  создания  и

развития Канского гидролизного завода»26 особое внимание уделяет только

одному  этому  предприятию.  Однако  данное  предприятие  сыграло

значительную  роль  в  годы  войны,  когда  страна  нуждалась  в  продукции

гидролизных заводов, которые производили этиловый спирт, необходимый

для  авиационной  автомобильной  и  танковой  промышленности.  В

соответствии с этим заданием Канский гидролизный завод развернул свою

производственную деятельность. 

В  2000  г.  прошла  региональная  научно-практическая  конференция,

посвященная  55-летию  Победы  «Сибиряки-красноярцы  в  Великой

24 Канск в прошлом, настоящем и будущем: (Тезисы докладов и сообщений на краевой 
научно-краеведческой конференции, посвященной 350-летию г. Канска, 31 мая 1986 г.) / 
Канск. гор. ком. КПСС, Краснояр. краев. совет НТО, Краснояр. гос. ун-т, Краснояр. 
краевое отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. - Красноярск: КГУ, 
1986 (Канск). - 128 с.
25 Федорченко В.И. Легкая и пищевая промышленность Канска в 1941-1945 гг.  / В.И. 
Федорченко //Канск в прошлом, настоящем и будущем: (Тезисы докладов и сообщений на 
краевой научно-краеведческой конференции, посвященной 350-летию г. Канска, 31 мая 
1986 г.) / Канск. гор. ком. КПСС, Краснояр. краев. совет НТО, Краснояр. гос. ун-т, 
Краснояр. краевое отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. - 
Красноярск: КГУ, 1986 (Канск). - 128 с. 
26 Ходанович Г.П. Из истории создания и развития канского гидролизного завода. Канск в 
прошлом, настоящем и будущем: (Тезисы докладов и сообщений на краевой научно-
краеведческой конференции, посвященной 350-летию г. Канска, 31 мая 1986 г.) / Канск. 
гор. ком. КПСС, Краснояр. краев. совет НТО, Краснояр. гос. ун-т, Краснояр. краевое отд-
ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. - Красноярск: КГУ, 1986 
(Канск). - 128 с.
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Отечественной  войне»27.  Из  всего  сборника  примечательна  статья

Пиминовой О.Н. «Перестройка промышленности г. Канска на военный лад».

Автор  статьи  анализирует  экономическую  ситуацию  в  городе  в  начале

войны,  описывает  перестройку  местных  предприятий  и  промысловых

артелей на военный лад и их производственную деятельность.

Анализируя комплекс вопросов по развитию промышленности Канска в

годы войны, авторы пришли к выводу, что промышленность Канска обрела

широкий  размах  только  в  военное  время,  когда  в  город  пришли

эвакуированные  предприятия  из  разных  уголков  страны.  Вместе  с  тем

развитие отраслей промышленности в начале войны шло неравномерно: при

стремительном  росте  объемов  производства продукции  в  лёгкой

промышленности в других отраслях наблюдался спад. 

Подводя  итог  развития  историографии  конца  1980  –  начала  1990-х

годов, можно сделать вывод, что трудами многих исследователей был внесен

начальный вклад в разработку проблем промышленного развития Канска в

годы  Великой  Отечественной  войны.  В  рамках  сложившихся  традиций

многие авторы обогатили исследования новым фактическим материалом на

базе введения в научный оборот ряда архивных и других источников. В этот

период  был  определен  круг  освещаемых  вопросов,  сделаны  обобщающие

выводы о взаимном влиянии в годы войны регионов Красноярского края и

страны,  где  уровень  промышленного  развития  являлся  залогом  успеха  на

фронтах.

С  распадом  Советского  Союза  и  образованием  новой  общественной

системы  в  стране  проблема  развития  промышленности  г.  Канска  в  годы

войны  не  потеряла  своей  актуальности.  Напротив,  значительный  вклад  в

27 Сибиряки-красноярцы в Великой Отечественной войне: материалы региональной 
научно-практической конференции, посвященной 55-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Гос. архив Краснояр. края [и др.]. - 
Красноярск: КГПУ, 2000. – с. 128-130.
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изучение  данной  проблематики  внесли  проходившие  всероссийские  и

региональные  научно-практические  конференции,  приуроченные  к

значительным датам.  Участие  в  работе  этих  конференций  ученых  разных

специальностей  способствовало  повышению  качества  и  практической

значимости проводимых исследований.  Важную роль сыграли публикации

статей и научных докладов по военной проблематике. С конца 1990-х годов

вышел ряд трудов, из которых видно, что их авторы стали более тщательно

прорабатывать материал,  так или иначе отражающий период их изучения.

Среди них можно выделить В.А. Крамного, Н.С. Крыштопу, А.Ш. Урмана28

Они  описывают  историю  Канского  района,  в  том  числе  отдельных

предприятий,  в  военное  время,  таких  как  хлопчатобумажный  комбинат,

центральную  электростанцию  и  лесокомбинат.  Книга  В.А.  Крамного

освещает некоторые производственные аспекты промышленности  г. Канска:

процессы  строительства  предприятий,  трудности  производства,  проблемы

нехватки  сырья  и  рабочей  силы,  пути  их  решения  и  т.д.   Также  автор

повествует о том, что город Канск в военное время начал осваивать выпуск

разнообразной продукции, таких как клей столярный, чай ягодный, обувь на

деревянной подошве, сумки из лоскутов и т.д. 

В своей работе «Город над Каном» Н.С. Крыштопа29 анализирует работу

предприятий и промартелей города Канска, выполнявших оборонные заказы

и  успешно  освоивших  новые  виды  производства  в  военное  время.  Автор

описывает  работу  таких  предприятий,  как  хлопчатобумажный  комбинат,

табачномахорочный,  гидролизный,  металлорежущий  заводы.  Анализирует

результаты  выполнения  производственных  планов  различными

предприятиями  и  промартелями,  подводит  итоги  их  совместной

деятельности.  Также  в  работе  упоминается  о  помощи  жителей  Канска

фронту, именно сбор теплой одежды, обуви и денежных средств. 

28Крамной В. А. История Канского района. – Канск. 1999. - 176 с. 
29 Крыштопа, Н. С. Город над Каном. - Красноярск: Горница, 2003. - 169 с.
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А.Ш. Урман30  в своей работе «И вечный бой! Покой нам только снится»

рассказывает  об  основании  и  развитии  Канского  гидролизного  завода,  из

которого  впоследствии  вырос  Канский  биохимический  завод.  Автор

повествует об истории возникновения завода, нехватке сырья, рабочей силы,

об условиях работы на предприятии. 

Среди  вышедших  в  современный  период  фундаментальных  трудов

особое  значение  имеет  работа  «Канск.  Страницы  истории»31,  в  которой

достаточно  широко  освещается  сеть  разветвлённых  предприятий  разных

отраслей  и  промышленно-кооперативных  систем.  Описана  деятельность

предприятий и артелей,  трудности,  с которыми отдельные промышленные

предприятия сталкивались и какую продукцию поставляли вглубь страны на

военные и тыловые нужды.

Историография  по  проблемам  истории  развития  промышленного

комплекса  города  Канска  не  ограничивается  только  вышеперечисленными

работами.  На  конференции,  приуроченной  60-летию Победы,  было  много

интересных докладов. Среди них - научное исследование Пиминовой О.Н.

«Канский  городской  Совет  депутатов  трудящихся  в  годы  Великой

Отечественной  войны»32,  в  котором  описываются  важные  постановления

местных  властей,  которые  непосредственно  контролировали

производственный  комплекс  города  Канска.  В  2015  году  в  Красноярске

прошла  V Всероссийская  научно-практическая  конференция,  посвящённая

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди опубликованных

докладов для нашего исследования особую роль играет статья Федорова Е.Н.

«Человек  тыла.  О  людях  Канска  и  Канского  района  в  годы  Великой

30 Урман, А. И вечный бой! Покой нам только снится...- Абакан: Март, 2008. - 191 с.
31 Канск. Страницы истории/ Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск: 
Красноярский писатель, 2006. - 215 с.
32 Пиминова О. Н. Канский городской Совет депутатов трудящихся в годы Великой 
Отечественной войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: 60 лет Победы: мат-лы
науч. конф. / М-во образования и науки РФ, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, 
Сиб. юрид. ин-т МВД РФ - Красноярск: КГПУ, 2005. - с. 164-168.
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Отечественной  войны»33.  Автор  работы  повествует  в  военном  времени,

которое  коснулось  города  Канска,  так  же  как  и  других  городов  нашей

страны. Данная публикация представляет собой описание главных событий в

городе Канск – его перестройку на военные рельсы, эвакуацию предприятий,

их работу, а также немалое внимание автор статьи уделяет отдельным людям

и их вкладу в общее дело борьбы с фашистским режимом.

Из  всех  видов  работ,  посвященных  Канску  в  годы  Великой

Отечественной войны, необходимо выделить газетные публикации, которые

освещали данную проблематику в течение многих десятилетий. Основными

периодическими  печатными  изданиями  в  городе  были  газеты  «Власть

Советов»  и  «Канские  ведомости».  Эти  публикации  богаты  обширными

материалами  военного  периода.  Особо  примечательны  статьи  Крыштопы,

Владимирова,  Шевченко.  Крыштопа  Н.  в  статьях  «Годы  испытаний»34

подробно  анализирует и  описывает  жизнь  людей и  работу предприятий  в

военное  время.  Статья  Владимирова  В.И.35 посвящена  работе  канского

мельзавода  и  выпуске  его  продукции  в  1941  году.  Статья  Шевченко36

описывает  работу  канского  горпромкомбината  с  1941-1945  гг.  Работа

Пиминовой  О.  «Война  и  жизнь  горожан»37 описывает  подготовку

предприятий  к  севу  в  своих  подсобных  хозяйствах,  о  недостатках  и

недочетах  предприятий города  в решении сельскохозяйственного  вопроса.

Статья Зорина М. «От рабочих лесозавода»38 была опубликована еще в 1942
33 Федоров Е. Н. Человек тыла. О людях Канска и Канского района в годы Великой 
Отечественной войны. Современное образование: инновации и перспективы: мат-лы V 
Всерос. науч.-практ. конф., посв. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. 
Красноярск, 24-25 апреля 2015 г.) / М-во образования и науки Краснояр. края, Ун-т Рос. 
акад. образования, Краснояр. фил.- Красноярск: УРАО Красноярский филиал, 2015. - с. 
42-44.
34 Крыштопа Н. Годы испытаний: Партийная организация в годы войны//Власть Советов. 
-1975. - 20, 25, 27 марта, 1,3,5 апреля. с. 2-3.
35 Владимиров В.И. И сегодня в строю. //Власть Советов. -1975. -6 мая. с. 2.
36 Шевченко Н. Для фронта. //Власть Советов. -1975. -4 марта. с. 3.
37 Пиминова О. Война и жизнь горожан: К 50-летию Победы. //Канские ведомости. -1994. 
-22 сентября. с. 4.
38Зорина М. От рабочих лесозавода // Власть Советов. 1942. 29дек. (№148).
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году. В ней автор упоминает о цехах завода, труде рабочих и материальной

помощи  предприятия  на  строительство  боевых  машин,  которые  были

необходимы фронту. 

Таким  образом,  к  настоящему  времени  создано  множество  работ,  в

которых затрагивается проблема становления и развития производственного

комплекса города Канска в годы Великой Отечественной войны. Появление

научных  работ  с  привлечением  большого  количества  ранее  недоступных

архивных  материалов  внесло  значительный  вклад  в  изучение  истории

промышленного  потенциала  Канска  в  военное  время  и,  значит,

Красноярского  края  в  целом.  В то  же время существует ряд  нерешенных

проблем, касающихся промышленности города Канска в 1941 – 1945 годах.

Среди них можно выделить следующие: 

1. Роль и значение лёгкой и пищевой промышленности города Канска

для общего промышленного потенциала края и страны в целом. 

 2.  Ограниченный набор  и  суженое  освещение  проблем,  связанных  с

эвакуацией производительных сил в край, которые обычно сводят только к

приему и размещению прибывающего оборудования и людей и др. 

3.  Неточное  представление  об  общем  количестве  прибывших  по

эвакуации предприятий и людей и проблемах их размещения. 

Исходя  из  актуальности  и  недостаточной  изученности  проблем  нами

были определены объект и предмет исследования.

Объект диссертационного исследования – промышленность города 

Канска как составная часть единого промышленного комплекса 

Красноярского края и страны.

Предмет исследования – процесс создания и производственная 

деятельность предприятий и отраслей промышленности Канска по 
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выполнению военных заказов государства, основные бытовые проблемы 

горожан, преимущественно работников промышленных производств.

Цель исследования – выявить основные направления и тенденции в 

организации и деятельности промышленности Канска, чтобы на основе этих 

данных представить хотя бы в общих чертах вклад канцев в общую победу 

над врагом и цену этой победы. Для достижения этой цели необходимо 

решить следующие задачи.

1. Определить основные условия и особенности деятельности отраслей

промышленности в Канске.

2.  Охарактеризовать  эволюцию  политико-экономического  механизма

управления на местном уровне легкой и пищевой промышленностью города

Канска.

 3.Показать  уровень  обеспеченности  предприятий  кадрами  рабочих,

источники их пополнения и обучения.

4.  Охарактеризовать  материально-бытовое  положение  работников

отраслей промышленности.

5. Раскрыть основные направления в организации производственной 

деятельности и результаты работы отдельных предприятий города Канска.

Территориальные рамки исследования охватывают город Канск, 

который был и остался центром муниципального района, расположенного на

востоке Красноярского края, в предгорьях Енисейского кряжа и Восточного 

Саяна, в лесостепной зоне Канско-Рыбинской котловины. Выделение границ

экономического районирования, характеристика географических и 

природных условий помогает выявить основные особенности изучаемых 

процессов, их тенденции, возникавшие проблемы, сделать обобщающие 

выводы о качестве развития промышленного производства в районе в 

соответствии с его спецификой.
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Хронологические рамки исследования охватывают годы Великой 

Отечественной войны – 1941–1945. Именно в этот период наиболее 

интенсивно проходили процессы создания производственной базы 

промышленности в Канском районе, в первую очередь, за счет прибывших 

по эвакуации из европейской части страны предприятий различных отраслей

промышленности.

Методология исследования

Методологической основой решения поставленных задач являлись 

фундаментальные принципы и методы, обычно используемые в 

исторических исследованиях. При выборе оптимальной методологии 

исследования проблем темы автор опирался на принципы научно-

объективного исторического анализа процессов становления 

многоотраслевого производства и соответствовавшего ему человеческого 

фактора в экстремальных условиях войны. 

Среди основных методологических принципов и методов исследования 

выделяется принцип историзма и системный подход. Применительно к теме

данной работы они предполагают изучение объекта как системы, 

обладающей внутренней структурой, изучение процесса его развития, 

выявление качественных изменений во временном пространстве, 

закономерного перехода от одного состояния к другому. Использование 

историко-генетического метода позволило изучить сложный процесс 

деятельности промышленности Канска в ее историческом развитии, с учетом

ее «корней» в прошлом, через выявление причинно-следственных связей, 

логики и тенденций движения основных трендов.

Общенаучные методы:

1) Аналитический метод. Анализируя данную тему, можно сказать, что

многоотраслевая  промышленность  Канска  постепенно  развивалась,  но
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настоящего расцвета она достигла лишь с началом Великой Отечественной

войны.

2)  Индуктивный  метод.  На  его  основе  рассматриваются  отдельные

предприятия в системе промышленного комплекса страны. 

3)  Дедуктивный  метод  –  это  основа  исследования  образования  и

развития промышленности Канска в целом. 

Комплексное  применение  методов  исследования  позволило  более

адекватно  осветить  поставленные  проблемы  становления  и  развития

промышленности Канска в контексте конкретной исторической обстановки и

во всем многообразии и противоречивости происходивших процессов.

Источники

Источниковой  базой исследования стал  широкий  круг  как

опубликованных,  так  неопубликованных  и  впервые  введенных  в  научный

оборот  источников.  В  зависимости  от  происхождения,  внутренней

структуры, содержания и характера действий все источники подразделяются

на несколько групп.

Первая  группа включает  в  себя  официальные  документы,  носящие  в

основном  программный,  директивный  характер  (законы,  постановления

высших  органов  власти),  опубликованные  в  сборниках  документов.  Сюда

входят  документы  и  материалы  ЦК  ВКП  (б),  государственных  и

хозяйственных  органов,  содержание  которых позволяет  выявить основные

направления  перестройки  промышленности  на  военный  лад,  изменения  в

структуре  и  управлении,   формы  и  методы  руководства  промышленного

комплекса  страны  в  исследуемый  период.  Введение  в  научный  оборот

впервые  опубликованных  источников   позволило  во  многом   осветить

проблемы   перестройки  промышленности  на  нужды  фронта,  эвакуации

производственного  потенциала,  работу  предприятий  по  выпуску

необходимой продукции.
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Вторую  группу источников  составили  публикации  архивных

документов  по  истории  Красноярского  края,  где  нашли  свое  отражение

сюжеты  по  истории  индустриального  развития  региона  в  годы  Великой

Отечественной войны. В состав сборников  включались документы местных

и центральных партийно-государственных органов (постановления, отчеты,

докладные  записки  и  т.п.),  статистические  данные  о  развитии

промышленности,  численности населения,  показатели сельского хозяйства.

Большая  часть  включенных  в  сборники  документов  носит  однотипный,

исполнительно-распорядительный характер, без анализа причин сложностей

и недостатков, что ведет к одностороннему освещению событий, с упором на

положительные примеры.

В современное время стали выходить сборники документов на основе

рассекреченных  материалов  местных  архивов,  что  позволило  не  только

уточнить ранее известные факты, но и во многом по-новому взглянуть на

картину  исторических  событий,  раскрыть  трудности  в  работе  экономики

Красноярского края,   показать социально-бытовое  положение тружеников

тыла. 

Первый  сборник  статический,  посвящен  70-летию Победы в  Великой

Отечественной  войне.  Издание  включает  статическую  информацию  о

социально-экономическом  положении  Красноярского  края  в  довоенном,

военном и послевоенном периодах 1940-1950 гг.  Сборник сопровождается

методологическими пояснениями к показателям.39

Второе,  не менее значительное,  исследование - «Красноярский край в

годы  Великой  Отечественной  войны,  1941  –  1945»40 представляет  собой

39 В память о Великом Подвиге: факты в цифрах/ Отдел маркетинга Красноярскстата.–
Красноярск, 2015. – 110 с.

40 Красноярский край в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945: сб. док-тов / 
Правительство Краснояр. края, Арх. агентство Краснояр. края. - Красноярск: Архивное 
агентство Красноярского края, 2010. - 479 с. 
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собрание отдельных постановлений и приказов военного времени. Авторы

обобщили все собранные архивные материалы и издали их в одной книге с

обширными комментариями. Работа представляет собой большую ценность

тем,  что  авторы  сумели собрать  и  обобщить  архивный  материал  истории

Красноярского  края  в  военное  время,  на  основании  чего  любой  читатель

сможет сделать вывод о вкладе нашего края в годы Великой Отечественной

войны.  Данная  работа  имеет  тоже  двоякий  характер  –  исследования  и

источника.  Она  послужила  хорошим  подспорьем  в  нашем  исследовании,

поскольку  содержит  в  себе  ценные  архивные  документы,  которые

непосредственно использовались в работе.

Третью   группу источников составили  публикации  архивных

документов города Канска, где нашли свое отражение сюжеты по истории

промышленного развития города в годы Великой Отечественной войны. В

состав  этих  сборников  включались  документы  местных  партийных  и

государственных органов –  их постановления, отчеты, статистика развития

отраслей  промышленности,  другие  данные  по  темпам  роста  и  объемам

выпуска  продукции.  Большая  часть  включенных  в  сборники  документов

содержит  анализ  производственной  деятельности  предприятий  и  артелей

города. При этом широко освещаются предприятия, которые работали лучше

других  и  предприятия,  которые  работали  вовсе  неудовлетворительно.

Документы  содержат  анализ  причин  невыполнения  планов  отдельными

предприятиями и мер к их устранению. 

В  четвертую  группу источников  входят  разнообразные  по  своему

происхождению,  видам  и  функциональной  принадлежности,  служебному

назначению  материалы,  хранящиеся  в  фондах  местных  архивов.  В  ходе

диссертационного исследования автором было изучено 26 архивных дел из

4-х  фондов  местного  архива  -  Муниципального  казенного  учреждения

«Канский городской архив» (МКУ «Канский городской архив»).

25



Среди  документов,  хранящихся  в  «Канском  городском  архиве»,

который принадлежит филиалу государственного архива Красноярского края

в  городе  Канске»,  особое  значение  имеет  фонд  р  -14  «Исполнительный

комитет канского городского Совета депутатов трудящихся (горисполком).

В  фонде  р  -14  хранятся  материалы  и  постановления  о  развертывании

промышленного  строительства,  важнейшие  приказы  об  эвакуации

промышленных предприятий, их размещении на новых местах базирования,

распределении  материальных  ресурсов,  итогах  деятельности  отраслей

промышленности.  Фонд  р  –  403  «Письма  воинов  Советской  Армии  о

качестве  выпускаемой  продукции»  1943-1944  гг.  содержит  письма  солдат

Красной  Арии,  направленные  труженикам  Канского  Табачномахорочного

комбината.  Фонд  р  –  367  «Исполнительный комитет  канского  городского

Совета  депутатов  трудящихся  (горисполком),  содержит  материалы,  в

которых освещается некоторая информация о ходе строительства отдельных

предприятий  города  Канска.  Фонд  р  –  4  «Протоколы  производственно-

технических  совещаний  заведующих  отделами  горисполкома  горсовета».

Расширенный архивный фонд, содержащий постановления местных органов

власти, анализ работы предприятий и кооперативной промышленности и т.д.

Пятая  группа источников представляет  документы  личного

происхождения:  мемуары  и  воспоминания,  содержащие  важную

информацию  по  исследуемой  проблеме.  Эти  источники  дают  особый

исследовательский  материал,  отсутствующий  в  других  источниках.  Они

сообщают большое  количество  подробностей,  которые  позволяют увидеть

другую  сторону  войны  и  тыла.  Часть  этих  источников  опубликована в

местных  печатных  изданиях  газетах  «Власть  Советов»  и  «Канские

ведомости». Этот  источник  отличает  оперативность,  непосредственное

взаимодействие  с  текущими  событиями,  непрерывность  и

репрезентативность. 
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Таким  образом,  разнообразие  источниковой  базы  исследования

заставляет квалифицированно провести логическую и фактическую критику

источников  как  с  точки  зрения  их  возникновения,  так  и  с  учетом того,  с

какой целью они создавались и для кого они предназначались. Комплексное

использование  источников  и  различных  материалов  дает  возможность

проследить  наиболее  значимые  стороны  создания  и  деятельности

предприятий и артелей города Канска, позволяет достаточно объективно и

полно решить задачи диссертационного исследования.

Научная новизна работы заключается в том, что на основе как ранее

опубликованных,  так  и,  прежде  всего,  введения  в  научный оборот  новых

архивных  источников  впервые  поставлена  и  решена  научная  проблема,

обобщен  материал,  который  систематизировал  историю  промышленности

Канска 1941 -1945 годов.  В диссертации уточнен либо впервые поставлен и

решен  следующий  перечень  конкретных  проблем  истории  создания

промышленного комплекса города Канска:

1. Выявлены тенденции и специфика формирования территориально-

отраслевой структуры промышленности.

2. Определены роль и значение эвакуированных производственных 

мощностей и рабочей силы в развитии промышленного потенциала города 

Канска.

3. Выявлены проблемы, пути их решения и результаты деятельности по 

комплектованию, обучению и улучшению материально-бытового положения

работников основных отраслей промышленности.

4. Охарактеризована деятельность отдельных предприятий, их вклад в 

дело Победы над врагом.

Практическая значимость исследования:
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Материалы диссертационного исследования могут быть широко 

использованы в курсах преподавания Отечественной истории, истории 

экономики, регионоведения, в музейной работе. Осмысление исторического 

опыта деятельности тыла в годы Великой Отечественной войны может 

помочь в решении патриотического воспитания молодежи. Глубокое и 

всестороннее изучение документальных материалов по промышленности 

поможет с предельной объективностью представить картину трудового 

подвига народа, ковавшего победу в тылу.

Апробация работы. По материалам работы подготовлен доклад 

«Промышленность г. Канска в годы Великой Отечественной войны (в 

печати). Он был заслушан и обсужден на VIII Краеведческих чтениях 

«Россия – Сибирь Красноярский край» 6 декабря 2016 г.

 Структура  диссертации:  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка литературы и источников.
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            Глава I. Промышленный комплекс Канска в военный период

1.1.Социально-экономическая ситуация в городе в предвоенные 

годы

В конце 30-х годов нарастала угроза военного нападения на нашу 

страну. Это вынуждало Коммунистическую партию и Советское 

правительство принимать срочные меры для укрепления экономической и 

оборонной мощи государства. Партия усиливала руководство развитием 

промышленности Сибири. Канск тоже был втянут в этот процесс. Первым 

шагом стало совершенствование системы управления. В частности, для 

повышения роли партийной организации в политической, экономической и 

культурной жизни Канска потребовалось создать в городе, в дополнение к 

существующему райкому, горком партии. 

В конце апреля 1940 года Центральный Комитет ВКП (б) принял 

решение об организации Канского городского комитета ВКП (б). Для 

ведения подготовительной работы было образовано оргбюро, которое 

подготовило первую партконференцию, которую состоялась 23-24 мая 1940 

года. По поручению оргбюро Канского горкома ВКП (б) в состав горкома 

передавалась из Канского райкома партии 31 парторганизация, в том числе 

парторганизаций промышленных предприятий - 12, транспортных 

учреждений - 10, учебных заведений -  4, торгово-складских – 3, 

общественных организаций - 3.41 

41 Крыштопа Н. Годы испытаний: Партийная организация в годы войны//Власть Советов.-
1975.- 20, 25, 27марта, 1,3,5 апреля. с 2-3.
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Создание городского комитета партии в перспективе предполагало 

более быстрое развитие промышленного производства в Канске. Это 

требовало от горкома укрепления первичных парторганизаций, усиленной 

работы в массах, улучшение руководства промышленностью. На 

конференции был избран горком ВКП (б) из 23 членов и 8 кандидатов, 

ревизионная комиссия из 5 человек. Членами первого состава Канского 

горкома стали Богославский А. Н., Борисова З. П., Зверева П. Н., Фурса В. А.,

Петрушин Б. Я. и другие. На пленуме первым секретарем горкома партии 

был избран Петрушин Б.Я, вторым – Зверева П.Н., секретарем по кадрам - 

Турпанов А. М.42 

В то же время Президиум Верховного Совета РСФСР преобразовал 

Канск в город краевого подчинения. До этого он был городом районного 

подчинения. Летом 1940 года на городской комсомольской конференции 

был избран горкомитет ВЛКСМ. Одной из задач, поставленных первой 

городской партийной конференцией, было усиление обороны работы. В 

обстановке, когда нарастала угроза войны, партия принимала меры для 

подготовки населения на случай агрессии против СССР. В оборонных 

кружках Осоавиахима готовили ворошиловских стрелков, значкистов ПВХО,

в спортивных обществах - значкистов ГТО. В Канске действовал аэроклуб, 

многие воспитанники которого отличились на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

В довоенное время в Канске насчитывалось 24 предприятия 

государственной и кооперативной промышленности, примерно половину из 

этого числа составляли промысловые артели.  В 1939 году постановлением 

СНК было решено провести Всероссийскую перепись промышленности.43  

Она установила, что в городе имелась достаточно разветвленная сеть 

промышленных предприятий разной формы организации, промышленно-
42 Крыштопа Н. Годы испытаний: Партийная организация в годы войны//Власть Советов. 
-1975. - 20, 25, 27 марта, 1,3,5 апреля. с. 2-3.
43 См. приложение 1
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кооперативные системы (артели и некоторые заводы) и собственно 

промышленные предприятия государственного подчинения. К 

кооперативной промышленности относились: Многопромсоюз (артели 

«Сибиряк», «Октябрь», «Новый путь», «Промобъединение», «Пищепром», 

«Труд», «Прогресс», «Утильпром», «Транспортник», артель имени Чкалова, 

чугунолитейный завод), Леспромсоюз (артель «Новый строитель»), 

Коопинсоюз (артель «Труженик», артель им. Коростелева). 

Большую роль в промышленном развитии г. Канска сыграло 

строительство электростанции. В 1926 году был разработан проект 

инженером Н. Михайловым новой Канской электростанции для снабжения 

электричеством города и близлежащих селений. Строительство началось в 

1927 году, и уже в 1933 г. были запущены первые котел и турбогенератор.

Восстанавливался и расширялся мелькомбинат, сгоревший в 1937 году. 

Была отведена строительная площадка для гидролизного завода, который 

должен был перерабатывать отходы лесозавода. Предстоял пуск в 1940 году 

пивзавода.

Работу местной промышленности в Канске в мае 1940 г. можно оценить,

как положительную, хотя были и некоторые недочеты. В отчетах 

указывалось: «Отдельные промышленные кооперативные предприятия план 

по выпуску валовой продукции не выполнили, несмотря на имеющиеся к 

этому возможности: кирпичный завод (директор Силантьев) – 72%, 

промкомбинат (директор Полешко) – 74%, артель «Сибиряк» (председатель 

Эпштейн) – 84%, артель «Труд» (председатель Пуро) – 81%, артель 

«Ворошилова» - 33%. Промышленно-кооперативные системы, как-то: 

Многопромсоюз (председатель Загорский), Мельпромсоюз (председатель 

Воробьев), Коопинсоюз (председатель Бурнашев), Леспромсоюз 

(председатель Хлопов) – выдали бракованную продукцию».44 

44 Канск. Страницы истории / Краснояр. гос. пед, ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск: 
Красноярский писатель, 2006. – с. 64.
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Необходимо отметить, что в целях повышения производства на 

предприятиях города, как и в целом по стране, были объявлены 

социалистические соревнования, в результате чего на заводах и комбинатах 

ежемесячно подводились итоги, и победитель получал переходящее Красное 

знамя. Например, в 1937 г. среднесписочный состав Кожзавода № 5 

составлял 139 рабочих, из которых 70 - стахановцы, вырабатывающие норму

от 119% до 165%.45

В Канске работали 15 коммунальных предприятий, на которых было 

занято 507 рабочих. На территории города находились торговые и торгово-

промышленные межрайонные и городские базы с годовым оборотом в 95 

миллионов рублей. В городе действовали 114 магазинов и ларьков 

розничной торговли. 

Начальных, неполных средних и средних школ было 15, в них 

обучалось 8 тысяч учеников, учителей было 185 человек. Средних 

специальных учебных заведений насчитывалось 5: сельхозтехникум, 

педучилище, политпросветшкола, библиотечный техникум, школа 

медсестер, в которых занимались в общей сложности 1100 человек. 

Трудящихся обслуживали 102 медицинских работника. Работали 

драматический театр, кинотеатр, ряд рабочих клубов и библиотек, музей. 

Население Канска по переписи 1939 года составляло 42 тысячи человек.46

Развитие народного хозяйства в Красноярском крае в предвоенные годы

не носило специально-экономического характера, а было частью общего 

развития народного хозяйства страны и занимало в нем строго определенное 

место. В свою очередь, Канск занимал свое место в промышленном 

45 Канск. Страницы истории/ Краснояр. гос. пед., ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск: 
Красноярский писатель, 2006. – с. 64.

46 Крыштопа Н. Годы испытаний: Партийная организация в годы войны//Власть Советов. 
-1975. - 20, 25, 27марта, 1,3,5 апреля. с 2-3.
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производстве края, имел собственную специализацию. Вся промышленность 

города развивалась в русле группы «Б», т.е. легкой и пищевой.

                           1.2. Мобилизационные мероприятия в Канске

В начале войны в городе работали несколько государственных 

предприятий – лесозавод, кожзавод и шорная фабрика, мелькомбинат, 

мельзавод №2, ликеро-водочный завод, хлебозавод, пивзавод, горкомбинат и

16 промысловых артелей. С первых же дней войны жизнь и работа 

производств и всего города перестраивалась на военный лад.  По призыву 

или добровольно большая часть мужчин шли в военкомат. На предприятиях 

и в учреждениях прошли митинги, в которых участвовали все работники. 

Первая проблема - рабочие, служащие, хозяйственные руководители, 

партийные активисты города уходили на фронт. Нужно было быстро найти 

им замену, не допустить снижения выпуска продукции, вовремя перестроить 

производство так, как этого требовала страна. Производства стремительно 

теряли работников и руководителей, в их числе – многие руководители и 

секретари парторганизаций предприятий и учреждений. Встал острый 

вопрос кадров. 

В первые годы войны пришлось подобрать на ответственные посты 322 

человека, больше половины из них составляли женщины. Все они с 

огромной ответственностью относились к своему делу. «Не надо было 

напоминать о заданиях дважды, все выполнялось добросовестно и в срок».47

На первом совещании горкома 14 июля 1941 г. было принято решение 

безотлагательно перестроить жизнь города на военный лад. Продолжалась 

отправка людей на фронт. Одновременно город отправлял туда автомобили, 

лошадей, повозки. Через Канск шли призванные в армию из соседних 

47 Прокушев, В.И. Канск.- Красноярск: Книжное издательство, 1986. – с 111-122.
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районов, и горком решал вопрос с их размещением, кормёжкой до отправки 

эшелонов. 

С началом войны во всей стране была введена всеобщая трудовая 

обязанность трудоспособного населения, и на предприятия стали прибывать 

новые работники. На своем производстве люди работали по 10–12 часов, а 

потом шли разгружать вагоны, наводить санитарный порядок в городе, 

заготавливать дрова для школ, лечебных, детских учреждений. Каждый 

трудоспособный состоял на учете и выполнял наряды на работы. 

Мобилизовались бригады на добычу угля, ловлю рыбы на севере края, 

строительство аэродрома, других объектов.

Начавшаяся война потребовала перестройки всех сфер жизни страны, 

прежде всего перестройки экономики на военный лад, на обеспечение 

фронта вооружением, боеприпасами, продуктами питания и одеждой.

В результате боев 1941 -1942 гг. СССР потерял слишком большое 

количество промышленных предприятий, которые находились на 

оккупированной территории. В сложившихся условиях требовалось провести

срочную эвакуацию важнейших производств  в  более безопасные районы. 

Для организации и планомерной эвакуации производительных сил 24 июня 

1941 г. был создан Совет по эвакуации. Он разработал порядок эвакуации, 

утвердил список эвакуированных предприятий по регионам страны, 

положение о порядке эвакуации рабочих, служащих и их семей и др.

Большая часть направляемых в Восточную Сибирь заводов размещалась

в Красноярском крае, преимущественно в Красноярске.  Несколько 

предприятий было переправлено в Канск. Эвакуация проходила в очень 

тяжелых условиях, в спешном порядке и зачастую неудачно. На местах тоже 

было немало трудностей, начиная с выбора мест размещения прибывавшей 

техники. Иногда на одной заводской площадке размещалось оборудование 

нескольких эвакуированных предприятий.
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29 октября 1941 г. СНК СССР принял постановление «О графике 

восстановления заводов, эвакуированных на Волгу, Урал, в Сибирь, 

Среднюю Азию и Казахстан», в котором предписывалось не позднее 1 

ноября 1941 г. представить в СНК СССР график восстановления заводов.48

За годы войны промышленный потенциал города значительно 

увеличился благодаря ряду эвакуированных заводов, а также за счет 

создания новых и расширения старых предприятий. К таковым относились 

гидролизный, пивоваренный заводы, трикотажная, кондитерская фабрики, 

металлорежущий, ремонтный заводы, хлопчатобумажный комбинат, 

табачномахорочная фабрика.

Вновь созданные предприятия сразу же включились в работу и на 

протяжении военных лет обеспечивали продукцией не только жителей 

города и района, но и, в первую очередь, фронта. По данным Канского 

исполкома, выпуск валовой продукции в неизменных ценах предприятиями 

города увеличивался на несколько процентов с каждым годом. Так, в 1944 г. 

производство увеличилось в среднем на 10%. Примерно половина 

предприятий давала сверхплановую продукцию, в их числе: мясокомбинат, 

ликеро-водочный завод, табачная фабрика, хлебозавод, хлопчатобумажный 

комбинат и др.

Вместе с эвакуированными заводами и фабриками прибывали и 

трудовые коллективы со своими семьями. Тем самым рос не только 

промышленный потенциал города, но и увеличивалась численность 

населения, что требовало от руководства обеспечения его жильем и создания

благоприятных условий для жизни. Способы решения были теми же, что и в 

других тыловых районах. Их видно из распоряжения горисполкома «О 

размещении ремонтного завода» от 6 сентября 1941 г. Предписывалось: «2) 

Обязать тов. Грудякова и Денисова провести размещение прибывающих 

48 Канск. Страницы истории./ Краснояр. гос. пед, ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск: 
Красноярский писатель, 2006. – с 63.
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людей, для чего приготовить 23 квартиры и отремонтировать общежитие на 

50 –75 человек. 3) Обязать Заготтранс тов. Михиц немедленно освободить 

помещение бывшего гаража, занятое вулканизационным цехом, и все 

квартиры, расположенные на территории МТС.  4) Обязать председателя 

Кан–Перевозинского сельсове та т. Михайлову подготовить не менее 100 кв. 

для размещения рабочих завода в порядке уплотнения граждан с. Кан – 

Перевоз».49

С началом войны в городе Канске при предприятиях был проведен 

комплекс мероприятий по обеспечению защиты от средств возможного 

воздушного нападения противника. Для этого исполком горсовета решил 

утвердить участки ПВО в следующем виде: первый участок – Лесозавод, 

поселок Лесозавода (начальник участка Абольский).  Второй участок – 

станция Канск, автоколонна, Союзсовхозтранс (начальник Галочкин). 

Третий участок – Мельстрой база УГР (начальник участка Беломестных). 

Четвертый участок – артель «Новый путь», артель имени Чкалова, 

«Сибиряк», Мясокомбинат, артель «Новый строитель» (начальник Ионов). 

Пятый участок – Винзавод, Чугунолитейный завод, Красторг, Мельзавод № 

2, Утильпром, Маслопром, Краслаг НКВД, мельница № 14, Центральная 

электростанция (начальник Сергеев). Шестой участок – Дом советов и все 

находящиеся в нем учреждения, «Октябрь», Леспромсоюз, Пищепром 

(начальник Александров). Седьмой участок – Кожаный завод (начальник 

Самойлов).50 

В годы войны труженики легкой и пищевой промышленности провели 

значительную работу по оказанию помощи Красной армии. Работники 

строящегося хлопчатобумажного комбината в 1942-1945 гг. перевели в фонд 

укрепления Красной армии свыше 37,9 тысяч рублей, приобрели облигаций 

военного займа на сумму 223,4 тысяч рублей, билетов денежно-вещевой 
49 Канск. Страницы истории./ Краснояр. гос. пед., ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск: 
Красноярский писатель, 2006. – с.63.
50 См. приложение 6
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лотереи – на 40 тысяч рублей. В 1943 году рабочие Канского мельзавода № 2

направили в фонд обороны свыше 29,8 тысяч рублей, приобрели облигации 

военного займа на сумму свыше 54 тысяч рублей, билетов денежно-вещевой 

лотереи – на 14,3 тысяч рублей, послали на фронт свыше 10 больших 

посылок. За 1942–1945 гг. работники табачномахорочной фабрики 

перечислили в фонд обороны 30 586 рублей деньгами и 30 100 рублей 

облигациями государственных займов. В 1941 году труженики завода 

молочных консервов отправили на фронт свыше 2 тыс. теплых вещей. В 

сентябре 1944 года коллектив получил благодарность от председателя ГКО 

И.В. Сталина за сдачу в фонд укрепления Красной армии 58685 руб. 

деньгами и 94 312 руб. облигации государственных займов. 

В Канске организацией сбора вещей для фронта занималась специально 

созданная комиссия. 23 октября 1941 года собрание партийного актива 

города обсудило вопрос об итогах сбора теплых вещей для Красной Армии 

за сентябрь – октябрь. Отмечено, что успешно справились с заданием артели 

«Труженик», «Октябрь», «Прогресс», ЦЭС, Типография, Городской пищевой

комбинат, хлебокомбинат, аэроклуб и другие предприятия. К 10 марта 1942 

года для бойцов фронта удалось собрать 1011 телогреек, 865 брюк ватных, 

267 полушубков, 820 пар валенок, 2750 пар рукавиц, 2440 пар носков, 110 

меховых жилетов. Проявляя постоянную заботу о героях Красной Армии, 

трудящиеся Канска уже к марту 1942 года передали в Фонд обороны 1168 

167 рублей и на 2 235 540 рублей облигаций государственных займов. В 

городе было реализовано на 1036000 рублей билетов денежно-вещевой 

лотереи.51

Не только взрослые, но и дети, подростки, как могли, помогали фронту: 

работали на колхозных полях, в госпиталях, собирали тёплые вещи для 

бойцов, средства на постройку боевых машин. 1 мая 1943 года газета 

«Власть Советов» опубликовала телеграмму, подписанную И.В. Сталиным: 

51 Канский городской архив  ФР-14. Оп. 1. Д. 107. Л.13.
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«Канск, школа №4, ученикам Шевченко В., Эльберт А., Резановой Н., 

Титовой Н., Титер Л., Ковуновой Г. Передайте учащимся школы № 4, 

собравшим средства на строительство танковой колонны «Красноярский 

рабочий» и танка «Канский школьник», благодарность Красной Армии и 

мои пожелания здоровья и успеха в учебе и общественной работе».52

52Прокушев, В. И. Канск. - Красноярск: Кн. изд-во, 1986. – с 111-122. 
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                              1.3. Новые стройки в городе

Выше указывалось, что за годы первых пятилеток прежде заштатный 

сибирский городок Канск стал одним из важных промышленных центров 

Красноярского края. Преимущественное развитие здесь получила пищевая 

промышленность, включающая в себя мукомольную, хлебопекарную, 

мясную, винодельческую отрасли.

Недалеко от города работал завод молочных консервов - одно из 

крупных предприятий края. Районная пищевая промышленность стала 

развивать собственную сырьевую базу, что позволяло увеличить выпуск 

продукции из местного сырья. На Канском заводе молочных консервов 

осваивалось новое по тем временам производство - стал выпускаться сухой 

творог как сырье для консервов с добавлением сливок и молока в 

межсезонный период. 

С началом войны местное производство стало немедленно 

перестраиваться на нужны военного времени.  Одним из элементов 

перестройки работы пищевой промышленности явился перевод предприятий

на выпуск новой продукции. Пересматривался ее ассортимент  в сторону 

производства специальных видов военного довольствия. Для выполнения 

специальных заданий на Хлебозаводе стали выпускать сухари и лапшу, на 

заводе молочных консервов освоили производство плавленого масла в 

герметичной упаковке для Военно-морского флота. 

В годы войны легкая и пищевая промышленность города Канска 

пополнилась новыми предприятиями. Были пущены в эксплуатацию 

пивоваренный завод, мельзавод №1, городской пищевой комбинат. 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны на Канском 

мелькомбинате (в 1937 году – еще элеваторе) возник пожар, который 

уничтожил основные сооружения комбината. Ресурсов на немедленное 

восстановление производства тогда не нашлось. В условиях военного 

времени руководством предприятия было решено начать восстанавливать 
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его, но из-за нехватки средств - только самое необходимое. Временно 

прекратилось строительство элеватора, монтаж мельницы было решено 

проводить частично. Для восстановления предлагалось использовать 

эвакуированное оборудование, а часть его изготавливать на месте своими 

силами. Образцы стахановской работы в этих жестких условиях показывали 

бригадир Конев, слесарь Кузнецов, столяры Миронов, Королько, 

выполнявшие свои нормы на 150 – 180 %, электрик Окладников, токарь 

Кириллов и другие. Стройка затянулась. Только к началу 1944 года были 

закончены  основные строительно-монтажные работы по пуску обойной 

секции. В 1945 – 1946 годах на мелькомбинате в основном завершилось 

строительство объектов, предусмотренных планом первой очереди. 

Еще одним небезызвестным предприятием стала канская Кондитерская 

фабрика, основанная 12 февраля 1941 года. Мощность ее по выработке 

кондитерских изделий составляла тогда 50 тонн, макаронных – 300 тонн в 

год. Ассортимент ранжировался в пределах десяти наименований. Уже в 

послевоенный период фабрика строилась, расширялась, реконструировалась 

и таким образом увеличила пуск изделий более чем в 50 раз.53  

Мясокомбинат в городе Канске был основан еще 1928 году. В то время 

он представлял собой убойный цех. В годы Великой Отечественной войны 

производство мясной продукции продолжалось, о чем свидетельствует 

доклад директора предприятия Эйдлина. Бюро горкома ВКП (б) отмечало, 

что первый квартал 1943 года – это период массовой переработки 

скотосырья, что требовало от руководства напряженной работы. За девять 

месяцев работы мясокомбинат добился успеха в области выполнения 

производственной программы, выполнив план по выпуску валовой 

продукции на 112%. Таким образом, по отчетам, предприятие сумело 

повысить свою производительность труда на 137%. Благодаря развитию 

53 Прокушев, В. И. Канск. - Красноярск: Кн. изд-во, 1986. – с 111-122.
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стахановского движения повысилось качество выпускаемой продукции, а 

также улучшилось санитарное состояние предприятия.

В 1940 году началось строительство пивоваренного завода. В отчетах 

курирующих стройку лиц указывалось: «В порядке проверки решения 

исполкома горсовета о ходе строительства пивзавода было принято к 

сведению заявление директора пивзавода Мишина в том, что строительство 

завода будет закончено к 1 апреля 1941 года. Недостающее количество 

строительных материалов, каких как: огнеупорный кирпич и проч. было 

приобретено в срок. В остальном все строительные материалы имелись, и 

работа шла полным ходом». В 1941 году завод, действительно в срок, начал 

производство пива. Но с началом войны его продукция перестала быть 

«предметом первой необходимости», а другого профиля ему не нашлось. 

Всю войну помещение завода использовалось под госпиталь и как 

производство не функционировало. 

Канский мельзавод в военное время перерабатывал муку из кукурузы, 

овса, ржи, пшеницы. Специфичная продукция требовала быстрой отправки 

ее потребителям. Однако в условиях военного времени вагонов для погрузки 

продовольствия заводу не хватало. Но когда их подавали, уже не хватало 

людей, и все свободные от смен рабочие шли на погрузку муки.

Приезд в Канск новых предприятий до предела обострил проблему 

электрообеспечения производства. В условиях военного времени 

центральная электростанция Канска стала единственным источником 

электроснабжения предприятий и бытовых нужд горожан.

Городская ЦЭС была введена в строй в середине тридцатых годов, и 

тогда никто не предполагал, что потребуется такое огромное количество 

электроэнергии для вновь созданных предприятий.

С началом войны на центральной электростанции работал призывной 

пункт, куда со всего города и Каннского района стекались военнообязанные, 

подлежащие мобилизации в армии. В числе мобилизованных было и 
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двенадцать работников ЦЭС. И потом из коллектива уходили на фронт 

кадровые работники. Их места занимали женщины и подростки, что вызвало 

появление ряда неведомых прежде проблем, прежде всего, их обучения хотя 

бы азам профессии. Но все проблемы рано или поздно решались.  

Руководили работой директор предприятия А.А. Сергеев, главный инженер 

Л.Я. Гольдмерштейн, начальник котлотурбинного цеха инженер Э.Г. Шотт, 

направленный Наркоматом коммунального хозяйства на работу в Канск, 

впоследствии ставший главным инженером Канской ЦЭС.  

В январе 1943 года было принято решение о расширении ЦЭС. Все 

работы предполагалось завершить к 1 мая 1943 г. В силу особой важности 

объекта местное управление Главного управления лагерями выделило в 

помощь строителям тридцать человек, однако дела на ЦЭС шли трудно. 

Например, расход топлива превышал норму в два с половиной раза. Не 

хватало угля, так как угольный разрез не справлялся с планом, к тому же 

отсутствовали вагоны для погрузки. Приходилось использовать в качестве 

топлива дрова. Это вызвало необходимость организовать ограниченное 

потребление топлива. Но этого не удавалось сделать. Последовала смена 

директора, что не улучшило дело на станции. К марту 1943 г. не была готова 

даже техническая документация, также не был решен вопрос о поставках 

оборудования.  

Проблемы наслаивались одна на другую. Удалось с большим трудом 

получить конденсаторную установку, но она не соответствовала имеющейся 

турбине. Сама же турбина находилась в Барнауле, и когда она прибудет в 

Канск, никто не знал. К тому же был нужен еще и котел. К концу 1943 года 

на ЦЭС стали ощущать острую нехватку рабочей силы. Из двадцати четырех 

кочегаров работали лишь девять, а из двадцати четырех углеоткатчиков 

трудились четырнадцать. Поэтому городской совет обязал директоров 

промышленных предприятий выделить для работы на ЦЭС физически 
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здоровых рабочих сроком на три месяца с сохранением им льгот по 

основному месту работы.

Самым трудным участком работы на предприятии был цех 

топливоподачи и котельный цех, где преобладал тяжелый физический труд. 

В цехе топливоподачи работали в основном женщины. Каждому кочегару за 

смену приходилось забрасывать в топку более семи тонн угля вручную. 

Образцы труда показывали К.П. Стельмащук, Е.И. Горбацевич, А.П. 

Лактисов, И.И. Новосад, Е.И. Гуденко и другие. Передовики поощрялись 

администрацией.  Высшей наградой за самоотверженный труд являлась 

премия в виде шести метров сатина или пары валенок.

Электростанция должна была давать энергию не только 

хлопчатобумажному комбинату, но и на строительство арсенала. Среди 

объектов, имеющих стратегическое значение для фронта, был и 

лесокомбинат. Однако основным потребителем электроэнергии являлся 

строящейся хлопчатобумажный комбинат. 

Для питания электроэнергией хлопчатобумажного комбината 

требовалась мощность 1500 ватт. Для технических целей и отопления 

требовалось в час ½ тонны пара низкого давления. В данные цифры не 

вошли нагрузки отделочной фабрики, строительство которой намечалось на 

вторую очередь.  Площадка хлопчатобумажного комбината находилась на 

расстоянии 1 – 2 километра от канской центральной электростанции, а это 

требовало дополнительных поставок электричества. Для снабжения 

предприятий, учреждений электроэнергией на ЦЭС были установлены два 

турбогенератора: рабочий 3000 квт. и резервный 500 квт. Их мощности было

явно мало, и курирующая стройку Комиссия приняла решение установить 

турбогенератор 2000 квт на месте турбогенератора 500 квт. Но если 

производства подлежали строгому контролю и в принципе не вызывали 

тревоги, то гораздо сложнее было с частным сектором, где в домах 

отсутствовали счетчики, а они потребляли третью часть электроэнергии. 
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Тогда работники ЦЭС обратились в горсовет с просьбой обязать торгующие 

организации не продавать жителям электролампочки мощностью 75 ватт, 

притом, что эти лампочки имелись в небольшом количестве домов, а там, где

они были, другие источники потребления электроэнергии отсутствовали.54 

Несмотря на крайне жесткий военный быт, жители Канска оставались

патриотами.  В документах  нет  и  следа  свидетельств  о  проявлении  каких-

либо  недовольств.  В центре   внимания и забот  канцев  все  военное  время

находилась  работа  промышленности.  А  формирование  ее  материально-

технической  базы  развернулось  широким  фронтом,  возводились

одновременно несколько объектов. Еще в 1940 году началось строительство

гидролизного  завода  для  переработки  отходов  лесопиления  и

деревообработки.  С  началом  войны  местные  власти  поставили  перед

руководством завода  первостепенную задачу корректировки строительства

завода  для  производства  очень  востребованной  продукции.  Спирт  –  это

основа  производства  каучука,  а  он  был  нужен  фронту.  Ведь  шины  для

грузовиков,  самолетов,  самоходок  делалась  именно  из  этого  каучука.

Необходим  он  был  и  танковой,  и  оружейной  промышленности. Наконец,

спирт использовался для «подъема морального духа» бойцов. 

22  августа  1941  г.  исполком  городского  совета  принял  решение  о

форсировании  строительных  работ.  Помощь  строительству  оказывали

механизмами, которые были сняты с мелькомбината. Уход мужчин  на фронт

надолго  затормозил  работы,  но  все-таки  с  октября  1942  г.  стройка

оживилась, поскольку ушедших на фронт заменили женщины и подростки,

которые обучились и впоследствии работали на предприятии.

Сейчас сложно представить, что на месте, где раньше стоял завод, на 

улице Красноярской, изначально были топкие болота, бесконечные озерки, 

старое русло Кана. Строителям потребовалось приложить героические 

усилия, чтобы почти без механизмов за короткий срок возвести предприятие.

54Крамной В. А. История Канского района. - Канск, 1999. – с 102-127.
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При строительстве завода постоянно испытывалась острая нехватка всего - 

рабочей силы, сырья, материалов. Монтаж гидролизных аппаратов 

производился при помощи ручных лебедок, но за два года и девять месяцев 

завод был построен. 

Не менее трудно было освоить сложное оборудование.  3 января 1943

года  директор  завода  издал  приказ:  «Для  обеспечения  завода  кадрами

слесарей  и  токарей  приказываю  главному  инженеру  Годалеву  произвести

набор из числа подростков от 14 лет и старше на трехмесячные курсы». На

учебу  направили  группу  будущих  варщиков,  нейтрализаторщиков,

бродильщиков, аппаратчиков. Из двадцати направленных не было ни одного

мужчины.

В 1943 г., в год пуска завода, были смонтированы 4 гидролизных 

аппарата, 2 испарителя объемом 8,5 метров, деревянный бак оборотной воды

объемом 120 кубометров, 2 деревянных нейтрализатора по 39 метров, 3 

отстойника по 28 метров, 3 бродильных чана, 2 сборки для бражки, 

градирня.  В аппаратном отделении была смонтирована: одна бражная 

колонна, холодильник для спирта, два теплообменника, несколько 

аппаратов.  В известковом цехе известь гасили в бетономешалке. 

Водонасосная станция первого подъема была с одной сетью водопровода. 

Насосная станция второго подъема была построена лишь в 1944 году. 

Руками женщин и подростков осваивались мощности завода, чтобы страна 

получила необходимую для народного хозяйства продукцию в срок.  Не 

хватало водителей и автомашин, и шоферы переводились на 12 часовой 

рабочий день. Однако все трудности преодолевались, и 6 августа 1943 года 

были, наконец, получены первые декалитры гидролизного спирта из отходов

лесопиления.

Трудности также возникли с питанием рабочих на производстве. 

Проблему решали тоже собственными силами. Для этого взяли в аренду 120 

гектаров земли, чтобы как-то пополнить заводскую столовую. 100 га земли 
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ушли под зерновые культуры, 20 га – под овощи. Также были организованы 

собственные животноводческая ферма, свинокомплекс. Заводская столовая 

работала на самообслуживании. Всюду велся строгий учет. 

Продовольственные карточки выдавались в бухгалтерии как зарплата. Всюду

жесткий контроль и строжайшая, до мелочей, экономия. Один из приказов 

по заводу предписывал сотрудникам «использовать бумагу из утиля». 

Также поднималась проблема жилищного обустройства рабочих 

предприятия. Исполком горсовета выделил участок земли для постройки 

двух двенадцатиквартирных домов, двух общежитий и одного дома с 

восемью квартирами.55 

В этих сложнейших производственно-бытовых условиях быстро 

наращивался выпуск главной продукции – гидролизного спирта, который 

направлялся на  автомобильное, танковое, оружейное производства. На 

заводе с благодарностью вспоминают первых варщиков – Марченко, 

Дмитриеву, Бондаренко, бродильщиц – Филатову, Ермоленко, Журавлеву, 

аппаратчиков – Чернышеву, Максимову, Терехову, первых директоров – 

Иванкина и Алейкина.

Как указывалось, выше, в начале войны в Канске, помимо нескольких 

государственных промышленных предприятий, работали 16 промысловых 

артелей. Занятые на них канцы ничем не отличались от остальных жителей 

города, были так же преисполнены патриотизмом. Работники промартелей 

«Чугунно-литейного завода» на митинге, посвященному началу войны, 

приняли резолюцию, в которой сказано: «Мы считаем себя 

мобилизованными на защиту своей Родины и готовы вести борьбу против 

врагов. Обязуемся удвоить производительность труда, работать по-

стахановски и выпускать продукцию отличного качества. Включимся на 100 

55 Прокушев, В. И. Канск. - Красноярск: Кн. изд-во, 1986. – с 111-122.
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процентов в группу самозащиты и приступим к занятиям с 5 июля 1941 г. 

Усилим охрану социалистической собственности».56

За несколько дней промысловые артели перестроили свою работу. 

Артель «Сибиряк» стала выпускать валенки для фронтовиков, «Октябрь» - 

швейные принадлежности, «Прогресс» - обувь, «Труженик» и «Труд» 

выпускали для продажи местным жителям гончарную посуду.57  

В дни Великой Отечественной войны предприятия и артели местной и 

кооперативной промышленности были призваны, наряду с выполнением 

специальных заказов для фронта, вырабатывать товары широкого 

потребления для обслуживания населения. Все это требовало от 

руководителей предприятий напряженной повседневной работы, начиная с 

«выращивания» кадров. Это была всеобщая проблема. Но все же в военное 

время вопросам нехватки кадров на производстве не уделялось должного 

внимания. Поэтому в мастерских хронически не хватало работников 

определенных специальностей: сапожников, столяров, токарей, бондарей, 

кузнецов, гончаров, печников и др. 

56 Сибиряки-красноярцы в Великой Отечественной войне: мат-лы регион. науч.-практич. 
конф., посв. 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. / Гос. архив Краснояр. края [и др.]. - Красноярск: КГПУ, 2000. – с. 128-130.
57 Там же.
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         1.4.Размещение эвакуированных предприятий в 1941-1945 годах

В первые военные годы, когда Германия оккупировала ряд территорий, 

Советское правительство приняло важное стратегическое решение об 

эвакуации предприятий и их работников из Европейской части России 

вглубь страны. Советский народ проделал огромную работу по 

перебазированию важнейших производств и населения в восточный районы, 

в частности в Сибирь. Сюда прибыли 322 из 1500 эвакуированных 

промышленных предприятий. Эвакуация потребовала такого 

перенапряжения сил, что Г.К. Жуков справедливо сравнил ее с самыми 

грандиозными сражениями второй мировой войны.

27 июня 1941 г. ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР приняли совместное 

постановления «О порядке вывода и размещения людских контингентов и 

ценного имущества» и «Положение об эвакуации рабочих, служащих и их 

семей». В первую очередь эвакуации подлежали важнейшие промышленные 

ценности (оборудование, станки, механизмы); сырьевые ресурсы и 

продовольствие (металл, горючее, хлеб). Квалифицированные рабочие, 

инженеры и служащие принудительно эвакуировались вместе со своими 

предприятиями. Объекты, сроки, очередность и конечные места эвакуации 

устанавливались Советом по эвакуации или Военным Советом фронтов, 

которым предоставлялось право самостоятельно решать такие вопросы. 

Ответственность за эвакуацию возлагалась на наркоматы. Фактически 

заводы эвакуировались сами, а местные партийно-советские органы власти 

помогали им.58

Канск был одним из многочисленных городов востока страны, куда 

поступила директива принять перебазированные предприятия и людей и 

разместить их на новых местах. Исторически Канск принято считать 

городом, куда было эвакуировано три крупных предприятия: ремонтный 

58 Пахомова, Н.В. Оборонная промышленность Восточной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. - Красноярск: СФУ, 2012. – с. 25-38.
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завод, хлопчатобумажный комбинат и табачно-махорочная фабрика. Но в 

действительности их было больше. Уже в Канске родственные производства 

были объединены, и на их основе возникли три названных выше 

промышленных объекта.

Прибытие в Канск эвакуированных промышленных предприятий 

принципиально изменило ситуацию в городе во всех отношениях, породило 

бесконечное число производственных и социально-бытовых трудностей. 

Прежде всего, на прибывших предприятиях требовалось в кратчайший срок 

наладить производство. Но для этого нужно было решить много проблем. 

Первой стало размещение прибывших предприятий. Канск обладал 

небольшим производственным потенциалом и не мог предоставить 

помещений, где сразу можно было начать монтаж эвакуированного 

оборудования. Решать проблему пришлось за счет передачи прибывшим 

площадей местных предприятий, приспособления складов, зданий 

непроизводственного назначения. Например, эвакуированное из 

Краснодарского края металлорежущее оборудование размещали на 

площадях Кан–Перевозинской МТС, находившейся недалеко от Канска. 

Работа была тяжелой, так как в городе почти не осталось автомашин и 

здоровых лошадей из-за изъятия их на нужды армии. Но люди, практически 

вручную, перенесли и смонтировали прибывшее оборудование и запустили 

производство в срок. Так появился ремонтный завод.  Уже 19 декабря 1941 г.

он дал первую продукцию – запчасти к тракторам и комбайнам. А в 1942 г. 

стал выпускать тракторы и телеги.59

Подобную судьбу имела табачно-махорочная фабрика. Осенью 1941 г. в 

Канск прибыло оборудование Одесской махорочной фабрики, Московской, 

Курской и Ленинградской табачных фабрик. Его первоначально разместили 

и смонтировали в складских помещениях базы канского филиала 

Крайпотребсоюза. Строительные работы по приспособлению помещения 

59Прокушев, В. И. Канск. - Красноярск: Кн. изд-во, 1986. – с 111-122. 
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выполнял Краслаг, что свидетельствует о важности данного производства. 

Однако размещение фабрики и подготовительные работы по пуску ее на 

полную мощность к установленному правительством сроку проходили 

неудовлетворительно. Для пуска фабрики были необходимы стройматериалы

и электрооборудование: трансформатор, провода, гвозди и так далее. 

Руководство же фабрики не приняло всех мер для обеспечения 

строительства местными стройматериалами, то есть кирпичом, бутовым 

камнем, известью и песком. Ремонт привезенного станочного оборудования 

не был произведен в срок в связи с отсутствием высококвалифицированных 

механиков-регулировщиков. Не была развернута подготовка кадров 

массовых профессий для работы на папиросных и махорочных машинах по 

многим причинам, в том числе из-за отсутствия учебной базы - гильзовых и 

мундштучных бобин - и опытных квалифицированных кадров наставников.60

Хозяйственное руководство фабрики не приняло необходимых мер к 

удовлетворению бытовых нужд рабочих и служащих, не организовало 

общественное питание, не были учтены заявки рабочих по индивидуальному

огородничеству, не избрана комиссия по данному вопросу. Поэтому не 

случайно наблюдались случаи нарушения трудовой дисциплины, прогулы, 

мелкие кражи продуктов, что являлось, как официально считалось, 

результатом слабо поставленной партийно-воспитательной и массовой 

работы. Хотя очевидно, что причины были иными. Также стоит отметить, 

что в то время на этом производстве было слабо развито социалистическое 

соревнование. Из 192 человек рабочих и служащих, числившихся на 

комбинате, 12 человек получили выговоры и автоматически выбыли из 

соревнования, а всего им было охвачено лишь 32 человека.

Несмотря на все трудности в феврале-марте 1942 года фабрика 

перевыполнила программу первого квартала. Начал выпускаться 

курительный махорочный табак и табак высшего сорта по 80-120 рублей. 

60 Канский городской архив ФР-14. Оп. 1. Д. 4. Л.5,15,22.
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Позже здесь начали выпускать папиросы. Однако объемы производства 

далеко не отвечали потребностям фронта и тыла, требовалось немедленно 

расширять его объем. Поэтому, согласно постановлению Совнаркома СССР, 

на базе эвакуированного оборудования началось строительство табачно-

махорочной фабрики производительностью один миллиард папирос и двести

тысяч ящиков махорки в год.61 

Новая, теперь Канская, фабрика уже в первых числах 1942 г. начала 

давать продукцию – табаки «Ароматный», «Любительский», «Отборный». 

Все операции делались вручную: рабочие увлажняли табак обычными 

садовыми лейками, а сушили на солнце. К 1 мая 1942 года фабрика 

выпустила новую марку – папиросы «Первомайские», упакованные вручную 

в коробки по 100 штук, а к концу года – махорочную крупку в мешках. В 

1943 г. Канск каждый месяц отправлял на фронт до 120 тонн махорки, 17 

млн. штук папирос и легкие сигареты.

Сотни писем приходили с фронта с благодарностью работникам 

фабрики. Очень уж хвалили бойцы махорку, за крепость в шутку называли ее

«смерть фашизму» и просили высылать побольше. Вскоре начал выпускаться

и «Беломор–канал» - самый знаменитый советский «бренд».62 

Центральным событием, и не только для Канска, стало создание 

хлопчатобумажного комбината. С осени 1941 года на станцию Канск–

Енисейский стали прибывать эшелоны с оборудованием эвакуированных 

предприятий – Высоковской прядильно–ткацкой фабрики и Озерского 

хлопчатобумажного комбината из Подмосковья, Ленинградской фабрики 

«Красная нить». По количеству перевезенного оборудования в город 

прибыло 75% того, что было на прежних местах. Это составило 19148 

прядильных веретен и 702 ткацких станка с полным набором 

приготовительных машин. В общей сложности в Канск прибыло 179 

61 Канский городской архив ФР-14. Оп. 1. Д. 107. Л.13.
62 См. приложение 3
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вагонов. Но при этом на восток было оправлено лишь 40% от потребного 

количества электромоторов и трансмиссий.

Эвакуация фабрики в Канск происходила потому, что он находился 

отдалённо от линии фронта. Но свободного помещения для размещения 

оборудования предприятий в городе не нашлось. Необходимая площадь 

составляла 13000 – 15000 кв. м. При этом половину помещений должны 

были составлять кирпичные здания, так как оборудование огнеопасно. 

Остальное ткацкое оборудование допускалось размещать только в 

соответствующе оснащенных зданиях. Новому производству были нужны и 

четко установленные объемы поставок электроэнергии, потребность в 

которой составляла 1100 – 1200 квт.63 

16 декабря 1941 года 77 семей текстильщиков во главе с директором 

В.В. Сапуновым и 32 ученицы ФЗУ – воспитанницы подмосковных детских 

домов прибыли в город Канск. Среди них опытными специалистами 

являлись В.В. Сапунов, а также Ф.Г. Астапов, Ф.А. Лузев и другие.  

Например, мастер прядильного дела А.Н. Немцев начал трудиться еще тогда,

когда Высоковская мануфактура принадлежала известному в России 

капиталисту Кноппу. Но квалифицированных рабочих кадров было мало.  К 

25 декабря в Канск поступили 80 вагонов оборудования и только 150 человек

рабочих и инженеров. Коллектив текстильщиков предстояло создать на 

новом месте из канцев.

13 февраля 1942 года горисполком утвердил акт о выборе площади под 

строительство этого предприятия. В состав комиссии входили представители

исполкома, горздрава, коммунального хозяйства, Кан–Перевозского 

сельсовета и районного земельного управления. Со стороны текстильщиков 

комиссию возглавил первый директор комбината И.В. Ежов и работники 

Наркомата текстильной промышленности М.Т. Качурин, И.С. Якушев и Д.В. 

Решетников. Они выбрали площадку на правом берегу реки Кан, поскольку, 

63 Канский городской архив ФР-14. Оп. 1. Д. 112. Л.124-125.
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как указывалось в официальных документах, тут был «более здоровый 

климат». Конечно, реальные критерии выбора были другими. Учитывалось, 

прежде всего,  близкое расположение центральной городской 

электростанции и трассы железной дороги.

Первоначально оборудование временно разместили на обособленных 

площадках мелькомбината, ТЭЦ, районного Дома культуры, ресторана. 

Затем прибывавшее в суровые морозы  оборудование было разгружено и 

установлено в клубах ЦЭС, Заготзерно, в корпусе №1 на площади имени 

Коростелева. Молодые сибиряки Е. Протасова, Е. Дударь, К. Ландин, В. 

Алексеева, А. Халиулин, З. Сырыгин и другие устанавливали текстильное 

оборудование и тут же осваивали его.64 

Для ускоренного строительства производственных площадей для 

хлопчатобумажного производства было необходимо постоянно использовать

воду, электроэнергию, складские помещения под хранение и размещение 

продолжавшего прибывать оборудования, также обеспечить стройку 

местными стройматериалами: кирпичом, известью, алебастром, 

лесоматериалами. Однако со всем этим случались бесконечные перебои, и 

строительство хлопчатобумажной фабрики проходило неудовлетворительно.

План строительных работ в первом квартале 1942 г. был выполнен всего на 

40,5%, а за апрель - на 35%. Затяжное строительство срывало работы по 

монтажу оборудования и ставило под угрозу пуск фабрики к установленным 

сроку 11 июля 1943 г.65 

Трудностей на стройке, как и повсюду, было множество. Переброска 

рабочей силы и транспорта с площадей текстильной фабрики на другие 

участки подорвало интенсивность строительных работ. С другой стороны, 

необходимо отметить, что директор фабрики Сапунов, кстати, чужой 

человек в городе,  не смог оказать достаточной практической помощи 

64Канский городской архив ФР-14. Оп. 1. Д. 107. Л.13. 
65 Канский городской архив ФР-14. Оп. 1. Д. 107. Л.20.
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строительству тем, чтобы обеспечить его всем необходимым 

стройматериалом и технической документацией.  Но, несмотря на все 

трудности строительства, фабрика уже к апрелю 1942 года запустила в 

работу 3000 прядильных веретен и 89 ткацких станков.  В апреле 1942 была 

дана первая продукция для нужд фронта, а к концу года было выработано 

287 тысяч метров суровых тканей – диагонали, бязи, которые пока шли в 

основном в канские госпитали. К 1 мая канцы дали первые тысячи метров 

бязи, сатина для нужд армии. 

К концу 1942 года в Канск прибыло еще оборудование – в общей 

сложности 300 вагонов, после чего стал расширяться выпуск продукции. 

Ткацкие цехи были пущены в эксплуатацию быстро: первый цех - с июля 

1942-го, второй цех - с ноября 1942 года. Но работали они не регулярно, так 

как не хватало пряжи. Третий прядильный цех к обработке сырья приступил 

в июне 1943 года, но столкнулся с рядом трудностей: сложностью машин, 

нехваткой запчастей, неприспособленностью помещения. Наладив 

производство, третий цех начал работу лишь с 1 августа 1943 года.66  

Строительство комбината было «очень затруднительным» 

мероприятием для местных властей. Поэтому для строительства 

использовались «ударные силы». Были, во-первых, созданы 15 

комсомольско–молодежных бригад. По инициативе комсомольцев 

проведено 18 стахановских вахт. Во-вторых,  часть строительных работ 

возложили на Канский Краслаг, который считался мощной строительной 

организацией.  Для успеха дела необходимо было обеспечить строительство 

стройматериалами – лесом, кирпичом, известью и прочего нужного 

количества и качества. Это также оказалось сложнейшим делом. 

В сооружении комбината приняло участие все население города Канска.

Но его сил оказалось мало. Вывести из тупика эту крупную стройку помогли 

партийные и советские органы края во главе с Красноярским крайкомом 

66 Канский городской архив ФР-14. Оп. 1. Д. 112. Л.305.
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ВКП (б). Они обратились за помощью в наркомат текстильной 

промышленности СССР. Затем было принято решение обязать Канский 

горсовет до 8 августа 1942 года мобилизовать на стройку все 

нетрудоспособное население города в количестве 200 человек. Канский 

городской комитет партии в октябре 1943 года провел партийно-

хозяйственный актив, посвященный вопросу строительства комбината, где 

было решено еще направить туда монтажников и строителей «для усиления 

строительства».67

Коллективы красноярских заводов тоже оказали помощь в 

строительстве комбината. Несколько заводов изготавливали недостающие 

запасные части к текстильному оборудованию. В помощь канским 

текстильщикам красноярские комбайностроительный и паровозоремонтный 

заводы отгрузили две тысячи метров труб, десятки тонн различного 

оборудования. Все это позволило закончить монтаж оборудования к концу 

1944 года. Но нехватка ряда машин, запасных частей и вспомогательных 

материалов, а также незавершенность строительства ряда объектов 

задерживали ввод в действие комбината.

С конца первого года войны в Канске одновременно со строительством 

промышленных корпусов выполнялись работы по ремонту и складированию 

оборудования, учету его и выявлению недостающих частей. Из протокола «О

размещении хлопчатобумажного комбината» № 0013 от 30 мая 1942 года 

следует, что помещение клуба заготзерно (директор Калабухов) отводилось 

для ткацкой фабрики. Ее директора Сапунова обязали в кратчайший срок 

пустить в эксплуатацию ткацкие станки. Так в 1942 году в здании клуба 

Заготзерно и школы ЦЭС было установлено восемьдесят девять ткацких 

станков, а в 1943 году в помещении ресторана - 2892 прядильных веретена. 

Таким образом, были созданы цеха, где не только начали выпуск 

продукции, но и велось обучение кадров. Со всех концов края приезжали в 

67 Канский городской архив ФР-14. Оп. 1. Д. 111. Л.48.

55



Канск подростки, чтобы освоить профессию текстильщика. Среди них были 

Т.А. Ошмарина, Т.П. Единосяк, О.Д. Сумцева, А.П. Хлеменкова, К.Г. 

Ландин, ставшие гордостью комбината. В 1942 году здесь начала трудовой 

путь 15-летняя Таисия Ошмарина. Отец и брат ее сражались на фронте. 

Вначале она работала на разгрузке текстильного оборудования, которое 

пришло из Высоковска, потом определилась в прядильный цех, где училась 

на помощника мастера. «Училась у Кости Ландина, которому было тогда 14 

лет, но учителем он был строгим, требовательным. Глядя на него, и девчонки

старались. Всего тогда хватало: слез, горя, радости». Таисия обслуживала 

сложные для нее трепальные и чесальные машины. И плакала порой от 

бессилия: сломается станок, а она не знает, как его наладить. Но зато, когда 

все шло нормально, усталые лица девчат светились улыбками. Главным 

мерилом для них тогда было одно – это нужно для фронта». 

Таким образом, без отрыва от производства,  в 1942-1944 годах на базе 

учебных цехов было подготовлено свыше трехсот квалифицированных 

текстильщиков. С апреля 1945 года при комбинате начала работу школа 

ФЗУ. За годы войны в учебных цехах выпустили около 1200 тысяч метров 

ткани, свыше 87,3 тысячи килограммов пряжи. 

Самоотверженно работали строители, заложившие первый камень под 

будущий хлопчатобумажный комбинат 30 мая 1942 года. В ходе войны один 

за другим вступали в строй новые цеха прядильной и ткацкой фабрик. 

Руководил работой опытный строитель Г.Я. Гильц, который потом возводил 

также вторую и третью очереди комбината. В ноябре 1945 года состоялся 

пуск его первой очереди, мощностью 12 тысяч 248 веретен и 280 ткацких 

станков. Завершение же строительства предприятия и расширение мощности

осуществлялось уже в годы послевоенных пятилеток.

В первой главе по данной нами характеристике промышленного 

комплекса города Канска были сделаны выводы, что промышленность, 

состоявшая из 28 предприятий, поставляла разнообразную продукцию 
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стране. Всего товаров в конце войны производилось на 43,5 млн. руб. На 

всех предприятиях и в учреждениях было занято 15,3 тыс. человек из общего

числа жителей города всех возрастов - 58,3 тыс.68 Как видно, всего за 

несколько лет не только качественно изменилась структура его экономики, 

но и выросло число его жителей – примерно на 38% с момента переписи 

1939 г. 

Впервые общие итоги работы промышленности Канска в условиях 

войны были подведены на II городской партийной конференции, которая 

проходила  23-24 октября 1943 года. На ней указывалось, что 

промышленные предприятия города план 1941 года перевыполнили. В 

первом полугодии 1942 года перевыполнили производственную программу 

шесть предприятий, во втором полугодии таких предприятий было уже 

пятнадцать. Перевыполнен был и девятимесячный план 1943 года: из 28 

предприятий города 17 давали сверхплановую продукцию, в их числе 

табачно-махорочная фабрика, ликероводочный комбинат, хлебозавод, артель

«Труженик» и другие. Третья городская партийная конференция, которая 

прошла 10-11 февраля 1945 года, отмечала, что в 1944 году предприятия 

города тоже перевыполнили производственный план. В числе лучших 

назывались коллективы табачно-махорочного комбината, мельзавода № 2, 

хлебозавода, горпищекомбината, ликеро-водочного завода, артели «Труд» и 

других производств.69

68Пиминова О.Война и жизнь горожан: К 50-летию Победы. //Канские ведомости. -1994. 
-22 сентября. с. 4. 
69Крыштопа, Н.С. Город над Каном. - Красноярск: Горница, 2003. – с.45-47.
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Глава II. Решение социальных проблем горожан

                                         2.1. Социальное обеспечение

Обстановка  военного  времени  не  благоприятствовала  решению

социальных задач. По сравнению с довоенным периодом сократились и без

того  небольшие  расходы  государственного  бюджета  на  социально-

культурную сферу. Основная тяжесть по оказанию социальной поддержки

населению  лежала  на  органах  социального  обеспечения  при  исполкомах

советов всех уровней.

Немаловажное значение для горожан в годы войны имела материальная 

помощь со стороны государства. В ней особенно нуждались такие категории 

населения, как инвалиды, пенсионеры, семьи военнослужащих. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. размеры пособий 

семьям военнослужащих определялись в зависимости от числа 

нетрудоспособных членов семей и составляли от 100 до 250 рублей. Кроме 

денежных выплат от государства семьи военнослужащих получали 

дополнительную помощь в виде продуктов, промышленных товаров, кормов 

для скота, топлива. 

Для улучшения социальной работы с населением в январе 1943 г. ЦК 

ВКП (б) принял постановление «О мерах партийной организации по 

оказанию помощи семьям военнослужащих». В соответствии с ним на 

местах были созданы отделы по государственному обеспечению и 

устройству семей военнослужащих.70

Больше других от войны пострадали дети. Система социальной защиты 

детей, сложившаяся в довоенный период, претерпела существенные 

изменения. Было развернуто всенародное движение по оказанию помощи 

детям: шефство трудовых коллективов над детским домом, сбор вещей, 

продовольствия, денежных средств  в  Фонд помощи детям, создание 

70 Мезит, Л. Э. Решение социальных проблем населения Красноярского края в годы 
Великой Отечественной войны. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. – с. 16.
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общественных столовых, усыновление сирот. Из блокированного 

Ленинграда в город Канск был эвакуирован Дом ребенка.  Это были дети, 

родители которых находились в Ленинграде или на фронтах. Главный врач 

Дома ребенка И.И. Киршфельд и ее помощницы многое сделали, чтобы 

спасти детей, выходить больных. Кроме того, с первых же дней войны велась

борьба с детской беспризорностью и преступностью.71 

                                 2.2. Снабжение продовольствием
71 Крыштопа, Н. С. Город над Каном.- Красноярск: Горница, 2003. – с.44.
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Первоочередной проблемой, касающейся всех горожан,  стало 

обеспечение их продовольствием. В Красноярском крае, как и во всех 

тыловых городах страны, с сентября по ноябрь 1941 г. был осуществлен 

переход к карточной системе снабжения городского населения важнейшими 

продовольственными товарами. Нормы снабжения устанавливались в 

зависимости от товарных ресурсов и дифференцировались по четырем 

группам населения: для рабочих, служащих, взрослых иждивенцев, детей. В 

зависимости от значения отдельных отраслей промышленности их рабочие 

снабжались хлебом и сахаром по нормам 1 или 2 категории. К первой 

категории относились рабочие угольной, нефтяной, химической, 

транспортной отраслей. Рабочие и служащие других отраслей получали хлеб

по нормам 2 категории.72 Для населения, проживавшего в сельской 

местности, но не связанного с сельским хозяйством, устанавливался 

центральный фонд хлеба по гарантийным нормам, его отпускали только по 

талонам и спискам. 

Карточное снабжение населения хлебом носило не только 

ограниченный характер, но и сопровождалось многочисленными 

нарушениями. В августе 1941 г. в соответствии с постановлением СНК «О 

введении карточек на хлеб, сахар, кондитерские изделия» в крае были 

созданы краевая, 22 городских, районные, поселковые и 7 участковых 

карточных бюро, которые обслуживали 620000 человек.73

Согласно инструкции Наркомторга и приказу Краевого карточного 

бюро от 1 февраля 1942 г., карточки выдавали организациям по 

предъявлению списка о наличии работающих в организациях с указанием их 

должностей и на иждивенцев по предоставлении стандартных справок, 

заверенных домоуправлением. При проверке контролерами–ревизорами 

было установлено, что в Канске в недостаточной степени требовали от 
72 См. приложение 2.
73 Мезит, Л. Э. Решение социальных проблем населения Красноярского края в годы 
Великой Отечественной войны.- Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. -с 16.
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организаций выполнения этого указания, списки велись небрежно, с 

помарками и исправлениями, что влекло за собой злоупотребления. В ходе 

проверок были выявлены факты спекуляции карточками и случаи хищения 

их. В Канском районе сотрудник леспромхоза получил карточки на жену и 

дочь, в то время как они работали в других организациях и тоже получили 

карточки.

В военное время основным источником выживания населения 

оставалось личное подсобное хозяйство. В среднем цены на рынках города 

были выше довоенных в 13 раз и превышали уровень цен на продукты, 

продаваемые по продовольственным карточкам, в 20 раз. Решение 

продовольственной проблемы пришло через разрешение горожанам 

организовать индивидуальное и коллективное огородничество. Эта мера 

имела всесоюзное распространение. 

В первые же месяцы войны на предприятиях Канска начали 

организовываться подсобные хозяйства. 13 октября 1941 г. седьмой пленум 

горкома партии обсудил вопрос о ходе заготовки картофеля и овощей. 

Поскольку на предприятиях уже были созданы подсобные хозяйства, 

которые обеспечивали продовольствием население города, Горком партии, 

исполком горсовета стали уделять им особое внимание. На пленуме горкома 

ВКП (б) 9 мая 1942 года был обсужден вопрос о «подготовительном исходе» 

весеннего сева предприятий и организации индивидуальных огородничеств. 

Все пустоши за городом и в городе были засажены картофелем.

18 октября 1942 г. было обнародовано Постановление СНК СССР «О 

порядке снабжения продовольственными и промышленными товарами 

рабочих промышленных предприятий», которое законодательно 

предоставило директорам заводов и фабрик возможность поощрить 

передовиков производства первоочередностью при покупках по карточкам 

промтоваров и некоторых видов продуктов, выдавать им дополнительное 

горячее питание без зачета в карточную систему. 
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В годы войны активно развивалось общественное питание, являвшееся 

совершенно новым элементом в повседневной жизни провинциального 

сибирского городка и поэтому слабо представленным в городе в довоенный 

период. Теперь оно было призвано максимально высвободить трудящихся 

для работы на производстве, компенсировать трудности получения топлива 

для домашнего приготовления пищи, высокую занятость женщин в 

общественном производстве. Сеть предприятий общественного питания за 

годы войны значительно увеличилось. Ее расширение имело 

жизнеопределяющее значение, поскольку позволяло особо нуждающимся 

группам населения спастись от вымирания. Одновременно общественные 

столовые играли социально-политическую роль - через них проводилось 

стимулирование отличившихся работников, которым предоставлялись 

талоны на дополнительное питание. Учитывая дефицит продовольственных 

фондов, выделяемых системе общественного питания, их деятельность 

жестко регламентировалась. К каждой столовой прикреплялось четкое 

количество «столующихся». Это позволяло осуществить контроль  за 

расходованием выделяемых фондов, одновременно развивать сеть 

общественного питания исходя из потребностей населения. Тем не менее, 

качество обслуживания в столовых было предметом постоянного 

обсуждения на страницах печати, собраниях разного уровня, в обращениях 

населения к властям. Деятельность многих столовых была поставлена таким 

образом, что жалобы поступали в основном из-за дефицита посуды, 

отсутствия графика сменности питания, грязи в помещении, отсутствия 

рукомойников, нерационалного использования продуктов питания.

Значение системы общественного питания существенно возросло по 

сравнению с довоенным периодом. Однако из-за слабой материальной базы, 

недостаточности фондов продовольственных товаров, система общепита все 

же не смогла справиться в должной мере с поставленными перед ней 
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задачами. Но, несомненно, она несколько упростила решение проблемы 

снабжения населения продовольственными товарами. 

Оказавшись в военном времени, население Канска, как и других городов

страны, стало испытывать острую нужду в непродовольственных товарах и 

услугах. Для обеспечения его товарами повседневного спроса изыскивались 

внутренние резервы. Из отходов основного производства в артелях 

изготавливались лопаты, тарелки, зубной порошок, гончарная посуда. 

В ноябре 1943 г., ставшего, как известно, годом коренного перелома в 

войне, и наступавшие на Запад войска стали освобождать от врага огромные 

территории в Европейской части СССР, на всей территории страны были 

введены новые нормы снабжения населения. Для рабочих, отнесенных к 

первой категории, нормы выдачи были установлены на уровне 600 г. вместо 

прежних 800 г., для служащих 500 г. вместо 600 г.74 Прежние же нормы были

восстановлены только в 1945 г. Такое снижение норм снабжения было 

обусловлено необходимостью обеспечения нормированным снабжением 

населения освобождённых от фашистов областей с совершенно 

разрушенным сельскохозяйственным производством. Поэтому роль 

самообеспечения продовольствием в Канске еще больше выросла и не теряла

своего значения до конца войны и в послевоенный период.  

Канцы, как и все советские люди, испытывали в войну острейшую 

нехватку непродовольственных предметов первой необходимости. Эта 

проблема также решалась чрезвычайными мерами. С конца апреля 1942 г. в 

стране была введена карточная система снабжения непродовольственными 

товарами. В их число входили все виды тканей, обувь, одежда, мыло, 

предметы хозяйственного обихода. Каждой категории снабжения населения 

предназначалось установленное количество товаров, выраженное в условных

единицах – купонах. Рабочим полагалось выдать 125 купонов, служащим – 

100, иждивенцам и детям – 80. При этом покупка одной пары обуви для 

74 См. приложение 2
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взрослых обходилась в 30 купонов, пальто - в 80 купонов, одного метра 

льняной ткани – в 20 купонов. К тому же отоварить купоны было очень 

непросто в условиях тотального дефицита в торговле. Частично проблему 

смягчало  производство отдельных предметов местными артелями, о чем 

упоминалось выше. Но в основном жители Канска, как и все советские люди,

обходились «самопроизводством», проявляя чудеса изобретательности. 

                                   2.3. Жилищно–бытовые условия

От состояния жилищного вопроса, здравоохранения, системы 

обеспечения людей предметами первой необходимости зависел уровень 
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работоспособности, морально-психологическое состояние общества. 

Начавшаяся война серьёзно обострила жилищную проблему в городе, 

особенно из-за приезда эвакуированных. Проблема обеспечения жильём 

людей решалась следующим образом. Под жилье вновь прибывшим рабочим

и служащим вместе с предприятиями передавались помещения учебных 

заведений, домов культуры. Более распространённой формой размещения 

стали землянки и бараки, наспех построенные вблизи предприятий. Наконец,

широко практиковалось подселение эвакуированных семей в дома к 

местным жителям. 

В годы войны быстро росла сеть общежитий барачного типа. Все 

промышленные предприятия, учреждения культуры, учебные заведения 

имели свои общежития. Средняя жилая площадь в них составляла 2 кв. м. на 

одного жильца. 

Условия проживания в общежитиях-бараках были очень тяжелыми. В 

жилых комнатах было холодно, неуютно, не хватало табуретов, тумбочек, 

ведер, умывальников, баков для воды. Серьезной проблемой города был 

несвоевременный вывоз мусора и откачка септиков из расположенных на 

улице «мест общественного пользования» из-за отсутствия достаточного 

количества лошадей. Как результат - росла заболеваемость дизентерией и 

другими инфекционными и паразитарными заболеваниями.75 

Обеспечение населения топливом, согласно решениям крайисполкома 

от 12 мая 1943 г., проводилось методом самозаготовки. Руководителям 

предприятий вменялось в обязанность возглавить этот процесс и 

организовывать население в процессе заготовки дров.76 

75 Мезит, Л.Э. Решение социальных проблем населения Красноярского края в годы 
Великой Отечественной войны. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. –с 18.
76 Сибирь в Великой Отечественной войне. / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т 
истории, филологии и философии. - Новосибирск: 1985. - 66 с.
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В первые месяцы войны в город прибывали эвакуированные граждане 

из районов, которым угрожала фашистская оккупация. Это были в 

большинстве своем женщины и дети. Им нужно было помочь с жильем, 

работой. Хотя с жильём в городе было трудно, разместили всех. Из состава 

эвакуированных был создан Женский совет, занимавшийся не только бытом, 

но и воспитательной работой.77

Жилищная проблема в городе оставалась крайне острой еще и потому, 

что помещения требовались и для других, крайне важных нужд. Например, в 

течение всей войны много сил и внимания требовали к себе госпитали. Они 

начали развёртываться в Канске с начала войны, и число их продолжало 

увеличиваться. Всего в городе было развернуто 10 госпиталей на 5 тысяч 

коек. Одновременно разместить такое количество раненых было, казалось, 

невозможно в Канске. Тем не менее, вопрос был решен, как обычно, 

чрезвычайными мерами. Под госпитали заняли все пригодные помещения - 

больницы, учебные учреждения, гостиницы, общежитие лесозавода и Дом 

советов.

Местные власти и жители города помогали, как могли, и предприятиям 

города. Из решения  горсовета, принятого в 1942 году: «Ввиду того, что в 

юго-восточном районе Канска, где расположен гидролизный завод, нет 

детского сада и детяслей, и совершенно не имеется домов, которые можно 

было бы приспособить под детские учреждения, а для успешного набора 

рабочей силы заводу крайне необходимы детские ясли и сады, исполком 

горсовета решил: 1. Признать необходимым строительство в 1942 году 

детяслей и детсада в рабочем поселке Канского гидролизного завода, с 

условием окончания строительства и сдачи в эксплуатацию помещений 

детских учреждений в III квартале 1942г». Также завод просил отвести под 

постройку 2-х двенадцатиквартирных жилых общежитий и 1 
77 Сибиряки-красноярцы в Великой Отечественной войне: мат-лы регион. науч.-практич. 
конф., посв. 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. / Гос. архив Краснояр. края [и др.]. - Красноярск: КГПУ, 2000. – с. 128-130.
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восьмиквартирный дом на территории, прилегающей к заводу.78 

Строительство жилых помещений было одобрено. Многое было сделано 

городом и для того, чтобы передать землю, находящуюся во владении 

района, рабочим гидролизного завода. Такие просьбы горсовета, как 

правило, удовлетворялись районным руководством.

Война наложила отпечаток на все стороны жизни населения города 

Канска и потребовала мобилизовать все силы и ресурсы. Поэтому, судя по 

документам, канцы не роптали и возникавшие материальные трудности 

воспринимали как вынужденную необходимость, которая только 

способствовала консолидации общества. Органы социальной защиты при 

поддержке общественных организаций смогли выполнить возложенные на 

них задачи и оказать помощь лицам, оказавшимся в трудных жизненных 

ситуациях.

                                               Заключение

В заключении скажем, что мы проследили развитие промышленности в 

городе Канске в 1941-1945 гг., начиная с характеристики местной 

78 МКУ «Канский городской архив». Ф.Р-14, оп.1, д.108, л.269; д.110, л.240; д.142, л.93. 
Там же, Ф.Р-12, оп. 1, д.6, л.87. Там же, Ф.Р-412, оп.1, д.27, л.65; д.213, л.34; д.456, л.290.
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промышленности и промысловых артелей города, проанализировали 

мобилизационные мероприятия, проходившие в годы войны, описали 

эвакуированные предприятия и раскрыли проблемы повседневной жизни 

местного и эвакуированного населения. В результате решения поставленных 

в диссертации задач мы пришли к ряду выводов, которые выносятся на 

защиту.

1.  Определив  основные  условия,  особенности  создания  и

функционирования  промышленного  комплекса  в  городе  Канске,  выделяем

важнейшие из них:

а)  эвакуация  и  размещение  производительных  сил  в  Канске  являлись

вынужденной  мерой,  а  организация  этого  процесса  и  руководство  им  стали

одним  из  основных  самостоятельных  и  перспективных  направлений

экономической политики центральной и местной власти; 

б)  неразвитость промышленно-производственной инфраструктуры города

Канска к началу войны во многом компенсировалась наличием здесь сырьевых

ресурсов  и  угольной  базы.  Это  давало  возможность  на  их  основе  развивать

традиционные и создавать другие, новые для города,  отрасли промышленности;

в)  создание  материально-технической  базы  происходило  в  тяжелых

природно-климатических условиях с одновременным формированием трудовых

коллективов – строительной базы и стройиндустрии, что предельно осложняло

эти процессы. 

2.  Показан  уровень  обеспеченности  количеством  прибывших  по

эвакуации с предприятиями работников. Выявлено, что обеспечение рабочей

силой заново формирующихся трудовых коллективов происходило, прежде

всего,  за  счет  внутренних  ресурсов,  а  также  за  счет  прибытия  людей  из

других  регионов  страны,  которые  были  в  меньшинстве,  но  благодаря

квалификации  стали  ядром  производственных  коллективов.  Созданный

мобилизационный  механизм  централизованного  регулирования  трудовыми

ресурсами  являлся  закономерным  и  неизбежным  в  военных  условиях.
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Однако  кардинально  решить  проблему  обеспечения  рабочей  силой

промышленности города Канска полностью не удалось. 

3.  Система  материально-бытового  обслуживания  кадров

промышленности  носила  ярко  выраженную  социально-производственную

направленность, но далеко не всегда оказывалась способной обеспечить их

нормальным  жильем,  питанием,  товарами  первой  необходимости,  хотя  в

целом их положение было более благополучным по сравнению с другими

слоями населения. Закрытая командно-административная система оказалась

не в состоянии обеспечить принцип социальной справедливости, защитить

работников от произвола расхитителей и спекулянтов.

4.  Показав  специфику  перевода  производства  на  военные  рельсы,

начавшегося  с  первых  месяцев  войны,  мы  установили,  что  этот  процесс

протекал  на  предприятиях  Канска  трудно,  возможно,  гораздо  труднее  и

сложнее,  чем  в  других  регионах  страны.  Это  объяснялось  рядом

обстоятельств:  неподготовленностью  к  перестройке  производства  на

военные  рельсы вследствие  отсутствия  научно  разработанной  программы;

запозданием  в  определении  профиля  будущей  деятельности  предприятий;

недостаточным финансированием технической перестройки производства со

стороны центральных хозяйственных органов.

Таким образом, следует сказать, что, благодаря успехам довоенной 

индустриализации и созданию предприятий в годы войны менее чем за 

полтора десятилетия Канск из сугубо аграрного провинциального города 

превратился в индустриальный центр края. А военные годы в этом процессе 

сыграли решающую роль. Многие предприятия, созданные в тот период, в 

послевоенные десятилетия стали опорой для развития города и успешной 

деятельности его жителей, определили их судьбы.
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Решение Исполнительного комитета

Канского районного Совета депутатов трудящихся Красноярского края
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13 апреля 1940 год № 313

Проведенную перепись соцпромышленности по состоянию на 1/1 – 40 г.

в соответствии с постановлением Экономсовета при СНК СССР № 14 от 20/ 

IV 39 г. и решения Исполкома Крайсовета от 3/II с. г. №7 – 117 считать по 

району законченной 15 марта с. г.

1.Утвердит итоги переписи соцпромышленности по состоянию на 

01.01.40 г. районного подчинения.

Наименование 

предприятий

Выпуск 

валов. 

продук. 

в 

неизмен

. ценах, 

в тыс. 

руб.

Средне-

спис. 

Состав 

произв. 

Рабочи

х

Средне-

годов. 

выработк

а на 1 

произв. 

рабочего

Средне

– 

годов. 

зар. пл.

на 1 

произв

. 

рабоч.

Годов. 

Фонд 

з/платы 

произв. 

Раб.

1.ЦЭС 2148,5 82 26201 2740 224.738
2.Типография 266,3 42 6340 3029 127.217
3.Кирзавод № 2 39,2 48 716 2229 107.000
4.З – д б/алк. напит. 75,3 8 9412 1739 13.816
5.Промкомбинат 147,1 71 207 2305 163.660
6. По 

Многопромсоюзу

6044,6 513,8 12510 2644 1660,0

7.Металлпромсоюз

у

1099,7 93,8 10861 2785 253,8

8.Коопинсоюзу 911,8 160,5 6348 449 393.168
9.Леспромсоюз 1447,8 150,1 8163 2141 349,941
Всего 

промышленности

12180,3 1169,2 9180 2451 2993.42

5

2.С/хоз артели района имеют на 1/1 40 г. 159 предприятий, в них занято 

269 человек.
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3. В общем числе предприятий c/х артелей района имеется следующие 

мукомольные предприятия:

Наименовани

е 

предприятий

Кол

. ед.

С механ. 

двигат.

Водн

.

Мощн.

в сутки

Перераб.зерн

а в 1939 г.

Бездействие

из общ. 

колич. в 

1939 г.
крупорушек 2 С

кон.привод

.

- 6ц. - 2

мельниц 28 18 10 783 ц. 44575 ц. 4

4. Обязанность председателя Райплана тов. Ткачева, совместно с 

постоянной комиссией местной промышленности Райсовета, разработать 

план увеличения производства товаров широкого потребления и освоение 

новых видов производства предметов широкого потребления из сырья, 

имеющегося в районе, и представит на рассмотрение Исполкома к 13 мая с.г.

Зам. Председателя Исполкома

Райсовета                                                               И. Зайцев 

И. о секретаря                                Исполкома Райсовета А. Ершов79

                                                                      Приложение 2

Нормы снабжения населения СССР хлебом

Категории

населения

Дневная норма на 1

чел. 1 категории

Дневная норма на 1

чел. 2 категории
Рабочие 800 г. 600 г.
Служащие 500 г. 400 г.
Иждивенцы 400 г. 400 г.
Дети до 12 лет 400 г. 400 г.

79Канск. Страницы истории / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск: 
Красноярский писатель, 2006. – с 62-65.
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Приложение 3

Здравствуйте! Дорогие работники тыла, посылаем Вам свой сердечный 

привет и массу наилучших пожеланий Вашей молодой жизни. Дорогие 

товарищи и подруги наши фронтовики, гордимся Вами земляками получаю 

ваш табак. Дорогие подруги сегодня мы получили ваш табак и решили 

написать Вам коллективное письмо и поблагодарить Вас за хороший табак, 

то есть за высококачественный, сколько мы получали вашего табаку лучше 

нет. Вот поэтому мы вам решили написать письмо, если желаете пишите по 

адресу, Полевая почта 24956 «Д». С приветом к Вам фронтовики от 

80 Мезит, Л.Э. Решение социальных проблем населения Красноярского края в годы 
Великой Отечественной войны. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2016. – с 14-29.
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командиров Дмитрий Б., Потехин Г.В., Кулешов А.Т., Крохалев, Мухин, 

Старшинов. Ждем.                                                                      9-11-4481

Здравствуйте тыловые работники. На табачной фабрике город Канск. 

Передаю я вам свой гвардейский привет. С фронта отечественной войны и 

пожелаю я вам еще лучших успехов в вашей работе и благодарю за ваше 

старание гвардейцам и фронтовикам. Разрешите нам, вам передать от 

гвардейцев фронтовую Благодарность за хороший табачок, а мы дорогие 

товарищи за вас стараемся отмстить ненавистному врагу разбив врага в 

дребезги! Получаем мы ваше изделие курительную махорку нам радостнее и 

веселее громить гада!!! Вот все если получите мое письмо зачитайте всем 

работникам табачной фабрики города Канск. Дайте ответ на мое письмо по 

адресу Полевая почта 02276 «Ж».

Дяченко Николай Терентьевич. Ждем ответную ноту. Может на мое 

письмо напишет ответ лучшая работница фабрики до свидания 24 сентября 

1944 года.

Подпись                                                                                                 Ждем82

31.08.1944 года

Фронт – Канск

                                                            Дорогие работницы!

Примите мой боевой, фронтовой привет и массу наилучших пожеланий 

в жизни и продуктивной работе на благо нашей Матери – Родины. Примите 

дорогие работницы мое фронтовое спасибо за выработанную Вашу махорку 

взяла нас фронтовиков, которая не то, что по качеству выработки нравится 

нам сколько по крепости. Вашего адреса я не знаю, но получив вашу 

махорку закурил она очень мне понравилась, а поэтому я и решил написать 

81 Канский городской архив  ФР-403. Оп. 1. Д. 16. Л.1.
82 Канский городской архив  ФР-403. Оп. 1. Д. 16. Л.3.
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Вам это благодарственное письмо, верно оно по содержанию хорошо, но тем

не менее надеюсь получить от Вас ответное письмо и желательно бы иметь 

переписку с одной из девушек Вашего производства так как писем не от куда

не получаю ввиду того что семья моя вся мать, отец и сестренка погибли в 

Ленинграде во время блокады. На плановый отдел пишу до армии один год 

работал экономистом ваша работа она наша. Еще раз благодарю   и желаю 

плодотворной работы. С фронтовым приветом Миша.

  31.01.1944 года

Здравствуйте дорогие товарищи! Коллектив рабочих, работниц и 

советской интеллигенции Табачной фабрики города Канска Красноярского 

края. Шлет Вам пламенный боевой привет от фронтовиков, которые 

чувствуют вашу теплую заботу о нас. Благодаря отечественной заботе 

мужественного тыла. Мы не имеем недостатков, мы тепло одеты обуты, мы 

сытны и со вкусом покуриваем. 30 января 1944 года выдал нам махорку 

выпуска вашей фабрики в пачках по 100 грамм, каждый курящий боец 

оценивал ее замечательное качество. Да! Эта махорка вырастилась в 

сибирских полях, на полях Красноярского края. Ее выращивали наши 

патриотки – женщины, девушки, колхозницы. Мы фронтовики благодарим 

Вас за вашу заботу за ваш доблестный труд, за вашу сибирскую махорку. 

Шлем вам искреннюю благодарность всему коллективу табачной фабрики, за

хорошее изготовление махорки, за ваш отважный труд – дающий все для 

фронта. Пусть услышат нашу благодарность те: кто вырастил, изготовил ее.  

Мы защитники своей родины, с непоколебимой уверенностью, уверены в 

свои силы, в свое святое дело, добьемся окончательной победы над злейшим 

врагом человечества. Под знаменем великого и мудрого полководца т. 

Сталина громили, громим, и добьемся полного разгрома. Вперед на запад 

вперед к победам. 

Письмо подписали: Стрельцов Е.Н., Семенов В.В., Гандрусенко П.Д., 

Сапожников, Ширяев, Белонов Ф.Д. 
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Подпись83 

                                                                                                 Приложение 4

Освоение новых видов изделий местной и кооперативной

промышленности города Канска 1942 год.

Наименован

ие предприятий

Новые изделия

Горпромкомбина

т

Выделка бараньих лобашей и лапок.

Артель «Новый 

строитель»

Цветочницы деревянные из отходов, ящики конторские

для бумаг из отходов и курятники простые
Артель 

«Октябрь»

Воротнички одинарные и двойники из отходов 

коврики из лоскутов сшивные и вязанные, 

организовать скупку и реставрацию старой одежды

83 Канский городской архив  ФР-403. Оп. 1. Д. 16. Л.10.
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Артель 

«Сибиряк»

Вожжи из кожевенных отходов

Артель «Новый 

Путь»

Клей столярный

Артель 

«Пищепром»

Чай ягодный

Артель «Труд» Сани крестьянские и дуги
Артель 

«Прогресс»

Обувь на деревянной подошве сумка из лоскутов, сбор 

и реставрация ношенной обуви
Чугунолитейный 

завод

Кровати железные из отходов

Артель 

«Труженик»

Кнопка конторская, скрепка конторская, корзина 

плетенная хозяйственная, коврики из отходов лоскута, 

организовать сбор банок для изготовления банок для 

крема, организовать потребление обрезков валеной 

обуви
Артель 

«Утильпром»

Гребешки и расчёски роговые

84
 

84Канский городской архив  ФР-14. Оп. 1. Д. 109. Л.34. 

82



 Приложение 5

Решение Исполкома Горсовета от 9 декабря 1942 года № 34

Наименование

организаций, в которые

переводится служащие

Количество

служащих,

подлежавших

переводу

Куда и на какие предприятия

переводятся

Типография 1 Промкомбинат
Красторг 1 -

Общепит красторга 1 -
Буфет станции Канск 1 -

Горпищекомбинат 1 На свое производство
ЭТС 1 На свое производство

Леспромхоз 1 Артель новый строитель
Многопромсоюз 1 Артель сибиряк

Чугунолитейный завод 1 На свое производство
Труд 1 На свое производство
Итого 14

                                                                     

                                                         Зав. Горфо (П. Онищенко)

                                           Секретарь исполкома горсовета (П. Стельмах)85

                                                                                                         

      

                                                                                                            Приложение 6

План работы штаба ПВО на первый квартал 1941 года

Содержание работы Срок исполнения Кто исполняет
Организовать участки ПВО города. 15.01.1941 год Фурсе          

85 Канский городской архив  ФР-14. Оп. 1. Д. 108. Л.68.
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Назначить начальников участков. Петрушин
Отпечатать в местной типографии 

программы для подготовки личного 

состава группы самозащиты 

памятку – правила поведения 

населения в условии ПВО с 

сигналами ВТ, ХТ, ПО и отбой.

25.01.1941 год Фурсе        

Смирнов

Провести инструктивное совещание 

с начальниками участков, объектов 

ПВО.

20.01.1941 год Фурсе

Захаров

Смирнов

Зайцев

Заслушать начальников участков и 

объектов ПВО о проделанной 

работе по организации группы 

самозащиты

01.11.1941 год Фурсе

Петрушин

Зайцев

Смирнов

Установить громкоговорители на 

площади имени Коростелева, 

Лесозавод, станция Канск

05.11.1941 год Фурсе

Смирнов

Закупить необходимое имущество и

обеспечить им группы самозащиты. 

Разработать размножить план 

учений по ПВО

05.11.1941 год Смирнов

Провести во всех учреждениях, 

предприятиях и школах города 

общие собрания производственных 

коллективов по вопросу: «Угроза 

войны и задачи населения в ПВО».

Провести учение по  ПВО города.

15.11.1941 год Фурсе

Петрушин

Зайцев

Захаров

Смирнов

Кукушкин

84



86

86 Канский городской архив  ФР-14. Оп. 1. Д. 102. Л.54.
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