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 В связи с тем, что борьба с врагом требовала максимального напряжения 

сил, возросло военно-хозяйственное значение Тамбовской области. Сельское 

хозяйство в Тамбовской области занимало большую часть, чем промышлен-

ность. Еще в довоенные годы была большая отсталость, причинами этого были: 

крестьянское восстание, голод, болезни, бегство крестьян из деревень и многое 

другое. Даже не смотря на то, аграрный сектор был хоть не до конца, но  меха-

низирован, техника все равно оставалась низкопроизводительной. Начало вой-

ны только ухудшило положение сельского хозяйства. Началась перестройка ра-

боты колхозов. Вносились изменения и в рабочую и в механическую тягловую 

силу. Из-за мобилизации в деревнях практически не осталось лиц мужского по-

ла, так же забирали лошадей и машины, соответственно упал объем тракторных 

работ, снизилась производительность комбайнов. В связи с этим вышло было 

принято решение о том, что во всех МТС должны проводиться курсы по подго-

товке недостающих трактористов. На эти курсы должны были зачисляться же-

ны и сестры тех трактористов, которые  ушли на фронт. Так же зачислялась мо-

лодежь со средним и семилетним образованием. В качестве преподавателей 

привлекались лучшие инженеры и опытные бригадиры. Должны были созда-

ваться необходимые условия для бесперебойной работы курсов. Все механиза-

торские школы и курсы должны были получить: инструменты и учебно-

наглядные пособия. Такие курсы были рассчитаны на 10 часов в день для того, 

чтобы успеть освоить программу до уборки урожая. В 1941 году такое обуче-

ние закончили приблизительно 5 тысяч не только юношей, но и девушек. Так 

же на курсы трактористов проводился отбор курсантов [3, с. 16]. 

Для снабжения необходимыми продуктами Красной Армии, 21 августа 

1941 года вышло постановление о том, что необходимо установить план заку-

пок овощей и обеспечить необходимую сдачу на заготовительные пункты. К 

сентябрю увеличилась потребность Красной Армии в сене и соломе, в связи с 

этим было принято увеличить нормы сдачи обязательных поставок сена госу-

дарству колхозами.  



 

Но не смотря на четкие указания бюро обкома и облисполкома положе-

ние не улучшалось. По мнению председателя Тамбовского облисполкома И. Т. 

Козырькова, главная причина плохой работы по уборке заключалась в том, что 

большинство руководителей районных организаций не перестроилось на воен-

ный лад работы. Для исправления данной ситуации были предложены следую-

щие меры: соблюдать дисциплину, работать с утроенной силой, тех, кто не со-

бирался прикладывать достаточно сил к работе - понижать в должности и ис-

ключать из партии. В каждом районе рассчитать необходимое число рабочих и 

транспортных средств для завершения уборки урожая. Правильно распределить 

силы и средства в каждом колхозе и помочь тем колхозам, которые в этом бу-

дут нуждаться. Для выполнения годового плана необходимо было организовать 

интенсивную  сдачу не только сельскохозяйственной, но и животноводческой 

продукции [5, c. 23]. 

От результатов уборки урожая зависела сила сопротивления фашистско-

немецким захватчикам. В Григорьевском поселке колхозники колхоза «Красное 

знамя» проявили инициативу в быстрейшем завершении всех полевых работ. 

Районный комитет призывал всех последовать этому же примеру [8, с. 14]. 

По итогам 1941 года, благодаря постановлению о дополнительной оплате 

труда колхозников за перевыполнение плана был собран приемлемый урожай 

зерновых. Увеличилось поголовье скота. По сравнению с 1941 г. план посева 

стал больше, хотя Тамбовская область не была способна его выполнить: недос-

таток тягловой и рабочей силы, недостаток ремонтных кадров. К весне 1942 го-

да показатели готовности колхозов были неудовлетворительны, например, 

тракторы были отремонтированы лишь на 53%, обучение механиков и комбай-

неров составляло не больше 33%. Недобор механизаторский кадров был связан 

со следующими обстоятельствами: плохими бытовыми условиями, дорогое пи-

тание. Так же требовалось продление отсрочки руководителям колхозов хотя 

бы до весенних работ, так как было необходимо обучение молодых кадров. 

Мобилизация такого количества специалистов отразилось огромным ущербом 

для сельского хозяйства в целом [2, с. 23]. 



 

Уже к концу 1942 года количество колхозников, которые не выработали 

установленный минимум трудодней, снизилось до 13%. Благодаря политорга-

низаторам, улучшилась политико-массовая работа. Из-за быстрого сокращения 

мужчин, ушедших на фронт, повысилась роль женского и подросткового труда 

(велся учет трудоспособных детей от 12 до 16 лет). На 1942 г. было создано 60 

женских тракторных бригад. Женщины-трактористки участвовали во Всесоюз-

ном соревновании. Лидировала бригада Анциперовой Токаревского МТС, они 

не только выполняли все необходимые работы, но и сэкономили большое коли-

чество горючего. Не отставала и бригада Никифоровской МТС. Так же отличи-

лись следующие женщины-трактористки: Е.Ф. Космынина, П. Муравьева, В. 

Белогривцева и многие другие [3, с. 43]. 

В результате Всесоюзного социалистического соревнования был успешно 

проведен весенний посев. За образцовые показатели по области, переходящее 

Знамя обкома ВКП(б) и облисполкома получил Никифоровский МТС. За пер-

венство в соревновании Красное знамя было вручено Моршанской МТМ. 

 Росла потребность фронта в шерсти, в связи с этим вышло постановле-

ние, в котором указывалось о необходимости увеличения сдачи шерсти. 

Проводилось оказание помощи колхозам, совхозам. Для проведения сель-

скохозяйственных работ было привлечено свыше 4000 тыс. чел. городского на-

селения, в это число вошло: неработающее население, служащие, учителя и до-

мохозяйки. При отклонении от сельскохозяйственных работ, люди привлека-

лись к исправительным трудовым работам [6, с. 28]. 

 Дождливая осень 1942 г. негативно отразилась на уборке урожая. Шла 

медленная работа колхозов, что означало низкую производительность труда. 

Из-за неудовлетворительной организации проведения хлебозаготовок было со-

брано на 2 млн. пудов хлеба меньше, чем в 1941 году. В связи с этим было ре-

шено установить пятидневные задания по сдаче хлеба, переключить большин-

ство перевозок на доставку хлеба государству. Колхозников, которые не жела-

ли по какой-либо причине сдавать хлеб, понижали в должности и передавали в 

суд по законам военного времени [4, с. 211]. 



 

По итогам 1942 года Тамбовская область не преодолела отставание в 

сельском хозяйстве. Существенный недостаток в этой области – низкая уро-

жайность зерновых и овощных культур. Крайне отрицательно проведена заго-

товка овощей и молока. Во многих колхозах происходило хищение зерновых 

культур, так огромные потери при молотьбе. Большинство совхозов не смогли 

добиться поставленных целей и задач. Важной задачей становится ликвидация 

отставания по хлебозаготовкам [4, с. 215]. 

Для того чтобы добиться повышения урожайности в 1943 году планиро-

валась массовая подготовка и переподготовка кадров. К 1943 году ситуация 

ухудшилась еще сильнее. Из-за недостатка рабочей силы, техники, неблагопри-

ятных погодных условий, посевная площадь сократилась практически на 50%. 

Началось сокращение поголовья скота. К основным причинам уменьшения 

конского поголовья относятся: не сбережение жеребят и некачественное прове-

дение случной компании. Общее количество крупного рогатого скота умень-

шилось на 27800 голов, овец - на 47000 голов. План развития животноводства 

не был выполнен [18, с. 443]. 

К ноябрю 1943 г. план хлебозаготовок был выполнен меньше чем на по-

ловину в таких районах как: Моршанский, Мичуринский, Избердеевский, Туго-

луковский. Для того чтобы исправить положение, вышло постановление от 15 

ноября 1943 г. о том, чтобы отсрочить сдачу 153560 тонн зерна до 1944 г. Так 

же были приняты меры по усилению хлебозаготовок: к 1 декабря 1943 г. обмо-

лот хлеба должен был быть полностью закончен, не забирать людей на другие 

работы до окончания вывоза хлеба. В связи с тем, что председатели колхозов не 

уделяли внимание садоводству, число садов снизилось приблизительно на 70%. 

Проведя инвентаризацию садов по Тамбовской области, возникает план по ре-

монтным работам в колхозах. Вместе с озеленением городов предусматрива-

лась посадка плодовых и ягодных культур. На базе совхоза имени Мичурина 

была создана школа садоводства. Так же для выполнения плана было утвер-

ждено 18 питомников [14, с. 56]. 



 

По итогам года, можно сказать, что план обязательных поставок не был 

выполнен: по мясопоставкам в среднем на 70%, молокопоставки – 56%, постав-

ки шерсти – 53% [17, с. 189]. 

С 1944 г. начинает поступать помощь со стороны правительства: списы-

ваются все недоимки по хлебозаготовкам, колхозы освобождаются на 5 лет от 

контрактации плодов и ягод, для вывоза хлеба выделили более 700 автомашин, 

снизилась норма обязательных поставок зерна. Областные организации моби-

лизовали все силы на ремонт тракторов в МТС. Благодаря оказанной помощи 

машинным станциям, в области за 2 года улучшилась работа тракторного пар-

ка. По сравнению с 1943 г. выработка одного трактора увеличилась на 100 гек-

тар. План тракторных работ был выполнен больше чем на 100% [7, с. 251]. 

Разворачивается компания по переподготовке механизаторских кадров. 

Работают одногодичные школы по подготовке животноводов, садоводов, коне-

водов и фельдшеров. Из-за тяжелого состояния ремонтной базы МТС, по об-

ласти были построены мотороремонтные и трактороремонтные заводы. Не 

смотря на все трудности войны, развернулось движение за получение стопудо-

вых урожаев. Большое количество колхозов добились стопудового урожая бла-

годаря тому, что была хорошо поставлена организация труда и все работы про-

водились в очень сжатые сроки [2, с. 25]. 

Появилось соревнование среди молодежи по заготовке кормов. Огром-

ную роль в выполнении плана хлебозаготовок играли транспортные бригады. 

Развернулись соревнования за выполнение плана весеннего сева. 

В Мичуринске продолжали работать заводы: паровозоремонтный завод, 

завод имени В.И. Ленина, различные фабрики по пошиву армейского обмунди-

рования. Промышленные предприятия города Кирсанова выполняли заказы для 

фронта. Работал литейно-механический завод, на котором производился ремонт 

самолётов. В Котовске находился крупневший пороховой завод. Его мощность 

доходила до 32000 тонн в год [13, с. 16]. 

С 15 по 22 июля 1941г. прошла мобилизация молодежи для обучения в 

ремесленных училищах. В Тамбове, Котовске, Мичуринске и Моршанске на 



 

председателей горисполкомов возлагалась ответственность за подбор высоко-

квалифицированных кадров и создание условий для обучения молодежи в учи-

лищах. 

В связи с мобилизацией сократилось число рабочих на промышленных 

предприятиях. Началась ускоренная подготовка рабочих резервов в ремеслен-

ных училищах. За весь период Великой Отечественной войны было подготов-

лено приблизительно 18 тысяч квалифицированных рабочих [18, с. 210]. На за-

водах работали по 12 часов и без выходных дней. Работа в тылу была так же 

физически и морально тяжела, как и на фронте [9, 10, 11, 12, 15, 16, 20]. Взамен 

ушедшим на фронт, за станки вставали женщины. В производство вовлекались 

домохозяйки, переселенцы и иждивенцы рабочих. Мужской труд заменялся 

женским в ряде профессий: токари, фрезеровщики, пожарные, кладовщики, мо-

торщики. Женщины не отставали от мужчин и перевыполняли план выработки. 

В первые военные месяцы промышленность Тамбовской области нара-

щивала объемы выпускаемой продукции. Уже осенью 1941 года многие рабо-

чие выполняли сверх нормы. В фонд обороны вносились средства, которые бы-

ли заработаны в сверхурочное время. В условиях военного времени, стаханов-

ское движение приобрело мощный рассвет. Появились двухсотники и трехсот-

ники – как новая форма стахановского движения. Все больше рабочих пред-

приятий вступали в стахановские вахты. На Мичуринском заводе им. Ленина 

имелось 15 стахановских школ. Отличились такие рабочие как: Утешев, Хаба-

рова, Никитин и Платонова, выполнившие программу более чем на 100%. Но 

совмещение нескольких профессий, оставалось невыполнимой задачей. На-

чальники отделов кадров не занимались подбором и обучением кадров. Было 

принято решение об организации индивидуального обучения во всех цехах. На 

заводе «Ревтруд» на стахановские вахты вступило 500 человек. Примером слу-

жил токарь Анохин, выполнявший норму почти на 600%. На заводе «Комсомо-

лец» встало на вахту более 400 человек. В связи с тем, что рабочие уходили на 

фронт, все больше внимание уделялось такому вопросу, как совмещение про-



 

фессий и многостаночное обслуживание. Это бы увеличило производитель-

ность труда. Для этого требовалось изменить партийную работу [1, с. 30]. 

В текстильной промышленности свою работу улучшила только суконная 

фабрика в Моршанске. Несмотря на то, что годовой план так и не был выпол-

нен, на фабрике имелось много работников, которые перевыполняли норму. 

Местная промышленность выполнила план на 104%. В социалистическом 

соревновании отличился Моршанский райпрокомбинат. Ему было присуждено 

Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома. Свою работу выполняли более 

чем на 150% райпромкомбинаты: Мичуринский, Инжавинский, Кирсановский, 

Гавриловский и Бондарский. Начали изготавливать новые виды изделий, для 

того чтобы повысить производительность вместо фрезерных станков, началось 

применение фуговочных [19, с. 850]. 

Тамбовский край очень сильно пострадал в Великой Отечественной вой-

не. Огромный ущерб был нанесён не только экономике, но и жизни обычных 

людей. Несмотря на тяжелое начало войны, на все недостатки в развитии сель-

ского хозяйства и перестройки промышленности на военный лад, жители Там-

бовской области всеми силами старались справиться со своей задачей в помощи 

фронту.  
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