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В статье рассматривается производственная дея
тельность промысловой кооперации Кубани, связан
ная с изготовлением продукции оборонного значения в 
годы Великой Отечественной войны. Отмечается при
оритетность этого направления в работе кооперации, 
обусловленная необходимостью организации всесто
ронней помощи Красной Армии. Обращается внимание 
на объективные трудности военного времени в произ
водственной деятельности кооперации: значительное 
сокращение объемов централизованного снабжения 
и финансирования, мобилизация на фронт большого 
количества квалифицированных кадров. Освещает
ся процесс перестройки работы кооперации на воен
ный лад, направленный на преимущественный выпуск 
продукции для нужд армии. Определяется основной 
ассортимент продукции оборонного значения, произ
водимой артелями и предприятиями промкооперации 
Краснодарского края: обмундирование, оснащение 
конных частей, изготовление деталей и военного обо
рудования. Приводятся сведения о производстве те
плой одежды для советских воинов в начальный период

войны. Анализируются основные факторы быстрого 
восстановления кооперативного производства после 
окончания оккупации Кубани, подчеркивается важность 
этой деятельности в условиях восстановления крупных 
предприятий. Рассматривается процесс наращива
ния в артелях промысловой кооперации производства 
продукции оборонного значения, приводятся сведения
о выпуске конкретных ее видов для армии и действую
щих в крае госпиталей. Обращается внимание на про
блемы нехватки материально-технических и кадровых 
ресурсов, мешающие выполнению возложенных на 
промысловую кооперацию Кубани правительственных 
заданий по выпуску продукции для фронта. Дается вы
сокая оценка результатам участия кооперации Кубани 
в производстве продукции оборонного значения, что 
позволило внести существенный вклад в оказание по
мощи фронту и достижение победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.
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PARTICIPATION OF KUBAN COOPERATION IN PRODUCING DEFENSIVE VALUE 
GOODS IN THE YEARS OF GREAT PATRIOTIC WAR

The article studies the production activity of produc
er cooperation in the Kuban connected with production of 
goods o f defensive value in days of the Great Patriotic War. 
The priority of this direction in cooperation work caused by 
need o f the organization of full assistance o f the Red Army 
is noted. The attention to objective difficulties o f wartime 
in production activity o f cooperation is paid: considerable 
reduction of volumes of the centralized supply and financ
ing, mobilization on the front o f a large number o f qualified 
personnel. The process of reorganizing cooperation work 
for military purposes directed to primary production for the 
needs of the army is covered. The main product range o f de
fensive value, the industrial cooperation of Krasnodar Krai 
made by artels and the enterprises is defined: regimentals, 
equipment of mounted regiments, production o f details and 
military equipment. Data on production o f warm clothes for 
the Soviet soldiers at the initial stage of war are provided.

Major factors of fast restoration of cooperative production 
after the end o f occupation of Kuban are analyzed, impor
tance o f this activity in the conditions of restoration o f large 
enterprises is emphasized. The process o f expanding in ar
tels the production o f defensive value is considered, data 
on production of certain goods for the army and hospitals 
operating in the region are provided. The attention to the 
problems of shortage o f material and personnel resources 
impeding the implementation o f the government tasks as
signed to producer cooperation o f Kuban on production for 
the front is paid. Appreciation is given to the results o f par
ticipation o f cooperation o f Kuban in production of defensive 
value goods that allowed to contribute significantly to the 
front and achievement o f the victory o f the Soviet people in 
the Great Patriotic War.
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В период Великой Отечественной войны про
изводство продукции оборонного значения явля
лось приоритетной задачей для всего народного 
хозяйства страны. В директиве СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) партийным и советским организациям

прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. под
черкивалась необходимость организации всесто
ронней помощи действующей армии и укрепле
нии тыла Красной Армии, подчинения интересам 
фронта всей жизни страны [11, с. 41-42].
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Наряду с крупными предприятиями в матери
альном обеспечении Красной Армии принимала 
участие и кооперация. Для кооперации это не 
было совершенно новым делом, так как до войны 
она также участвовала в выполнении оборонных 
заказов, изготавливая для нужд армии повозки, 
шанцевый инструмент, детали боеприпасов, са
нитарное оборудование, обмундирование и дру
гую продукцию. Однако, с началом войны -  это 
направление деятельности приобрело для коопе
ративных организаций первостепенное значение. 
Ведущую роль играла промысловая кооперация, 
в системе которой производственная деятель
ность была выражена сильнее, чем в системе по
требительской кооперации.

С началом войны развитие промысловой ко
операции осуществлялось в чрезвычайно слож
ных условиях. Это было связано со значитель
ным сокращением объемов централизованного 
снабжения и финансирования, мобилизацией на 
фронт большого количества квалифицированных 
кадров. Трудовые ресурсы Кубани, как и другие 
регионы страны, испытали на себе тяжелые по
следствия мобилизации. Так, с 23 июня по 31 де
кабря 1941 г было мобилизовано более 370 тыс. 
человек, а к июлю 1942 г. (до оккупации большей 
части Краснодарского края) на фронт ушло около 
600 тысяч кубанцев [10, с. 152]. Среди них были 
сотни квалифицированных артельщиков, на ме
сто которых приходили чаще всего женщины и 
молодежь, не имевшие опыта работы.

Главное внимание обращалось на жен работ
ников артелей, которые подлежали призыву на 
фронт. Активизация работы по привлечению жен 
работников кооперации в артельное производ
ство стала происходить с началом 1942 г., когда 
в обстановке максимального напряжения сил 
были приняты дополнительные меры по мобили
зации на фронт годных к военной службе мужчин. 
В свою очередь это вело к дальнейшему обо
стрению кадровой проблемы на предприятиях и в 
артелях. С целью ее ослабления Краснодарский 
краевой военкомат 22 января 1942 г. обратился в 
крайисполком и крайком вКп(б) с предложением 
обязать все учреждения и предприятия края под
готовить в течение 2-3 месяцев кадры из числа 
женщин и невоеннообязанных мужчин для заме
ны контингента военнообязанных [12, с. 193].

Благодаря принятым мерам, процесс умень
шения количества работающих в системе пром
кооперации кадров был приостановлен. Ослабле
нию кадровой проблемы также способствовало 
расширение использования труда надомников 
из числа женщин и инвалидов, которые выпол
няли задания артелей по производству опреде
ленных изделий или полуфабрикатов и получали 
вознаграждение в соответствии с действующими 
тарифами. Вместе с тем, сохранение дефицита 
рабочих кадров, низкая квалификация большин
ства пришедших в артели работников, а также 
высокий уровень текучести кадров препятство
вали выполнению напряженных планов военного 
времени.

Наряду с обострением указанных проблем, 
промысловой кооперации Кубани пришлось нести 
дополнительную нагрузку, связанную с необходи
мостью уменьшения общих потерь, которые по
несла система промкооперации СССР в первые 
месяцы войны. Большинство артелей промысло
вой кооперации, образованных на западе страны, 
так и не удалось эвакуировать. Это привело к не
сомненному падению общего объема продукции 
в 1942 г. по сравнению с 1940 г. [7, с. 141].

Следует учитывать и то обстоятельство, что 
промкооперация брала на себя основную от
ветственность в вопросах обеспечения армии 
и населения многими продуктами и изделиями 
в условиях значительных потерь, понесенных 
легкой и пищевой промышленностью. Особенно 
пострадала текстильная промышленность, кото
рая потеряла около 3 млн прядильных веретен и 
свыше 45 тыс. ткацких станков. Эвакуированные 
предприятия этих отраслей восстанавливались 
на новых местах сравнительно медленно, осо
бенно в первые месяцы войны, когда все усилия 
были направлены в первую очередь на разверты
вание производства на заводах вооружения. Из 
310 эвакуированных предприятий текстильной, 
трикотажной, обувной, кожевенной и других от
раслей легкой промышленности к концу 1941 г 
было восстановлено вместо 99 по плану лишь 
35. Многие из вновь восстановленных фабрик и 
заводов легкой индустрии были далеки от преж
него уровня производства. Крупнейшие трикотаж
ные фабрики Советского Союза -  «КИМ» и име
ни Клары Цеткин, -  дававшие в год 83 млн пар 
чулок, или 20 % всех чулочно-носочных изделий 
страны, после восстановления их в Ульяновске и 
Мелекессе производили вместе не более 6 млн. 
пар в год [16, с. 171-172].

В условиях постоянного сокращения своих 
производственных возможностей, система пром
кооперации, тем не менее, должна была обеспе
чить выполнение заданий центральных и мест
ных органов по выпуску продукции военного и 
гражданского назначения. Приоритетной задачей 
при этом становилось выполнение оборонных за
казов. В этом отношении промкооперация выпол
няла установку высших партийных и советских 
органов по перестройке всего хозяйства страны 
на военный лад. Как отмечают авторы фундамен
тального труда об истории Великой Отечествен
ной войны, «перезагрузка народного хозяйства 
СССР исходила из задачи максимального разви
тия военного производства с тем, чтобы увели
чить выпуск вооружения и военного снаряжения, 
в кратчайший срок добиться решающего пре
восходства над врагом в количестве и качестве 
военной техники и тем самым создать прочную 
экономическую основу победы над фашистской 
Германией и ее союзниками» [3, с. 61].

С первых дней войны большинство артелей 
и предприятий промкооперации Краснодарского 
края переключились на выпуск различных видов 
изделий для Красной Армии. В основном, ассор
тимент этих изделий соответствовал профилю 
промысловых союзов.
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Большое значение в деятельности артелей 
придавалось производству для воинов теплой 
одежды, наличие которой сыграло столь важную 
роль в последующих зимних военных кампаниях, 
в ходе которых Красная Армия осуществляла по
бедоносные наступательные операции. Уже 7 ав
густа 1941 г. наркомлегпром определил ряд задач 
по обеспечению воинов теплой одеждой. Предус
матривалось совместно с облпромсоюзами орга
низовать мелкие предприятия по выделке шубной 
овчины и пошиву шубных изделий по упрощенной 
методике. При этом наркомлегпром брал на себя 
снабжение сырьем, материалами и фурнитурой 
не только входящие в его систему предприятия, 
но и артели промкооперации [15, с. 32-33].

Реализация этих мер, наряду с напряженной 
работой коллективов артелей позволила выпол
нить поставленные перед промкооперацией зада
чи. К концу 1941 г. силами кооперативной и мест
ной промышленности Краснодарского края было 
изготовлено для воинов Красной Армии 7800 пар 
валенок, 42210 шапок-ушанок, 258932 шаровар, 
11956 кальсон, 222351 телогреек, 10231 рубах, 
48102 пары варежек и перчаток [17, л. 27].

С начала 1942 г. происходило дальнейшее 
увеличение выпуска оборонной продукции. В вы
ступлениях делегатов X пленума Краснодарско
го крайкома ВКП(б), состоявшегося 11 февраля
1942 г., отмечалось, что « ...У  нас не может быть 
теперь «мирных предприятий»; все до единого 
предприятия должны работать на оборону и ра
ботать лучше, чем до войны» [8, с. 54-55].

Выполнение этой задачи способствовало 
дальнейшему расширению количества участву
ющих в выпуске оборонной продукции предпри
ятий и артелей промкооперации, как и увеличе
нию объемов и ассортимента данной продукции. 
Контролировало выполнение правительственных 
заданий краевое бюро ВКП (б) через отчеты край
исполком и уполномоченного промкооперации. 
Частыми были плановые и внезапные проверки, 
осуществляемые партийными и другими инстан
циями.

Приоритетность выполнения военных зада
ний доказывают данные о результатах производ
ственной деятельности артелей промкооперации, 
где наилучшие показатели были по изготовлению 
продукции оборонного значения. Тем не менее, 
с начала 1942 г. под воздействием нарастающих 
трудностей военного времени стало происходить 
постоянное невыполнение правительственных 
заданий. Так, в первой декаде января практиче
ски все промсоюзы края не сумели выполнить 
возложенные на них плановые показатели. В том 
числе, это произошло и по тем производствам, 
где имелись достаточные запасы сырья [4, л. 18].

Еще одной мерой, направленной на увеличе
ние выпуска изделий оборонного значения явля
лись определенные отступления от действующих 
стандартов готовой продукции. Как отмечают 
Л. В. Печалова и Н. Д. Судавцов, «эта мера долж
на была привести к увеличению выпуска продук
ции для Красной Армии. В апреле 1942 г. Все
союзным комитетом стандартов при СНК СССР

были изменены государственные стандарты, 
допускающие отступления от нормативов 1940 г. 
Такое отступление отрицательно повлияло на 
качество производимой продукции, но это была 
вынужденная мера» [13, с. 57].

С помощью применения подобных мер, ис
пользования всей совокупности методов админи
стративно-командной системы, а также благодаря 
напряженному труду коллективов артелей и пред
приятий, промкооперация края в начальный пе
риод войны сумела перестроить свою работу на 
военный лад и обеспечить выполнение заданий 
оборонного значения, способствуя тем самым по
вышению боеспособности Красной Армии.

При приближении врага к границам Красно
дарского края большинство артелей и предпри
ятий промкооперации полностью переключи
лись на выпуск продукции оборонного значения. 
Выполнение военных заказов осуществлялось 
в условиях спешки и усиления психологической 
напряженности руководителей, и коллективов 
промсоюзов, что сказывалось на невыполнение 
установленных сроков и низком качестве выпу
скаемой продукции.

В период временной оккупации большей части 
Краснодарского края, в некоторых незанятых вра
гом районах Черноморского побережья действу
ющие там артели промкооперации продолжали 
работу по оказанию помощи воинским частям, 
ведущим в непосредственной близости тяжелые 
бои с немецко-фашистскими войсками.

Процесс восстановления кооперативного про
изводства после освобождения территории Крас
нодарского края проходил в два этапа. На первом 
этапе, который занял в основном февраль-март 
1943 г., возобновление деятельности артелей 
промысловой кооперации происходило, глав
ным образом, вследствие использования преи
муществ кооперативной организации и возмож
ностей быстрого ввода в действие мелких форм 
производства.

В связи с этим, сразу после освобождения от 
врага населенных пунктах большинство из арте
лей сразу же приступали к работе. Происходи
ло это как по инициативе местных органов, так 
и самих работников артелей. В этом отношении 
промкооперация Краснодарского края продемон
стрировала свои возможности быстрой адапта
ции к конкретным условиям хозяйственной дея
тельности, в том числе, отличающихся тяжелыми 
последствиями оккупации.

О характере восстановления деятельности 
кооперации на территории края свидетельствует 
передовая статья краевой газеты «Большевик». 
В дни освобождения Краснодара газета писала: 
«в Майкопе, Армавире, Кропоткине уже пущены в 
ход десятки кустарно-промысловых производств. 
Теперь очередь за остальными районами» [1].

Второй этап восстановления деятельности 
промысловой кооперации начался с конца марта 
1943 г., когда, по мере освобождения территории 
края, данный процесс стал принимать центра
лизованный и планомерный характер. С учетом 
больших масштабов ущерба, нанесенного окку-
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пантами хозяйству и населению Кубани, с одной 
стороны, и ограниченностью средств централи
зованного снабжения, с другой стороны, со всей 
остротой был поставлен вопрос о максимальном 
использовании местного природного сырья и от
ходов производства. «Война рождает известные 
трудности, особенно в области снабжения мате
риалами и сырьем, - отмечалось в газете «Боль
шевик», - поэтому на долю каждого руководителя 
промартели и предприятия местпрома падает 
большая ответственность за изыскание сырья и 
материалов на месте. В период войны нельзя за
гружать транспорт дальними перевозками, надо 
во всем обходиться местными ресурсами, изы
скивая недостающее у себя или в соседних райо
нах, широко используя заменители» [2].

Дальнейшие меры по восстановлению хо
зяйства Краснодарского края, в том числе пред
приятий и артелей промкооперации были связа
ны с реализацией постановления СНК СССР и 
ЦК в Кп (6) от 21 августа 1943 г. «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйств в районах, 
освобожденных от немецких оккупантов» [14, 
с.139-169]. В это время были увеличены объемы 
централизованного финансирования восстанови
тельных работ, были направлены дополнитель
ные материально-технические и людские сред
ства из регионов, не подвергшихся оккупации. 
Все это способствовало более динамичному вос
становлению и укреплению системы промкоопе
рации Кубани.

Благодаря принятию этих мер, к 1 января 1944 г 
на Кубани было восстановлено и вступило в 
строй 326 артелей [18, с. 133]. Примером быстро
го восстановления кооперативного производства 
является г. Краснодар. Там возообновиласт рабо
та артелей, которые используя местные ресурсы 
и сырье наладили выпуск продукции, необходи
мой армии [9, с. 618].

Используя все возможные средства и мест
ное сырье, артели промкооперации приступили 
к выполнению правительственных заданий по 
изготовлению обмундирования, обозно-хозяй
ственного имущества и других изделий. Благо
даря быстрому восстановлению деятельности 
артелей, производственный план по выпуску про
дукции оборонного значения по промкооперации 
Краснодарского края в 1943 г. был перевыполнен. 
Следует отметить, что успешная деятельность 
промкооперации Краснодарского края по ока
занию помощи фронту осуществлялась в русле 
процесса наращивания производства изделий 
оборонного значения в целом по стране.

В 1943 г промышленность РСФСР освоила 
массовое производство около 200 наименований 
новых изделий военной продукции, в том числе 
10 видов боеприпасов (противотанковые авиаци
онные бомбы, противотанковые ручные гранаты 
новой конструкции и др.), 30 изделий медико-са
нитарного имущества, свыше 100 изделий инже
нерно-технического вооружения, около 30 изделий 
по вещевому, обозно-хозяйственному имуществу 
и средствам противохимической защиты. Больше 
чем в 2 раза увеличился объем производства по

стирке, ремонту, химчистке теплого обмундирова
ния и перенасадке валенок [15, с. 111].

Еще одним направлением в оказании помо
щи фронту со стороны промкооперации края 
являлось изготовление различных изделий для 
развернутых в крае госпиталей. В этих целях в 
мае 1943 г. в артелях промкооперации было ор
ганизовано производство 3 тыс. металлических 
ложек, 1 тыс. жестяных кружек, 100 умывальни
ков, 100 железных кроватей, 300 плевательниц,
5 тыс. глиняных мисок и чашек, 100 столов [5, 
л. 26]. Благодаря быстрому восстановлению дея
тельности большинства предприятий и артелей, 
а также напряженной работе трудовых коллекти
вов, в 1943 г. промкооперация края сумела спра
виться с возложенными на нее правительствен
ными заданиями по производству продукции 
оборонного назначения.

В 1944 задания по выпуску оборонной продук
ции для прокооперации существенно возросли. 
При это ощущалась острая нехватка ресурсов, 
в том числе трудовых. В связи с этим, в тече
нии 1944 г. большинство предприятий и артелей 
промсоюзов Кубани не справлялось с полным 
объемом, возложенных на них правительствен
ных заданий и заказов военного командования.

В связи с отставанием артелей руководство 
промкооперации давало распоряжения председа
телям артелей о необходимости повысить произ
водительность в текущем месяце для перекрытия 
недовыполнения плана в прошлом. Приведенный 
пример показывает широкое распространение в 
восстановительный период принципов мобили
зационной экономики, в соответствии с которыми 
органы власти и хозяйственные организации рас
поряжались, имеющимися материально-техниче
скими и кадровыми резервами в зависимости от 
важности той или иной задачи. В этом отношении 
приоритетность выполнения заданий оборонного 
значения вызывала наибольшую мобилизацию 
усилий руководства и коллективов артелей пром
кооперации. Кроме переброски в отстающие ар
тели дополнительной рабочей силы туда также 
перераспределяли и часть, имеющихся у других 
артелей средств производства.

Несмотря на принимаемые меры, преодолеть 
допущенное отставание в выполнении плановых 
заданий к концу 1944 г. не удалось. По итогам ме
жобластного соцсоревнования по системе пром
кооперации за декабрь 1944 г. Краснодарский 
край выполнил план по валовой продукции на 
86,4 %. [6, л. 5]. В следующем году эта тенденция 
несоответствия результатов производственной 
деятельности плановым показателям продолжа
ла сохраняться.

Несмотря на это, произведенные промкоопе
рацией Краснодарского края объемы продукции 
позволили внести существенный вклад в ока
зание помощи фронту. Участие промысловых 
артелей и предприятий Кубани в производстве 
различных видов продукции оборонного значе
ния, укреплении материальной базы госпиталей 
свидетельствует о важной роли кооперации в до
стижении победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.
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