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Великая Отечественная война вызвала глубокие и разнообразные 

изменения в экономике страны в ее структуре, территориальном размещении, в 

составе рабочих и инженерно-технических кадров. Эти изменения являлись 

результатом всеобъемлющей перестройки народного хозяйства, подчинив ее 

деятельность требованиям фронта. Достойный вклад в борьбу за создание 

материально- технических условий с вторгшимся агрессоров внесли сибиряки-

красноярцы., чьим героическим трудом в тяжелейших условиях войны 

создавался мощный оборонный потенциал на востоке страны. 

Опыт первых недель-месяцев показал  нерациональность размещения 

основного  военно-промышленного потенциала в центральных и западных 

районах страны. В рамках военной доктрины восточные районы, в том числе и 

Красноярский край, рассматривались как материально-техническая база, 

ориентированные в основном на выпуск сырья для промышленности – уголь, 

металл, полезные ископаемые. На огромной территории Красноярского края 

накануне войны практически отсутствовало военное производство. В структуре 

промышленности преобладали пищевая (30.1%), лесозаготовительная и 

деревообрабатывающая (25.5%). На долю металлообработки приходилось всего  
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19.2% общего объема производства. Военная продукция в небольших объемах 

производилась только на одном предприятии – Красноярском заводе 

горнорудного машиностроения, который кроме основной продукции начиная с 

1936 г.  изготовлял фугасно-авиационные бомбы (ФАБ-100,250,500 кг.), а с 1940 

г. освоил заказы Военно-морского флота (мины КБ-3, противолодочные тралы 

ПЛТ). Правда, постановлением СНК СССР от 6 июня 1941 г. в Красноярске 

намечалось строительство  завода нитроглицериновых порохов
1
. Реально 

приступили к строительству только после начала войны. 

Таким образом, в геополитической стратегии развитию обороной 

промышленности в Красноярском крае, как и в большинстве регионов Сибири, 

не отводилось приоритетной роли.  Слабое развитие оборонного потенциала в 

крае обуславливало неразвитой промышленно-производственной 

инфраструктуры, что требовало огромных материальных, финансовых и 

людских затрат, которых у государства не было.  Главной же причиной являлось 

то, что советская военно-политическая доктрина в предвоенные годы не 

допускала возможность глубокого отступления в тыл и захвата противником 

созданного в европейской части оборонного потенциала, мощностей которого 

вполне хватало для обеспечения воюющей армии всем необходимым. 

Создавать оборонную промышленность приходилось в тяжелейших 

условиях военного времени, прежде всего, за счет оборудования 

эвакуированных предприятий, часть из которых относилась к оборонным 

отраслям промышленности. В течение осени-зимы 1941-1942 гг. на 

красноярскую землю прибыло оборудование свыше 43 промышленных 

предприятий, в том числе  11 заводов относилось к оборонным наркоматам. На 

базе эвакуированного оборудования в Красноярске стало действовать 5 военных 

заводов вооружения (№4 НКВ), боеприпасов (№580 НКБ), 

авиапромышленности (№477НКАП), минометного вооружения (№703 НКМВ), 

электротехнической промышленности (№327  НКЭП).   

На выпуск оборонной продукции были переориентированы практически 
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все промышленные предприятия гражданских отраслей промышленности 

союзного и республиканского подчинения, подавляющее большинство местной 

промышленности и кооперативов. Уже к концу 1942 г. в красноярском крае 80% 

промпредприятий и 50% артелей перешли на выполнение заказов фронта. Это 

позволило увеличить объемы производства военной продукции в Красноярском 

крае в 1.8 раза.  Однако в целом большинство предприятий занятых  военным 

производством не справлялось с заданиями. В крае только 4 завода из 11 

выполнили годовой план
2
. Хотя плановые задания большинство предприятий не 

выполнило, к концу 1942 г. главные трудности, связанные с организацией 

военного производства, были преодолены. В крае было создано быстро 

растущее военное производство, способное превратить его в один из крупных 

арсеналов страны.    

Пережив сложный период становления военного производства, оборонная 

промышленность Красноярского края стала наращивать объемы выпуска 

военной продукции и в целом успешно решала поставленные перед ней задачи. 

Выпуск оборонной продукции в крае в 1944 г. вырос почти до 911.8 млн. руб. по 

сравнению с 683.1 млн. руб. в 1942 г
3
. 

К концу 1944 г. промышленность Красноярского края выросла в 2.8 раза. 

В общем объѐме производства 83,7% составляла продукция оборонного 

значения. Выпуск боеприпасов только за один только 1943 г. вырос на 120%, а 

зенитных пушек 61-К 0и 70-К на 70%.
4 
   

Конечно, по объемам выпуска военной продукции Красноярский край 

значительно уступал другим регионам Сибири и, прежде всего Новосибирской 

области, где был сконцентрирован основной  оборонный потенциал, 

эвакуированный в Сибирь. Особенность военной промышленности края 

заключалась в том, что здесь выпускался ряд видов вооружения и военной 

техники, которые ни в каком другом регионе страны не производились.  Так, 

заво№4 НКВ являлся «монополистом» в производстве наиболее эффективного 

оружия противовоздушной обороны наземного базирования – зенитных пушек 



Вестник Восточно-Сибирской открытой академии 

 

61-К и 70-К. Он был единственным оборонным предприятиям, выпускавшим 

противолодочные тралы для ВМФ.  Другой военный завод№477 НКАП сумел 

наладить выпуск  гидросамолетов БЕ-4, выпустив за годы войны около 60 

единиц. На этом небольшом заводике была построена летающая лодка ЛЛ-143, 

не уступавшая по своим боевым качествам знаменитой американской 

«Каталине». Уникальные образцы средств радиосвязи разрабатывали и 

внедряли в производство на небольшом радиозаводе №327. 

Со второй половины 1944 г. объемы военного производства стали 

постепенно снижаться. Началась реэвакуация части прибывших на 

красноярскую землю предприятий и людей. Так, выпуск автоматических 

зенитных пушек на заводе№4 НКВ 61-К снизился  с 500 штук в месяц до 100 

штук. Резко снизились потребности в авиабомбах и минометах. Больше 

времени и сил стало уделяться освоению новых образцов вооружения – 

зенитных установок В-11 и В-47, 100 мм артиллерийских установок Б-24 и Б-

34. Значительно возросли заказы на гражданскую продукцию. За годы войны 

артиллерийский завод №4 НКВ им. К. Е. Ворошилова стал одним из самых 

крупных в стране.  Фронт получил свыше 18 тыс. зенитных пушек 61-К и 70-К ( 

морской вариант), 220 тыс. авиабомб разного калибра, более 5 тыс. 120 мм 

минометов, более 3.5 тыс. морских мин и др. В послевоенные годы он стал 

основой для развертывания на красноярской земле ракетно-ядерного оружия и 

ракетно-космической техники.       

 Невзирая на достигнутые успехи, следует признать, что за годы войны на 

Красноярской земле не удалось создать слаженный оборонно-хозяйственный 

комплекс. Затратная по своей сути военная экономика оказалась недостаточно 

эффективной, а рост объемов производства шел главным образом за счет 

введения в строй новых производственных мощностей и привлечения 

огромного количества рабочей силы, в подавляющем большинстве мало 

квалицированной. В то же время существовали и довольно широко 

применялись факторы интенсификации труда, нередко неизвестных в мировой 
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практике технологических методов, методов механизации трудоемких 

процессов, модернизации имеющегося оборудования.  

Опираясь на самоотдачу и самопожертвование, терпимость и 

неприхотливость тружеников тыла, преодолевая объективные трудности, 

ошибки и просчеты, удалось решить главную проблему – создать в крае 

оборонную промышленность. Создание оборонной промышленности в годы 

войны существенно изменила  экономическую географию края. По существу 

регион переживал вторую индустриализацию, а сдвиги в структуре 

промышленного производства стали важным условием форсированного 

развития края в послевоенный период.    
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