
в  1930-е годы выпуск одежды налаживается и в других городах стра
ны. На примере города Куйбышева можно сделать вывод, что создаются 
не только швейные фабрики, как «Красная Звезда», но и целые сырьевые 
тресты, одним из таких был кожевенный. По данным из архива видно, 
что в 20-е годы в лучшем случае выполнялась половина плана по произ
водству кожаной продукции, однако к 1930-м план уже выполнялся, что 
свидетельствует о налаживании производства на периферии [5, л. 34-41].

Подъем швейной промышленности в 30-е годы связан с улучшением 
оборудования на производствах, которое в основном было импортным, 
наличие специалистов и отлаженной системой, преодолением многих про
блем, связанных с условиями труда [6, с. 164-167].

Таким образом, можно сделать вывод, что швейная промышленность 
20-30-х гг. XX века лишь начинает свое развитие, которое происходило 
«с нуля», так как в дореволюционный период практически не было со
здано предпосылок для развития отрасли.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА СЕЛА САБАКАЕВО 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В предвоенные годы количество крестьянских хозяйств в селе Сабака- 
ево, объединенных в колхозы «Согласие», «Вперед к социализму» (впос
ледствии «Рассвет») и «Алга» б^гло уже больше 100. Колхозы вели разно
стороннюю деятельность. В основе ее лежало зерноводство, и частично
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овощеводство (тепличное хозяйство), птицеводство, животноводство, ов
цеводство и свиноводство. с  началом Великой Отечественной войны на 
фронт из села Сабакаево ушло более 300 человек. Оставшиеся в селе 
женщины, старики и дети вынесли на своих плечах все тяготы военного 
времени. Перед ними встали задачи: помощь в снабжении армии, под
держка стабильности урожаев, обеспечение поставки сельскохозяйствен
ной продукции и теплых вещей на нужды фронта и другими необходи
мыми продовольственными и сырьевыми ресурсами.

Работники колхоза «Алга», несмотря на все трудности, усталость и 
недоедание, выполняли план поставок на фронт: производили и постав
ляли хлеб, картофель и другие овощи, продукты животноводства, причем 
не меньше чем в мирное время. Подростки 13—14 лет, трудившиеся на 
плугах ежедневно пахали до 14 га земли и выполняли дневную норму на 
110-120%.

В первые же дни войны большая часть тракторов из МТС были мо
билизованы на фронт, а их водители ушли на фронт. Во время войны 
существовало освобождение от призыва на военную службу. И во многом 
количество освобожденных зависело от значимости населенного пункта. 
Так, в Москве бронь имели свыше 40 % мужчин призывного возраста, 
а в деревне этот показатель не превышал и 5%.

В Сабакаево только четверо мужчин-трактористов получили бронь от 
фронта: Зарифуллин А., Мидаров А., Валиуллин Ш., Сингатуллов С. П о
этому колхозницам, которые до этого ухаживали за овцами и ягнятами, 
пришлось окончить краткосрочные курсы механизаторов при Мелекес- 
ской МТС. При уборке урожая на тракторах, комбайнах, на молотилках 
работали в основном женщины, а так же старики. Подростки с 12 лет 
работали на зерновом току. З. Валиуллина и Н. Имангуллова работали на 
гусеничных тракторах ЧТЗ. З. Сайфуллина, М. Туктарова, Н. Гайнетди- 
нова и другие работали на колесных машинах [1, с. 4]. При работе в 
полях, девушки собирали прошлогодний картофель, недозревшие коло
сья ржи, из которых делали кашицу.

Машины работали ненадежно. Запасные запчасти не поставлялись. 
Горючее топливо использовали второсортное. Ремонтировать сельскохо
зяйственные машины, с помощью нескольких мужчин, приходилось тоже 
женщинам. Завести мощные ЧТЗ было очень трудно даже опытным ме
ханизатором, что говорить о силе женщин. Обычно мужчины заводили 
ЧТЗ с помощью рукоятки утром и женщины не глушили мотор целый 
день. Не обошлось и без жертв, под колесами трактора погибла молодая 
девушка 17 лет Имангуллова Минжиан.

В первые месяцы войны армией вермахта были захвачены крупные 
сельскохозяйственные районы страны, что негативно повлияло на аграр
ный сектор экономики. В условиях плохого снабжения армии и тыла 
колхозам было необходимо перестроиться на военный лад. По инициати
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ве председателя колхоза «Алга» Азбуханова Н. и работников был введен 
военный распорядок. К осени 1941 года в колхозе оборудовали два поле
вых стана с жилыми домиками, банями и столовыми, так как работники 
колхоза и их руководители б^гли заняты в полях круглосуточно. Работать 
начинали с 5 утра до темноты, но молотьба снопов производилась и н о
чью под освещением фонарями ^^етучая мышь» и светом фар тракторов 
«Универсал» [1, с. 4]. За качественную работу и выполнение норм кол
хозникам дополнительно выдавали хлеб.

Во время войны число принимавших участие в колхозных работах, то 
есть трудоспособных мужчин, женщин и подростков 12—16 лет сокраща
ется. В колхозе «Вперед к социализму» их уменьшилось на 23% [2, оп. 1. 
д. 8. л. 16,17]. В списках колхозников стали преобладать женские фами
лии [2, оп. 1. д. 11. л. 6].

Происходил и спадв животноводстве.Численность скота стала возрас
тать только в послевоенное время. В 1941 году же количество крупного 
рогатого скота уменьшилось на 39% [2, оп. 1. д. 10. л. 11, 12, 13]. Рабочих 
лошадей тоже не хватало. Часть лошадей забрали на фронт. На боронова
ние земли выводились коровы [2, оп. 1. д. 13. л. 21].

В мае 1939 года для поддержания трудовой дисциплины вышло поста
новление ЦК ВКП(б) и СНК об обязательном минимуме трудодней для 
колхозников — 100,80, 60 дней в год. В феврале 1942 года они были уве
личены в полтора раза и началираспространяться на подростков. Уста
навливался минимум для подростков от 12 до 16 лет — не менее 50 трудо
дней в год. Если же трудодни не были выработаны, то колхозник мог 
быть исключен из колхоза, лишался приусадебного участка, привлекался 
к судебной ответственности и наказывался исправительными работами в 
колхозе. В 1943 году в колхозе «Вперед к социализму» 25 женщин не 
выработали трудодни. Дело пятерых, не выработавших не по уважитель
ной причине: Пузранковой В.Д, Сорокиной Е.В., Сорокиной Е.П., Куз
нецовой, Фильцевой Н.Н. б^гли отданы в суд [2, оп. 1. д. 12. л. 9].

В колхозах «Согласие» и «Вперед к социализму» наблюдалась тенден
ция постоянного смена руководства, что негативно влияло на их работу.

Нельзя переоценить вклад людей, трудившихся в сельском хозяйстве 
во время Великой Отечественной войны. Единство фронта и тыла стало 
залогом успешного ведение боевых действий против немецких захват
чиков.
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