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Аннотация. В публикации выявляются и анализируются основные направления деятельности Алтайского мясопро-
мышленного треста в годы Великой Отечественной войны. На основе архивных документов и опубликованных ма-
териалов рассматриваются особенности работы треста в военных условиях. Автор приходит к выводу, что мясная 
отрасль региона внесла существенный вклад в обеспечение продовольствием фронта и тыла, адаптируя выпуск про-
дукции к условиям военного времени. Кроме мясной продукции Алтайский трест в военные годы освоил производ-
ство лечебных препаратов, товаров широкого потребления, предметов одежды. 
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Abstract. The paper identifies and analyzes the main areas of activity of the Altai Meat Production Trust during the Great 
Patriotic War. Using the archival documents and published materials, the author discusses the distinctive characteristics 
of the trust’s performance under war conditions. The conclusion is that the region’s meat industry made a significant 
contribution to the food supply of both the war and home fronts by adapting the production to the wartime conditions. 
Apart from meat products, the war years saw the Altai Trust launching the production of medicinal products, consumer 
goods, and clothing items. 
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опыт работы экономики СССР в условиях во-
йны [1]. Другим фундаментальным трудом ста-
ла «История Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза 1941–1945» в 6 томах, изданная 
в 1960–1965 гг., где помимо детального описания 
хода военных действий рассматривается крайне 
тяжелое положение сельского хозяйства и анали-
зируется ухудшение материально-технического 
обеспечения колхозов и совхозов, которые в чис-
ле прочих были поставщиками пищевых предпри-
ятий в регионах [2]. К 70-летию Великой Победы 
в 2014 г. был создан 12-томный труд «Великая От-
ечественная война 1941–1945 годов». Седьмой том 
«Экономика и оружие войны» полностью посвя-
щен советской социалистической экономике [3].

Среди работ, уделяющих внимание развитию 
пищевой промышленности, можно отметить ра-
боту Я. Е. Чадаева «Экономика СССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», где 

Изучение истории Великой Отечественной 
войны, различных ее аспектов, несмотря на се-
рьезную активизацию историков по ее изучению, 
остается актуальной научной задачей. К числу 
важных и недостаточно исследованных тем оста-
ется деятельность пищевой промышленности 
в  годы войны и ее вклад в обеспечение продо-
вольствием фронта и тыла. Именно ценой вели-
чайшего напряжения воли, сил, благодаря героиз-
му на фронте и в тылу была достигнута Победа 
и роль пищевой промышленности в этом трудно 
переоценить.

Среди общих работ послевоенного периода, 
посвященных изучению экономики тыла в годы 
войны, в послевоенный период превалировали 
работы экономистов. Среди них можно выделить 
работу Н. А. Вознесенского, председателя Госпла-
на СССР, «Военная экономика СССР в период 
 Отечественной войны», где впервые обобщался 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Отечественная история



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

45ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  Отечественная история

показан процесс перестройки народного хозяйства 
на военный лад [4]. В работе «Советская экономика 
в период Отечественной войны (1941–1945 гг.)» под 
редакцией д-ра экон. наук И. А. Гладкова в отдель-
ной главе рассматривается состояние пищевой 
промышленности в военные годы, характеризу-
ются причины ее кризиса [5].

В работах регионального уровня тема функ-
ционирования пищевой промышленности в годы 
Отечественной войны рассматривалась либо 
в довоенном отрезке времени, либо в разрезе по-
слевоенного восстановления [6; 7]. Военный пе-
риод работы преимущественно ограничивается 
газетным обзором деятельности отдельных пред-
приятий.

Целью работы является рассмотрение деятель-
ности Алтайского мясопромышленного треста 
в условиях военного времени (1941–1945 гг.). 

Методологической основой исследования 
выступают конкретно-исторический и систем-
но-структурный подходы к анализу рассматри-
ваемых вопросов. Для реализации задач исследо-
вания использовался историко-хронологический 
метод, позволивший характеризовать деятель-
ность мясного треста в определенные годы изуча-
емого периода.

Научная новизна статьи заключается в том, что 
впервые на основе неопубликованных архивных 
документов рассматривается деятельность пище-
вой промышленности Алтайского края в годы Ве-
ликой Отечественной войны на примере мясной 
отрасли. 

Исследование базируется на широком спек-
тре репрезентативных исторических источников, 
включающих ранее неопубликованные источни-
ки, в том числе из Государственного архива Ал-
тайского края (ГААК).

Пищевая промышленность Алтайского края 
в довоенный период приобрела общесоюзное зна-
чение. Среди других отраслей промышленности 
она занимала ведущее место, на ее долю приходи-
лось 41,8 % всей валовой промышленной продук-
ции края [8]. 

Алтайский край являлся крупнейшим в стра-
не производителем мяса. Мясная отрасль давала 
24,2 % валовой продукции пищевой промышлен-
ности края и занимала второе место после муко-
мольно-крупяной отрасли, которая давала 31  % 
[9, с. 57]. 

С началом Великой Отечественной войны 
пищевая промышленность в целом и мясная от-
расль в частности испытали настоящий кризис, 

который был вызван целым комплексом причин. 
Это и недостаток рабочей силы, вызванный мо-
билизацией, и ослабление внимания к материаль-
но-технической базе предприятий, недостаточное 
обеспечение предприятий сырьем, связанное с 
изменением структуры посевов, недостатком се-
мян, техники, кадров и т. д.

Ситуация также осложнялась тем, что в пер-
вые военные годы многие предприятия мясной 
промышленности страны оказались в зоне окку-
пации. Поэтому на оставшиеся в тылу мясоком-
бинаты ложилась задача увеличить выработку 
мясных изделий. 

Алтайский краевой мясопромышленный 
трест был создан постановлением Оргкомитета 
ВЦИК по Алтайскому краю от 11 ноября 1937 г. 
В ведение треста были переданы мясокомбинаты, 
откормочные совхозы и убойные пункты края. До 
1940 г. трест был подчинен Главному управлению 
мясной промышленности Наркомата пищевой 
промышленности РСФСР, с 1940 г. по 1946  г.  – 
Наркомату мясомолочной промышленности 
РСФСР [10].

В объяснительной записке к годовому отчету 
1941 г. Алтайского краевого мясопромышленно-
го треста отмечалось, что работа предприятий 
в 1941  г. сильно отличалась от предыдущих лет. 
Великая Отечественная война вызвала необходи-
мость изменить систему заготовки скота и пере-
строить работу всего треста в целом, адаптиро-
ваться к условиям военного времени [11, л. 2].

На начало войны в состав Алтайского мясо-
промтреста «Росглавмясо» входили 8 мясокомби-
натов и 1 кормосовхоз. Предприятия были распо-
ложены в Барнауле, Алейске, Рубцовске, Карасуке, 
Славгороде, Камне, Ойро-Туре, Алтайске. В не-
посредственном подчинении мясокомбинатов 
находилось 22 убойных пункта, расположенных 
на значительном расстоянии от линии железной 
дороги. Все мясокомбинаты за исключением Бар-
наульского представляли собой салганные бойни. 
Барнаульский мясокомбинат был наиболее техно-
логически оборудован. Он имел железнодорож-
ный подъездной путь, деревянный аммиачный 
холодильник емкостью 200 тонн и производ-
ственные цеха: колбасный, производящий 6 тонн 
в сутки, мясожировой и пирожковый.

Решение Совнаркома СССР о запрещении 
авансовой сдачи скота, а также перенесение пла-
нов сдачи скота с 1941 г. на 1942 г. по системе 
 совхозов Алтайского края вынудило трест из-за 
недостатка сырья резко сократить объем работы 
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предприятий, что привело к выполнению плана 
по выработке мяса всего на 54,2 %. 

Также к причинам невыполнения плана пер-
вого военного года можно отнести неурожай 
1940 года, повлекший за собой отсутствие кормов 
на базах мясокомбинатов весной 1941 г., вызвав 
значительные потери живого веса, упитанности 
и падеж скота. Также в связи с мобилизационны-
ми мероприятиями в течение 1941 г. руководство 
треста менялось три раза, что в свою очередь не 
могло не сказаться на работе предприятий. Почти 
полностью из-за призывов в ряды РККА смени-
лось руководство всех мясокомбинатов, дирек-
тора, зав. производством и главные бухгалтеры, 
что отражалось на текущей работе предприятий 
и различных отчетностях.

Из заключения по годовому отчету за 1941 г. 
следует, что Алтайский краевой мясопромыш-
ленный трест годовой план по выпуску валовой 
продукции, установленный в сумме 20  500 ру-
блей, выполнил в объеме 12 726 руб., что состав-
ляло 62,1 % плана. По отношению к 1940 г. объем 
производства треста в 1941 г. снизился на 50,9 % 
[11, л. 3]. 

Основными причинами невыполнения плана, 
по мнению руководства треста, стали: недоста-
точное снабжение треста скотосырьем; неболь-
шое производство трестом товаров широкого по-
требления и недостаточно полное использование 
поступившего скотосырья.

Анализируя выполнение плана в разрезе произ-
водства продукции, можно отметить, что наиболь-
шее падение производства коснулось прежде всего 
выработки мяса, по выработке колбас и изделий из 
субпродуктов увеличения удельного веса стойких 
сортов колбас в 1941 г. также не произошло [11, л. 5]. 

Даже в трудных условиях войны продолжалась 
механизация производства. Основным меропри-
ятием по малой механизации, проведенным тре-
стом в 1941 г., являлась реконструкция двух рель-
совых подвесных установок на однорельсовые в 
отделениях первичной обработки Барнаульского 
и Каменского мясокомбинатов. Но работы по ра-
ционализации в 1941 г. были приостановлены.

Вместе с тем средняя заработная плата в 1941 г. 
в тресте была выше плановых показателей по всем 
категориям, за исключением рабочих (табл. 1)  [11, 
л. 11]. 

Таблица 1 
Средняя заработная плата на предприятиях Алтайского мясопромышленного треста (в руб.)

Категории работников Факт за 1940 г. План на 1941 г. Факт за 1941 г.

Рабочие 2 786 2 850 2 782

ИТР 6 208 6 306 6 602

Служащие 3 938 4 100 4 231

МОП 1 902 1 920 1 990

Ученики 1 069 1 200 1 495

Непромышленные рабочие 2 473 700 2 699

В 1942 г. в мясопромышленном тресте про-
изошли изменения, которые значительно улуч-
шили мощности мясокомбинатов и расширили 
их производственные возможности. В частности, 
были пущены новые цеха, установлено новое обо-
рудование. 

Анализируя данные выполнения годового плана 
по первичной переработке мяса 1942 г., можно от-
метить, что валовая продукция треста в неизмен-
ных ценах 1926–1927 гг. при плане 23 300 руб. соста-
вила 23 409 руб. Таким образом, план был выполнен 
на 100,7 %. По отношению к 1941 г. стоимость вало-
вой продукции выросла на 84,3 %. Невыполнение 
производственной программы по выработке мяса 
(87 %) произошло из-за необеспечения мясокомби-
натов централизованным и давальческим сырьем 

[12, л. 11]. По отношению к годовой потребности 
скотосырья поступило только 83 %. 

План производства колбасных изделий 1942 г., 
за исключением вареных сортов колбас, был пере-
выполнен по всем группам ассортимента. Особое 
внимание было обращено на выработку стойких 
сортов колбасных изделий, что предопредели-
ло выполнение плана по выработке полукопче-
ных колбас на 124 %, твердокопченых на 274,8 %, 
копченостей на 141,6 % [12, л. 16]. Такие колбасы 
дольше и лучше хранились и перевозились, что 
было важным в условиях военного времени при 
острой нехватке транспорта и отсутствия доста-
точных мест для хранения.

По всем без исключения показателям продук-
ция в натуральном выражении значительно воз-

Бондаренко С. И. Алтайский мясопромышленный трест в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)...
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росла по сравнению с 1941 г. Было освоено произ-
водство новых видов продукции, к числу которых 
относился комбижир, бульон, шубные овчины, 
гематоген и другие продукты и изделия [12, л. 12]. 
Производственная программа по выработке хо-
зяйственного мыла была выполнена на 124,6 %, 
было выработано 128,4 тонны [12, л. 17]. 

В 1942 г. предприятия треста впервые начали 
вырабатывать меховые овчины, которых было 
изготовлено 7  655 штук. Также в 1942 г. было 
выработано гребешков 10  500 штук, пуговиц – 
493,5  тыс. штук, меховых жилетов – 62 штуки, 
рукавиц  – 522 пары, меховой обуви – 123 пары, 
ушивальников – 4 тыс. метров. Впервые была ор-
ганизована выработка гематогена. При плане в 
2  500 штук фактически было выработано 3  651 
или 146 %. В 4 квартале было освоено производ-
ство медицинского препарата аварина [13, л. 14]. 

В 1942 г. Алтайский мясопромтрест добился 
значительных успехов в области экономного рас-
ходования труда и повышения производительно-
сти. Выработка на 1 рабочего составила 43 752 руб. 
при плане 39 492 руб. В целом экономия фондов 
зарплаты составила 612,3 тыс. руб. [12, л. 19]. 

Основные причины, которые позволили тре-
сту закончить хозяйственный год с хорошими 
результатами, в том числе по экономии фондов 
зарплаты, заключались в том, что в 1942 г. на всех 
станционных мясокомбинатах треста были соз-
даны условия двухсменной работы и произошло 
уплотнение рабочего дня. В частности, Рубцов-
ский, Алейский, Славгородский, Карасукский 
мясокомбинаты были электрифицированы, все 
производственные цеха освещались. В предвоен-
ные годы предприятия Алтайского треста могли 
уплотненно работать только при дневном све-
те, который в осенне-зимнее время не превышал 
5–7 часов. В связи с проведенными мероприятия-
ми среднее выполнение норм выработки состави-
ло 122,5 % [12, л. 20].

Особенностью работы треста в 1942 г. являл-
ся значительный рост удельного веса женского 
труда. Всего работающих женщин было 73,2 % 
(607  человек) при общей численности рабочих 
834 человека. Для сравнения – в 1941 г. женщин, 
работающих на производстве треста, насчитыва-
лось 294.

Другой особенностью треста в 1942 г. явля-
лось укрепление трудовой дисциплины на пред-
приятиях. По всем предприятиям треста за год 
имелось всего 26 случаев нарушения трудовой 
дисциплины, из них 12 прогулов. Предприятия 

Алтайского Мясопромтреста являлись активны-
ми участниками Всесоюзного социалистического 
соревнования. В 1942 г. Барнаульский мясоком-
бинат трижды был премирован жюри ВЦСПС и 
Наркоммясомолпрома за работу в сентябре, ок-
тябре, ноябре. Славгородский комбинат дважды 
был премирован за работу в ноябре и декабре, а за 
октябрь приказом Наркома работа этого мясо-
комбината была признана хорошей. Рубцовский 
и Алейский мясокомбинаты получили премии за 
декабрь [12, л. 21]. 

Значимой проблемой деятельности предпри-
ятий треста являлся кадровый голод. В довоен-
ные годы в период массовой переработки скота 
в Алтайский край из других областей завозилось 
свыше 100 человек квалифицированных рабочих, 
преимущественно бойцов и кишечников. Таким 
образом решался кадровый вопрос. В связи с во-
енным временем рассчитывать на привлечение 
рабочей силы со стороны не представлялось воз-
можным, поэтому в тресте возникла необходи-
мость подготовки собственных кадров. В тресте 
были организованы краткосрочные курсы. Всего 
в 1942 г. было обучено 316 человек [12, л. 22]. 

Из объяснительной записки к годовому отчету 
за 1943 г. Алтайского мясопромтреста следует, что 
производственная программа в 1943 г. по главней-
шему виду продукции, мясу, была выполнена на 
101 %, по колбасным изделиям – на 122 % [13, л. 1]. 
План в неизменных ценах 1926–1927 гг. был вы-
полнен на 104 % [13, л. 7] 

Впервые на комбинатах Алтайского края в 1943 г. 
начал выпускаться сушеный картофель, план по 
выработке которого был выполнен на 115 %.

Невыполнение планов по выработке пирожков 
объяснялось отсутствием выделяемых фондов на 
муку и субпродукты для фарша, по белково-рас-
тительным котлетам и бульону – жесткими пра-
вилами реализации этой продукции, что не дава-
ло возможности из-за отсутствия холодильников 
вырабатывать ее в весенне-летний период.

В 1943 г. предприятия треста приступили 
к сбору эндокринного сырья. Однако в связи с не-
достатком рабочей силы в 4 квартале этому участ-
ку работы не было уделено должного внимания. 
В 1944 г. положение по сборке эндокринного сырья 
предполагалось исправить. Сбор желез характе-
ризовался следующими цифрами: поджелудочная 
железа – 17,2 % от плана; надпочечники – 5,5 %; 
яичники – 6,6 %; семенники – 4,65 % [13, л. 8].

Помимо предусмотренного планом техширпо-
треба трестом были освоены новые виды изделий: 
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свистки, мундштуки, кисеты, крючки, пепельни-
цы из копыт КРС, носки шерстяные, муфты.

В 1943 г. предприятия Алтайского мясопромыш-
ленного треста продолжили выпускать лечебные 
препараты. Но выполнить план в полном объеме 
не удалось. Необеспеченность выпуска спермина и 
гепантокрина, а также невыполнение плана по ова-
рину объяснялось тем, что в связи с ограничением 
выделяемых фондов на спирт краевые организации 
требовали в первую очередь выработки гематогена, 
который реализовывался для нужд госпиталей. 

В отчете внимание главка обращалось на то, 
что оборудованного цеха лечпрепаратов, отве-
чающего санитарно-техническим требованиям и 
позволявшего бы расширить ассортимент с уве-
личением количества выпускаемых лечпрепара-
тов, мясотрест не имел. Указывалось, что нет ни 
одного помещения на Барнаульском мясокомби-
нате, которое можно было бы приспособить для 
этих целей. В 1943 г. холодильник имелся только 
при Барнаульском мясокомбинате. Его емкость 
использовалась в полном объеме [13, л. 15]. 

По сравнению с 1941 и 1942 гг. работа по со-
держанию скота на базах мясокомбинатов была 
значительно улучшена. Если в 1940 г. потери жи-
вого веса по всем видам скота составляли 153,9 т, 
в 1941 г. – 116,9 т, в 1942 г. – 102 т, то в 1943 г. был 
полностью ликвидирован провес по КРС и сви-
ньям, имелся привес по КРС – 15 т, по свиньям – 
9 т. План сдачи животноводческой продукции 
в 1943 г. был выполнен по молоку на 140,7 %, по 
мясу и шерсти – на 100 % [13, л. 3].

Значительный удельный вес в общей рабо-
те треста занимало сельское хозяйство. Каждый 
мясокомбинат имел довольно большие посевные 
площади. Здесь можно выделить Славгородский 
мясокомбинат, где в 1943 г. было засеяно 626 га. 

Несмотря на трудности по сдаче зерна госу-
дарству, все хозяйства треста в 1943 г. задания 
выполнили досрочно [13, л. 6]. В целом по тресту 
план хлебосдачи был выполнен на 110,4 %. Сдано 
зерна государству 3 853 ц при плане 3 490 ц.

За работу 1943 г. Союзнаркоммясомолпром 
наградил знаком отличника соцсоревнования и 
похвальными грамотами 14 работников треста. 
Правительственной наградой за трудовое отли-
чие была награждена стахановка Барнаульского 
мясокомбината кишечница А. Г.  Лапина, выпол-
нявшая двойную норму плана [13, л. 22].

В 1943 г. мясопромышленный трест продолжал 
испытывать недостаток квалифицированных ка-
дров. Для решения проблемы в 1943 г. при Барнауль-

ском мясокомбинате была создана школа ФЗУ [13, 
л. 23]. В 1943 г. в школу было зачислено 60 человек. 
Несмотря на трудности (отсутствие помещения об-
щежития, учебных принадлежностей, спецодежды 
и спецобуви), школа ФЗУ проводила свою работу 
весьма успешно и добилась премии по Всесоюз-
ному социалистическому соревнованию. Наряду 
с подготовкой кадров в школе ФЗУ проводилось 
производственное обучение массовым профессиям 
при каждом мясокомбинате отдельно. Всего за 1943 
год было подготовлено 229 человек, что составляло 
72 % выполнения годового плана обучения.

Годовой отчет Алтайского мясопромтеста за 
1944 г. нами не обнаружен, однако в отчете 1945 г. 
имеются сведения фактического выполнения пла-
на производственной программы по основным 
группам изделий за 1944 г., что позволило просле-
дить общую динамику производства продукции в 
военные годы.

Для обеспечения выполнения годового про-
изводства в 1945 г. была расширена сеть мясопе-
рерабатывающих предприятий Алтайского мясо-
промышленного треста: кроме 7 мясокомбинатов 
(Барнаульский, Славгородский, Алейский, Камен-
ский, Ойрот-Туринский, Алтайский) были откры-
ты сезонные пристанционные убойные пункты: 
Ключевский, Михайловский, Третьяковский, Зме-
иногорский, Овчинниковский, Топчихинский, Ши-
пуновский, Поспелихинский, Волчихинский, За-
лесовский, Шебалинский, Онгудайский, удельный 
вес которых в выполнении плана превышал 20 %. 

В 1945 г. работа Алтайского Мясопромтреста 
резко отличалась от предыдущих лет. Отчетный 
год был годом наиболее резко выраженной сезон-
ности. Удельный вес загруженности предприятий 
по выпуску валовой продукции в неизменных 
ценах 1926–1927 гг. в разрезе кварталов выгля-
дел следующим образом: 1-й – 10,6 %; 2-й – 4,2 %; 
3-й – 19,3 %; 4-й – 65,9 % [14, л. 8].

Перезагрузка мясокомбинатов в 4-м квартале 
и особенно в ноябре (было выработано 3 190 тонн 
мяса, или 32 % годового плана) не могла не сказать-
ся на качественных показателях треста. В отчетный 
год были отменены все отступления от технологи-
ческих инструкций и стандартов, допускавшихся 
в военное время. В частности, была ограничена 
выработка и отгрузка навалом солонины сухого 
посола. Это обстоятельство заставило предпри-
ятия треста в сентябре-октябре перейти к отгруз-
ке охлажденного мяса. Выработка сухой солонины 
практически прекратилась, что повысило качество 
выхода вырабатываемого для отгрузки мяса.

Бондаренко С. И. Алтайский мясопромышленный трест в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)...
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Засушливое лето привело к сокращению по-
севов и невыполнению планов заготовки грубых 
кормов. Материально-техническое снабжение 
треста со стороны главка по-прежнему прово-
дилось недостаточно и в ряде случаев вызывало 
срыв работы. Так, соль поступала со значитель-
ными перебоями весьма низкого качества и не-
соответствующего помола, не хватало тары, спец-
одежда и обувь поставлялись после окончания 
массового сезона переработки скота. 

Однако все трудности были преодолены и го-
довой производственный план в натуре по основ-
ным видам продукции и по валовому сбору был 
перевыполнен. 

План по колбасным изделиям выполнен с пре-
вышением на 321 тонну. Влияние на ассортимент 
выработанных колбасных изделий также оказыва-
ло отсутствие кондиционного сырья, в частности 
свинины и шпика. Выпуск кровяных колбас резко 
сократился, т. к., с одной стороны, их разрешалось 
производить только в холодное время года, с дру-
гой – ГСИ (государственная санитарная инспек-
ция) запретила сбор крови на пищевые цели на тех 
предприятиях, где обескровливание производится 

в горизонтальном положении, т. е. за исключени-
ем Барнаульского мясокомбината все остальные 
предприятия были лишены возможности соби-
рать пищевую кровь. Таким образом, уже в 1945 г. 
предприятия начали возвращаться к прежним 
довоенным технологическим нормам [14, л. 19]. 
В 1945 г. в разрезе выпускаемой продукции был 
значительно перевыполнен план по производству 
мороженого. План по выработке органопрепара-
тов был перевыполнен по всем основным видам. 
Гематоген в порошке и присадка не вырабатыва-
лись из-за отсутствия сушилок [14, л. 20]. 

В 1945 г. было уделено значительное внимание 
капитальному ремонту предприятий, механиза-
ции трудоемких процессов и подготовке зданий и 
оборудования мясокомбинатов к осенне-зимней 
переработке скота. Всего на капитальный ремонт 
израсходовано 178 тыс. руб. (или 165 % плана).

Проанализировав данные годовых отчетов 
1941–1945 гг., сведя их в таблицы, были получены 
данные, которые показывают общий вклад Алтай-
ского мясопромышленного треста в обеспечение 
населения продовольствием, а значит, и в общую 
победу (табл. 2–4).

Таблица 2
Выработка мясной продукции Алтайским краевым мясопромышленным трестом 

по видам сырья в 1941–1945 гг. (т)

Наименование продукции 1941 1942 1943 1944 1945
Говядина 4 696 7 000 7 663,9 3 507 6 553
Свинина 699 1 710,9 1 391,8 409 540
Баранина 2 006 4 151,4 4 105,5 3 387 2 643

Прочее 32 106,6 11,7 3 306 503
Всего 7 433 12 968,9 13 172,9 10 609 10 239

Подсчитано по: ГААК. Ф. 811. Оп. 1. Д. 63. Л. 5; Д. 64. Л. 11; Д. 68. Л. 7; Д. 71. Л. 19.
Таблица 3

Выработка колбасных изделий в 1941–1945 гг. Алтайским краевым мясопромышленным трестом (т)

Наименование изделий 1941 1942 1943 1944 1945
Вареные колбасы 280 208,1 191,6 206 443

Полукопченые 245,8 865,5 471,4 218 413
Твердокопченые 67,5 151,1 5,9 1 7,9

Копчености 56,8 184,1 922,2 1 348 778
Студень 108,6 835,8 160,4 156 323

Субпродуктовые и прочие 408,8 1 078,8 304,2 147 63,9
Сосиски и сардельки – – 140,7 34 91

Шпик соленый – – 15,2 – –
Шпик венгерский – – 0,3 – –

Всего 1 167,5 3 322,9 2 211,9 2 110 2 119,8

Подсчитано по: ГААК. Ф. 811. Оп. 1. Д. 63. Л. 4; Д. 64. Л. 16; Д. 68. Л. 7; Д. 71. Л. 19.

Таким образом, мясной продукции Алтайским 
мясопромышленным трестом за годы Великой Оте-
чественной войны было выработано 54 422,8 тонны. 

Из них говядины – 29 419,9 т, баранины – 16 292,9 т, 
свинины – 4 750,7 т, прочего мяса – 3 959,3 т. Колбас-
ных изделий было получено 10 932,1 тонны. Из них 



50

2025  1 (62)

Было изготовлено пирожков 20 450 000 штук, кот-
лет (белковых и белково-растительных) – 3 653 000 
штук, бульона – 2 147,9 т. Среди ширпотреба мыла 
за годы войны Алтайским мясопромышленным тре-
стом было выработано 943,9 т, клея – 21,7 т и много 
других товаров. 

Таким образом, анализ архивных источников 
показал, что, несмотря на все военные невзгоды, 
неудачи 1941 г., работники Алтайского мясопро-
мышленного треста начиная с 1942 г. наращивали 
объемы первичной переработки мясной продукции. 
В самый тяжелый для тыла 1943 г. впервые трестом 
был выполнен план на 101 %, а в 1945 г. план был 
выполнен на 113  %. По производству колбасных 
изделий, копченостей трест также с 1942 г. ежегод-
но выполнял план производственной программы. 

В 1942 г. было освоено производство новых 
видов продукции, к числу которых относятся: 
комбижир, бульон, шубные овчины, гематоген и 
другие. Был перевыполнен план по выработке хо-
зяйственного мыла. Все без исключения мясоком-
бинаты освоили процесс мыловарения. Впервые 
на предприятиях треста была организована выра-
ботка гематогена, освоено производство аварина, 
в которых нуждались военные госпитали.

В 1943 г. впервые на комбинатах Алтайского 
края начал выпускаться сушеный картофель, 
план по выработке которого был выполнен на 
115 %. Помимо основной деятельности трест 
имел планы сдачи государству животноводче-
ской и растениеводческой продукции. В 1943 г. 
эти планы были выполнены. Предприятия тре-
ста начали осваивать сбор эндокринного сы-
рья, также помимо предусмотренного планом 
техширпотреба были выпущены новые виды 
изделий: свистки, мундштуки, кисеты, крючки, 
пепельницы из копыт КРС, носки шерстяные, 
муфты.

Для обеспечения квалифицированными ка-
драми предприятий мясопромтреста в 1943 г. 
при Барнаульском мясокомбинате была создана 
школа ФЗУ. Для обеспечения выполнения го-
дового производства в 1945 г. была расширена 
сеть мясоперерабатывающих предприятий Ал-
тайского мясопромышленного треста, в частно-
сти, кроме 7 мясокомбинатов были открыты еще 
12 сезонных убойных пристанционных пунктов. 
Таким образом, Алтайский мясопромышленный 
трест внес значительный вклад в производство 
продуктов питания в тяжелые военные годы. 

Таблица 4
Выполнение производственной программы в натуре по основным видам изделий в 1941–1945 гг. (т)

Наименование изделий 1941 1942 1943 1944 1945

Жиры пищевые топл. (т) 532,8 565,5 158,1 – –

Жиры техн. (т) 57,3 – – –

Альбумин технический (т) 4,2 3 – 2,6 1,8

Кровь консерв. жидкая (т) 241,0 325,9 – – –

Коагулянт (т) – – – – –

Пельмени (т) 37,8 24,4 – – –

Пирожки (тыс. шт.) 6 687 9 247 4 422 27 67

Котлеты (тыс. шт.) 7 595 2701 327 23

Техширпотреб (руб.) 26,460 – – – –

В. точ. мыла (т) 20,3 565,5 161,2 112,9 84

Бульон (т) – 204,7 1 440,2 283 220

Клей (т) – 8,4 6 3.2 4,1

Шубные овчины (штук) – 7 655 15 000 – –

Гематоген сухой (т) – 365,1 – – –

Подсчитано по: ГААК. Ф. 811. Оп. 1. Д. 63. Л. 5; Д. 64. Л. 19; Д. 68. Л. 7; Д. 71. Л. 19.

вареных колбас – 1 328,7 т, полукопченых – 2 213,7 т, 
твердокопченых – 2 33,4 т, копченостей – 3 289,1 т, 
субпродуктовых колбас – 2 002,7 т, студня – 1 583,8 т. 

Как следует из таблицы 3, в 1942 г. резко выросло 
производство полукопченых, субпродуктовых кол-
бас и студня.

Бондаренко С. И. Алтайский мясопромышленный трест в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)...
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