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In this article the great attention is payd to the researching of the problems, not investigated 
or only weakly investigated previously. 

 
 
Великая Отечественная война (1941– 

1945 гг.) коренным образом изменила и пере-
строила жизнь и экономику всех националь-
ных республик. Республики Средней Азии 
могли стать наиболее вероятным глубоким 
тылом, поэтому готовить их экономику к  
войне начали еще в мирные годы третьей пя-
тилетки. Приспосабливали к выпуску воору-
жения гражданские предприятия, готовили  
запасы и нужные кадры, повышали экономи-
ческий потенциал отдаленных районов. Разра-
батывали и уточняли мобилизационные пла-
ны, усиливали деятельность местных органов 
по координации военного и гражданского 
производства, частично перестраивали аппарат 
управления, ускоряли темпы строительства 
промышленных предприятий.  

Госплан Киргизской ССР проводит про-
верку выполнения наркоматами народнохо-
зяйственных планов производства граждан-
ской продукции, планов капитальных вложе-
ний по стройкам, изучает экономические 
ресурсы и разрабатывает предложения по их 
использованию. Составляют систему последо-
вательных конкретных планов, материальных 
балансов и рабочей силы. В балансе трудовых 
ресурсов определяют потребность в рабочих, 
исходя из государственного задания, техниче-
ских норм и мощностей. В производственных 
планах особо тщательно изучаются местные 
материальные ресурсы и возможности более 
полного использования мощностей. 

Война внесла коренные изменения в эко-
номику не только районов, находившихся в зо-
не или вблизи театра боевых действий, но и 
всех других районов страны. Независимо от 
места расположения промышленных предпри-
ятий, они составляли единый экономический 
организм. Это не исключало особенностей, 
присущих, с одной стороны, группе районов, 
находившихся в зоне или вблизи боевых дейст-
вий, а с другой – группе районов, располагав-
шихся в глубоком тылу. Наряду с общими 
принципами, лежавшими в основе перестройки 
народного хозяйства, каждая группа районов 
имела и свои особые задачи, в зависимости от 
той роли, которую она играла во всей стране. 

На всей территории страны, не занятой 
врагом, относительно быстро и организованно 
проходил процесс реорганизации экономики. 
Многое зависело от производственных воз-
можностей, сырьевых и трудовых ресурсов, 
территориального расположения и других 
факторов.  

Составление производственных планов, 
принятие эвакуированных предприятий и ра-
бочих, налаживание выпуска военной продук-
ции, поддержание определенного уровня гра-
жданского производства и многие другие во-
просы, поставленные войной, требовали 
незамедлительного решения.  

В Кыргызстане отсутствовала военная 
промышленность. Следовательно, какой-либо 
преемственностью или опорной базой и соот-
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ветствующими кадрами хозяйственные органы 
не располагали. Приспособить предприятия 
легкой промышленности для выпуска воору-
жения при отсутствии машиностроительных 
заводов было непростой задачей.  

Вначале Кыргызстан специализировался на 
производстве обмундирования, пищевых про-
дуктов, незначительных запасных частей к от-
дельным видам стрелкового вооружения. В 
дальнейшем, когда было расширено военное 
производство за счет эвакуированных предпри-
ятий, их роль в выпуске вооружения, обмунди-
рования и продуктов питания намного возрос-
ла. Слабо развитая тяжелая индустрия, полное 
отсутствие машиностроения, недостаточная ба-
за легкой промышленности, – все это не могло 
не отразиться на структуре военной экономики.  

В первые дни войны определилась про-
грамма перехода от мирной экономики к воен-
ной. На местах проводился комплекс меро-
приятий, затрагивавший не только промыш-
ленность, но и все другие отрасли мате- 
риального производства. 

Во-первых, принимаются меры, чтобы не 
допустить снижение выпуска продукции; за 
счет сокращения гражданских отраслей на ос-
нове строгого соблюдения пропорций эконо-
мики организуется военное производство.  

Во-вторых, восстанавливаются основные 
фонды эвакуированных предприятий, разме-
щаются прибывшие рабочие, инженерно-тех- 
нические работники и служащие, создаются 
необходимые условия для производительной 
работы. Мощности эвакуированных предпри-
ятий используются для наращивания темпов 
выпуска военной и гражданской продукции.  

В-третьих, проводится мобилизация рабо-
чей силы и ее частичная переквалификация, 
подготавливаются новые кадры взамен при-
званных в Советскую армию, вводятся обяза-
тельные сверхурочные работы на предприяти-
ях, к труду привлекается неработающее трудо-
способное население и подростки. 

В-четвертых, усиливаются темпы строи-
тельства новых производственных мощностей 
машиностроения, цветной металлургии, элек-
тростанций, угольной, легкой и пищевой про-
мышленности, сосредоточиваются материаль-
ные, денежные ресурсы и кадры на первооче-
редных строительных объектах, вводятся 

нормы и правила военного времени, допус-
кающие сооружение ряда объектов на корот-
кий срок службы. 

В-пятых, мобилизуются материальные ре-
сурсы сельского хозяйства, а также колхозни-
ки и рабочие совхозов для обеспечения  
промышленности сырьем, а рабочих и служа-
щих – продовольствием, поддерживается мак-
симальный уровень производства сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия, увели-
чивается норма поставки мяса, шерсти, 
молока, при промышленных предприятиях ор-
ганизуются подсобные хозяйства, развивается 
индивидуальное огородничество, укрепляется 
трудовая дисциплина, увеличивается минимум 
трудодней, вырабатываемых колхозниками. 

Все это было тесно связано с осуществле-
нием ряда других мероприятий, без которых 
не могла развиваться промышленность. К их 
числу следует отнести перестройку работы 
транспорта и связи, строгую централизацию в 
распределении сырья, материалов, продоволь-
ствия в пользу отраслей, работающих на нуж-
ды фронта. 

В дальнейшем все больше очерчиваются 
признаки военного производства, планы при-
нимают строгое военно-хозяйственное направ-
ление. Материальные и трудовые ресурсы со-
средоточиваются на первоочередных стройках. 
Вводится новый порядок распределения сырья, 
материалов, топлива и электроэнергии с учетом 
более полного использования местных возмож-
ностей. Мобилизуются рабочие. Организуются 
различные производства за счет нового строи-
тельства и приспособления местных и эвакуи-
рованных предприятий. Создаются военно-
строительные организации по скоростному воз-
ведению промышленных объектов. Повышает-
ся роль и самостоятельность местных органов в 
выполнении планов и заданий. 

Для осуществления военно-хозяйствен- 
ных планов в области промышленности Кыр-
гызстана предполагалось:  

а) переключить предприятия легкой про-
мышленности (обувныхе швейные, кожевен-
ные, суконные фабрики, райпромкомбинаты, 
артели и другие) на выпуск обуви, шинелей, 
жилетов, брюк, полушубков, гимнастерок, бе-
лья, шапок, шинельного сукна, вещевых и 
упаковочных мешков, сбруи повозок; 
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б) увеличить производство пищевых про-
дуктов для удовлетворения нужд фронта: кон-
сервов, масла, табака, папирос, сахара, галет, 
сухарей и т.д.; 

в) организовать на базе металлообрабаты-
вающих предприятий производство некоторых 
узлов стрелкового вооружения и предметов 
кавалерийского снаряжения – металлических 
принадлежностей к уздечкам, стремян, кон-
ских подков; 

г) расширить производственные мощно-
сти предприятий цветной и угольной промыш-
ленности и обеспечить на их основе рост про-
изводства сурьмы, ртути, свинцового и вольф-
рамового концентратов, добычи угля; 

д) поддерживать максимальный уровень 
производства в отраслях, вырабатывающих 
полуфабрикаты для промышленности, – хло-
пок-волокно, волокно лубяных культур, табак, 
шелк-сырец, кожевенные товары, овчины, а 
также в отраслях, занятых выпуском продук-
ции для удовлетворения внутренних потреб-
ностей народного хозяйства и населения. 

При решении хозяйственных задач опира-
лись как на местную производственную базу и 
возможности ее расширения, так и на эвакуи-
рованные предприятия, с которыми связаны 
серьезные качественные изменения производ-
ства. На их базе создаются новые крупные от-
расли военной, машиностроительной, легкой и 
пищевой промышленности, что значительно 
усилило производственный аппарат и повыси-
ло его эффективность.  

В перестройке промышленности на воен-
ный лад советские, партийные и хозяйственные 
органы руководствовались указаниями СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г. в “Мо-
билизационном плане на III квартал 1941 г.”.  
В нем предусматривалось увеличение выпуска 
военной продукции на 26% по сравнению с 
квартальным планом мирного времени. В чис-
ле ударных сверхплановых строек на 1941 г. 
намечалось строительство Токмакского авто-
ремонтного завода Наркомата автотранспорта 
Киргизской ССР и завершение строительства 
ремонтно-механического завода Наркоммест-
прома республики [1: 84].  

Эта обширная программа определила ос-
новные направления перестройки всего народ-
ного хозяйства на военный лад, создание на 
Востоке новых экономических баз, резкое уве-

личение выпуска военной продукции. Преду-
сматривалось форсирование развития черной и 
цветной металлургии, угольной и нефтяной 
промышленности, машиностроения и энерге-
тики, увеличение производства продукции хи-
мической, легкой, текстильной и пищевой 
промышленности, наращивание добычи топ-
лива, производства электроэнергии, станков, 
турбин, металлургического, горного и другого 
оборудования. 

Важнейшее место в данной программе от-
водилось перебазированию из прифронтовых 
районов в глубокий тыл промышленных пред-
приятий и транспортных средств, скота, иму-
щества колхозов, МТС и эвакуации миллионов 
советских граждан. 

Для удовлетворения потребностей фронта 
начался перевод народного хозяйства Кыргыз-
стана на военные рельсы. Были пересмотрены 
номенклатура и ассортимент выпускаемых 
промышленными предприятиями изделий, 
прекратилось производство многих предметов 
гражданского потребления. Увеличивался 
план выпуска военного обмундирования, сна-
ряжения и продовольствия – консервов, суха-
рей, крупы. Усилиями партийных, советских, 
хозяйственных, финансовых органов респуб-
лики осуществлялось перераспределение госу-
дарственного бюджета, рабочей силы, сырье-
вых и продовольственных ресурсов в интере-
сах обеспечения военного производства. 

Руководствуясь директивными докумен-
тами СНК СССР и ЦК ВКП (б), партийные ор-
ганизации и советские органы Кыргызстана в 
первые дни войны решали вопросы перевода 
промышленных предприятий республики на 
обслуживание нужд фронта. Так, одним из 
первых документов подобного рода стал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от  
26 июня 1941 г. “О режиме рабочего времени 
рабочих и служащих в военное время”. Соглас-
но указу, на промышленных предприятиях уд-
линялся рабочий день, отменялись очередные 
отпуска, которые заменили денежной компен-
сацией; рабочие и служащие заводов и фабрик, 
выпускающих военную продукцию и смежных 
с ними производств, объявлялись на период 
войны мобилизованными и закреплялись для 
постоянной работы на этих предприятиях.  

В годы войны в Кыргызстан эвакуирова-
лось немало людей и предприятий из других 
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городов. В августе 1941 г. была создана прави-
тельственная республиканская комиссия по 
делам эвакуированных из прифронтовой зоны. 
Их обеспечивали жильем, работой, одеждой.  
К декабрю 1942 г. количество эвакуированных 
достигло 138,9 тыс. человек [2: 60]. 

Необходимо было в сжатые сроки нала-
дить работу эвакуированных заводов и фаб-
рик, обеспечить их сырьем, топливом, рабочи-
ми кадрами, а рабочих и служащих – жильем. 
До конца 1941 г. в республику было эвакуиро-
вано более 30 заводов и фабрик. Восстановле-
ние и пуск этих предприятий на новом месте, 
причем с ориентацией на выпуск продукции 
для нужд войны, было составной частью пере-
стройки всего народного хозяйства страны. 

Специально созданные комиссии прини-
мали на учет прибывающее оборудование, за-
нимались изысканием производственных пло-
щадей, помогали налаживать технологический 
процесс, обеспечив до первой половины 1942 
г. вступление в строй и работу на полную 
мощность всех эвакуированных в республику 
предприятий. 

Первые крупные металлообрабатывающие 
предприятия прибыли в Кыргызстан в июле 
1941 г. СНК и ЦК КП (б) Киргизии разработа-
ли и выполнили ряд организационно-
хозяйственных мероприятий. В их основе ле-
жал принцип рационального размещения про-
изводительных сил, обеспечивший создание 
слаженного и быстро растущего военного 
производства. Около 90% эвакуированных 
предприятий было размещено в Чуйской до-
лине, 10% – в Ошской, Джалал-Абадской и 
Иссык-Кульской областях [2: 56]. 

Широким фронтом и форсированными 
темпами шло восстановление перебазирован-
ных объектов. Оборудование и кадры Бердян-
ского сельскохозяйственного машиностроения 
прибыли во Фрунзе в середине октября 1941 г. 
На его базе, а также на базе цехов слитого с 
ним Фрунзенского механического завода было 
создано новое предприятие – завод сельскохо-
зяйственного машиностроения. 20 октября в 
зданиях бывших артелей “Интергельпо” и 
“Мебельщик” начали монтировать станки. Од-
новременно развернулось строительство но-
вых помещений. К 3-му ноября 1941 г. было 
смонтировано и подготовлено к пуску 140 ма-

шин, к концу декабря – 305 [2: 56]. В ноябре – 
декабре 1941 г. завод начал осваивать произ-
водство новых видов продукции для фронта.  

Осенью 1941г. из г. Ворошиловграда на 
мотороремонтный завод в г. Фрунзе был эва-
куирован завод №60. Из г. Осипенко Украин-
ской ССР приехал Первомайский завод, кото-
рый был размещен совместно с заводом им. 
Фрунзе Наркомата минометного вооружения 
СССР.  

Когда фронт приблизился к г. Орджони-
кидзе, оттуда в г. Фрунзе в 1942 г. был эвакуи-
рован завод “Красный металлист”, который 
изготовлял боеприпасы. 

В 1943 г. на озере Иссык-Куль была по-
строена торпедно-пристрелочная станция для 
испытания торпед завода филиала №175. 

В Токмаке работал авторемзавод, кото- 
рый ремонтировал автомобили для Красной 
Армии. 

Эвакуированные заводы сразу начали вы-
пускать оборонную продукцию: боеприпасы, 
минно-тральное вооружение, минные защит-
ники, минометы, кавалерийские шашки, и др. 

Решались вопросы снабжения заводов 
электроэнергией, водой, лесом. Открывались 
школы ФЗО для подготовки кадров, шла мо-
билизация людей для работы на оборонных 
заводах.  

29 августа 1941 г. выходит приказ по нар-
комату земледелия СССР “Об организации 
производства корпусов 45-миллиметровых ос-
колочных снарядов на Фрунзенском моторе-
монтном заводе” [3: 47–49], а также о ряде ме-
роприятий по комплектации заводов и МТМ 
всем необходимым оборудованием за счет пе-
реброски его из МТС, МТМ, учебных научно-
исследовательских и других организаций Нар-
комзема СССР. Заводы были оборудованы то-
карными станками марок ТН-27, ТН-20, ТН-
15, ТВ-2, ТВ-15, ДИП-200, ДИП-300, СП-162. 
Работали на них опытные инженерно-
технические сотрудники и квалифицирован-
ные рабочие. Чтобы укомплектовать заводы и 
МТМ квалифицированными рабочими, орга-
низовали их переброску из других МТМ и 
МТС области. В МТМ и на заводы завезли все 
необходимое для установки станков и пере-
стройки зданий с других предприятий и строек 
Наркомзема. Выделили средства, необходи-
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мые для налаживания на МТМ и заводах вы-
пуска снарядов, обеспечили их электропро-
водниковыми материалами и электромотора-
ми. Работу по электрификации возложили на 
местные конторы Сельэлектро. Сделали полу-
годовой запас топлива (дров, кузнечного угля, 
моторной нефти и отработанного автола). 

Через областные, краевые, республикан-
ские организации был выделен жилой фонд 
для размещения рабочих, прибывших с эва-
куированными предприятиями. Фрунзенский 
МРЗ переключил все станочное оборудование 
на изготовление инструмента, приспособлений 
и оправок, применяемых при производстве 
снарядов. Прибывшее оборудование установи-
ли в сжатые сроки. Для оказания помощи 
предприятиям, привлекаемым к выпуску сна-
рядов, командировали на Фрунзенский МРЗ 
опытных технологов. Ответственность за ор-
ганизацию производства снарядов и выполне-
ние установленного плана возложили по 
Фрунзенскому МРЗ на наркома земледелия 
Киргизской ССР Елебесова и Управляющего 
Союзремтрестом Минькова. 

23 сентября 1941 г. выходит постановле-
ние СНК Киргизской ССР №918 “О размеще-
нии завода №60 Наркомата Вооружения и 
Первомайского завода наркомата общего ма-
шиностроения Союза ССР” [4: 20–22]. Во ис-
полнение решения Комитета Обороны Союза 
ССР, Совет Народных Комиссаров Киргизской 
ССР постановил для размещения завода № 60 
Наркомата Вооружения Союза СССР предос-
тавить здания и сооружения, принадлежащие 
ремонтно-механическому заводу Наркоммест-
прома Киргизской ССР и мотороремонтному 
заводу им. Фрунзе Наркомата общего маши-
ностроения Союза ССР. Указанные здания и 
сооружения в соответствии с постановлением 
СНК Союза ССР от 15 февраля 1936 г. за №11 
передали с баланса на баланс. Заводам предос-
тавили все здания и сооружения артелей “Ме-
бельщик” и “Интергельпо” в г. Фрунзе в соот-
ветствии с постановлением СНК Союза ССР 
от 5-го мая 1940 г. за №667.  

Фрунзенский горком считал возможным и 
необходимым организовать массовое производ-
ство военного снаряжения, отдельных видов 
оружия и боеприпасов на предприятиях, в про-

мартелях и в мастерских города дополнительно 
к той спецпродукции, которая уже выпускалась. 
Состояние установленных станков в г. Фрунзе 
позволяло освоить массовое производство сле-
дующих видов военной продукции: 

 мастерские “Кирвесоремонт” выпускали 
гранаты, 37-миллиметровые минометы, са-
перные лопаты, котелки, запасные части и 
инструмент для ручных и станковых пуле-
метов; 

 мастерские “Киноремонт” освоили изго-
товление отдельных деталей для снарядов 
45-миллиметровой противотанковой пуш-
ки, минометов, прицельного приспособле-
ния для миномета (квадрантугломер); 

 артель “Металлозавод” – производство руч-
ных гранат образца 1933 г. и Ф-1, 37-мил- 
лиметровых минометов, корпусов мин, 
корпусов снарядов 45-миллиметровой пу-
шек и др.; 

 артель “Артметалл” – саперных лопат, 
шансовый инструмент, увеличили выпуск 
котелков, санитарных носилок и подков; 

 артель “2-я пятилетка” – фляг, лопат, ко-
телков, отдельных деталей к ручным грана-
там и минометам; 

 артели “Обувщик” и “1-е Мая” выпускали 
военные ботинки и сапоги, планшеты и па-
тронные подсумки, ремни и другие кожа-
ные изделия; 

 артель “Текстиль” – серо-шинельное сукно 
(до 200 м в сутки). 
По сведениям Управления делами СНК 

Киргизской ССР, в Главлит республики сооб-
щается о размещении 26 крупных эвакуирован-
ных предприятий (от 29 августа 1942г.) [7: 280-
280об].  

 
Литература 

1. ЦГА КР. Ф. 350. Оп. 17. Д. 26. Л. 84. 
2. Керимбаев С. К. Советский Киргизстан в Ве-

ликой Отечественной войне. 1941–1945 гг.  
2-е изд. – Фрунзе: Илим, 1985. 

3. ЦГА КР. Ф. 1302. Оп. 1. Д. 4. Л. 47-49. 
4. ЦГА КР. Ф. 1302. Оп. 1. Д. 2. Л. 20-22. 
5. ЦГА КР. Ф. 350. Оп. 17. Д. 78. Л. 2, 2 об. 
6. Иссык-Кульский ОГА. Ф. 423. Оп. 1. Д. 11.  

Л. 46–48. 
7. ЦГА КР. Ф. 350. Оп.15. Д. 25. Л. 280, 280 об. 

 

Вестник КРСУ. 2008. Том 8. № 7 85 


