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оссийское государство на протяжении 

всей своей многовековой истории стал-

кивается с различного рода трудностями, 

обусловленными как внутренними, так и 

внешними факторами. При этом надеяться 

на этом пути приходилось только на свои 

собственные силы и россияне всегда находи-

ли в себе силы, чтобы идти дальше.  

В отечественной истории ХХ столетия 

Великая Отечественная войны стала приме-

ром беззаветного подвига на фронте, трудо-

вой доблести тылу в военные годы и после 

нее. Отметим, что исследования советского 

и, особенно, постсоветского времени пока-

зывают какие тяготы вынес тыл в годы вой-

ны, а также с каким напряжением восстанав-

ливались города и села СССР после Победы.  

В конце ХХ в. многонациональному со-

ветскому народу в мирное время пришлось 

пережить события, которые по своим по-

следствиям сопоставимы с разрушительной 

войной. Перестала существовать некогда со-

перничавший с коллективным Западом Со-

ветский Союз, перешли под крыло США 

бывшие союзники по Варшавскому догово-

ру, а рыночные и политические реформы 

чуть не привели к распаду и самой России.  

В связи с этим обратимся к советской исто-

рии 1940-х гг. и рассмотрим на примере Мор-

довии, которая 75-80 лет назад представляла 

собой преимущественно аграрный регион 

Среднего Поволжья, как трудились, не жалея 

себя сельские труженики, как непросто скла-

дывались отношения с местной властью.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 

была самая кровопролитная за всю историю, 

унесшая жизни миллионов наших граждан. 

Войска вермахта на начальном этапе войны 

захватили важнейшие сельскохозяйственные 

районы СССР, что значительно усугубило 

положение сельского хозяйства, подорван-

ного еще в годы предвоенных пятилеток. 

Поэтому на крестьян тыловых районов легла 

огромная задача по снабжению армии и тыла 

всеми необходимыми видами продоволь-

ствия и сырья.  

Уже в начале войны изменились условия 

ведения сельского хозяйства, на фронт была 

призвана основная часть трудоспособного 

населения, а оставшимся женщинам, детям и 

старикам приходилось выполнять прежние и 

порой даже большие по объему работы. Гос-

ударство ужесточало требования к произво-

дителям сельскохозяйственной продукции, 

задачи поставок для армии и флота должны 

были выполняться любой ценой, при любых 

условиях. Колхозники и их семьи ставились 

на грань выживания и тотальное голодное 

существование, а те сложные условия, кото-

рое сложились в стране, зачастую просто не 

Р 
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принимались в расчет. 

В военные годы усиливались кризисные 

явления, характерные еще для предвоенных 

лет это: снижение урожая основных сельско-

хозяйственных культур, снижение поголовья 

скота, нехватка продовольствия в селе, не 

высокая дисциплина в колхозах, репрессив-

ная политика.  

Мордовская АССР, как и другие регионы 

страны столкнулись с проблемой перехода 

на военный лад. Уже в первые месяцы войны 

стали возникать трудности, в основе своей 

из-за ухода мужчин на фронты войны, воз-

никла необходимость их замены. 

В первые месяцы войны из села ушли 80 

тыс. крестьян на фронт, а в период убороч-

ной кампании 1941 г. было необходимо 

убрать озимой ржи – 321,3 тыс. га, озимой 

пшеницы – 22,8 тыс. га, яровых культур – 

590,7 тыс. га. Значительно вырос по сравне-

нию с предыдущими годами (с 45 до 69%) 

удельный вес в сельскохозяйственных рабо-

тах женщин, стариков и подростков. В целом 

план уборки сельскохозяйственных культур 

был выполнен на 97%, чего нельзя было ска-

зать о плане сдачи хлеба по поставкам госу-

дарству. Но, несмотря на силовые меры, 

вместо 269,4 тыс. т государству было сдано 

лишь 199,5 тыс. т или 63,1% от плана. В по-

следующие годы ситуация только ухудша-

лась. За 1942–1944 гг. на фронт ушло еще 

около 77 тыс. жителей села. Дальнейшее со-

кращение трудовых ресурсов привело к то-

му, что если на 1 января 1942 г. в колхозах 

числилось 95794 трудоспособных мужчин, 

на 1 января 1943 г. – 41420, то на 1 января 

1945 г. – всего 30000. Но, несмотря на всю 

самоотверженность, женщины, подростки и 

старики не могли в полной мере выполнять 

трудовую нагрузку, как мужчины [3, с. 180].  

Производительность труда продолжала па-

дать, также существенную роль играли небла-

гоприятные погодные условия. «Крайне низ-

кой в колхозах была урожайность зерновых 

культур: в 1941 г. – 6,4 ц/га, 1942 – 4,1, 1943 – 

3,1, 1944 – 4,0, в 1945 г. – 3,2 ц/га. Валовые 

сборы составляли соответственно 512,4 тыс. т., 

314, тыс. т., 221,1 тыс. т., 247,5 тыс. т, 195,1 

тыс. т» [3, с. 181]. 

Свою роль также играло сокращение роли 

МТС, во всех видах сельскохозяйственных 

работ. Весь машинно-тракторный парк, по-

стоянно испытывал недостаток в запасных 

частях и горюче-смазочных материалах. 

Большая часть техники простаивала, росла 

доля ручного труда. К весне 1943 г. необхо-

димо было отремонтировать 2592 трактора 

из 2880 имевшихся, а смогли подготовить к 

работе 2255 (87%), многие из которых уже 

давно устарели и требовали замены. Поста-

вок же тракторов и сельхозмашин для сель-

ского хозяйства Мордовии практически не 

было до конца войны [3, с. 182]. 

Низкие урожаи и постоянно высокие по-

ставки зерна государству, привели к нехват-

ке в районах республики продуктов питания 

и распространению голода. В годы войны 

выдача зерна и картофеля – главных продук-

тов, получаемых из колхозов – сократилась 

более чем в 2 раза (в 1940 г. на 1 трудодень 

зерна выдано в среднем 1,6 кг, картофеля – 

0,98 кг, денег – 0,98 руб., а в 1945 г. – соот-

ветственно 0,7; 0,26 и 0,85. В среднем на 1 

душу населения приходилось по трудодням 

на 1 день в 1940 г. зерна – 550г, картофеля – 

330 г, а в 1945 г. – соответственно 190 и 70 г, 

что составляло фактически стакан зерна и 

оду картофелину. Кроме того, выдавалось 

немного овощей, а мясо и молоко практиче-

ски не распределялось [3, с. 51]. 

Подобные трудности были присуще прак-

тически всему сельскому населению тыло-

вых районов СССР.  

Одним из примеров служит семья Рябы-

шевых, которая столкнулась со многими 

трудностями тех событий. Рябышев Павел 

Яковлевич 1911 г.р., уроженец с. Говорово, 

Мельцанского района, был призван в ряды 

Красной Армии с ноября 1941 г. Мельцан-

ским РВК МАССР. До полученного ранения 

работал командиром орудия. Являлся стар-

шим артиллерийским мастером со дня осно-

вания ААРМ-174.  

Начальник ААРМ-174 Пазин, в наградном 

листе так писал о младшем сержанте Рябы-

шеве: «Являлся ведущим мастером артилле-

рийского отделения. Отлично владеет ре-

монтом артиллерийских систем. За время 

пребывания в ААРМ отремонтировал лично 

более 150 орудий.  
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Работа младшего сержанта Рябышева от-

личается высоким качеством ремонта. Во 

время выездов в части Рябышев ремонтиро-

вал орудия на огневых позициях показал об-

разцы работы выполняя нормы на 250-300 %. 

За что имеет благодарности от командования 

ААРМ и частей в которых производил ре-

монт. Младший сержант Рябышев дисци-

плинирован и исполнителен.  

Представляется к правительственной 

награде Медаль «За боевые заслуги»» [7]. 

Когда Павел Яковлевич уходил на фронт, 

у него дома оставались семья, жена и две до-

чери. Как вспоминает его дочь Горячева Ве-

ра Павловна: «Приходилось нам очень труд-

но... Мы с сестрой Машей были еще тогда 

маленькие и как могли, помогали матери. 

Мы и на сенокос ходили и свеклу с картош-

кой мотыжили, вязали конопляные снопы, 

огород вручную скапывали. Еды тогда не 

хватало, даже приходилось собирать случай-

но оставшеюся гнилую картошку с полей. 

Скотины в войну у нас было не много, дер-

жали одну козу и овцу. Потому как вся ско-

тина облагалась большими налогами. А ко-

гда приезжали уполномоченные из района, 

обходили вместе с председателем сельского 

совета все дворы в округе, считали весь скот, 

а дабы нам не приписали лишнего налога, 

мы прятали маленьких ягнят и козлят, если 

не спрячешь, их тоже учитывали и брали 

налог как с большой «головы»» [4]. 

Также примером является семья Катышо-

вых. Уроженец с. Подверниха Старошайгов-

ского района, Катышов Иван Ефимович, 

1922 г.р., с сентября 1941 г. призван на 

фронт. С 5 сентября 1941 по 19 июля 1944 г. 

воевал в составе Первого Украинского фрон-

та. 19 июля 1944 г. был тяжело ранен. 

 Из выписки в наградном листе: «Бывший 

старший сержант Катышов Иван Ефимович 

будучи помощником командира взвода 167 

стрелкового полка 16 гвардейской стрелко-

вой дивизии 1-го Украинского фронта, в бо-

ях за город Львов был тяжело ранен разрыв-

ной пулей в левое бедро. По излечении в эва-

куационном госпитале № 6040 города Суммы 

было ампутировано левое бедро и по освиде-

тельствованию на основании статьи 65 гр.1 

приказа НКО СССР № 336 1942 г., был при-

знан негодным к военной службе с исключе-

нием с учета. Достоин награждения орденом 

«Отечественной войны II степени» [7].  

Из семьи у Ивана Ефимовича была мама, 

брат, три сестры, а также оставалась жена и 

дочь. Отец Катышов Ефим Павлович, тоже 

был призван на фронт, но погиб в Сталин-

градской битве около города Калач [6].  

Когда брат лежал еще в госпитале, вспоми-

нает Катышов Николай Ефимович, и жена 

узнала о его тяжелом ранении, она сразу же 

отказалась от него, говоря от том, что он не 

сможет нормально жить и обеспечивать семью. 

Н.Е. Катышов рассказывает, что в военные 

годы в колхозе работали мать и старшая сестра 

с раннего утра и до позднего вечера. Все рабо-

ты в колхозе выполнялись на лошадях, а зача-

стую их просто не хватало, и работали вруч-

ную. Было очень тяжело и голодно, выручало 

подсобное хозяйство, где была: капуста, кар-

тошка, молоко и немного мяса [6]. 

Таким образом, военные годы оказали 

негативное воздействие на все стороны аг-

рарной сферы: на численность и состав сель-

ского населения, на уровень жизни, на мате-

риально – технической обеспечение произ-

водства сельскохозяйственной продукции, на 

урожайность и валовые сборы основных 

культур, поголовье скота и т. д. При этом 

проводившая политика в деревне только усу-

губляла и без того тяжелое положение кол-

хозников и оставшихся еще «единолични-

ков» [3, c. 52]. Однако жители деревень и сел 

осознавали, что это все необходимо для по-

беды над общим врагом – фашизмом.  

С большим ликованием воспринял совет-

ский народ весть о капитуляции Германии, 

пришла долгожданная Победа. Все надеялись 

на улучшение условий жизни, но до этого бы-

ло еще далеко. Половина призванного трудо-

способного во время войны мужского населе-

ния погибла, на фронтах войны. В колхозах не 

хватало техники, так как промышленность 

снизила свои темпы выпуска продукции во 

время войны и основная их часть была при-

способлена для военных нужд.  

Посевная площадь в Мордовской АССР в 

1945 г. по отношению к 1940 г. уменьшилась 

по всем категориям хозяйств на 30%, по зерно-

вым на 31%, техническим – 74%, кормовым – 
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на 10,5%; количество рабочих лошадей – на 

60%, крупно рогатого скота – 7,5%, поголовье 

свиней – 74,5%, овец – на 28,7%; парк тракто-

ров – на 30%, сеялок – 33, жаток – 47, автома-

шин в колхозах – на 94%. Размеры продажи 

зерна государству от колхозов снизились почти 

в 5 раз. Выдача же хлеба по трудодням колхоз-

никам сократилась в 4 раза [2, c. 22]. 

Огромным бедствием обернулась для кре-

стьян, засуха 1946 г., охватившая зерновые 

районы страны. В Мордовской АССР около 

100 тыс. га посевов взошли только в июне 

после небольших дождей. При этом урожай 

собрали около 1 ц с 1 га, т. е. не вернули даже 

истраченных семян в посевную кампанию. От 

засухи погибло 48 тыс. га озимых посевов, а с 

остальных было собрано примерно 4 ц с 1 га. 

Хотя зерна было мало, но его хватало бы с 

учетом запасов для обеспечения населения. 

Однако государство заставило сдать колхозы 

52% урожая, т. е. больше, чем в годы Великой 

Отечественной войны. [2, с. 39]. 

Голод 1946-1947 гг. затронул всю сельскую 

местность Мордовии. В.А. Ломшиным приво-

дятся следующие сведения о больных алимен-

тарной дистрофией по районам Мордовской 

АССР на 20 апреля 1947 г: Атюрьевский рай-

он – 145, Большеберезниковский – 7, Ельни-

ковский – 101, Зубово-Полянский – 320, 

Большеигнатовский – 3, Инсарский – 13, Ко-

вылкинский – 130, Краснослободский – 181, 

Мельцанский – 20, Пурдошанский – 9, Ромо-

дановский – 232, Саранский – 50, Старосин-

дровский – 371, Старошайговский – 1, Темни-

ковский – 132, Торбеевский – 50, Ширингуш-

ский – 370 [2, с. 48].  

Село переживало серьезные трудности, 

усугубленные не только засухой и голодом, 

но и проводившейся политикой государства, 

стремящегося не решить накопившиеся за 

годы войны и новые проблемы за счет де-

ревни, вступив к тому же «холодную войну», 

развязанную бывшими союзниками. 

На плечи фронтовиков, женщин и подрост-

ков легли заботы по восстановлению страны. 

Вновь в качестве примера хотелось бы вер-

нуться к рассмотренным ранее семьям, где во-

евавшие на фронте сумели выжить и вернуться 

домой строить мирную на малой родине. 

Так Катышов Иван Ефимович, был инва-

лидом, и по ее мнению он не смог бы про-

жить в сложных условиях того времени. 

Иван Ефимович, конечно держал обиду в 

душе, что от него отвернулась жена, любого 

другого человека могло это сломить, но он 

был не из таких, и старался не опускать рук. 

Как рассказывает его брат Николай Ефимо-

вич, «после возвращения с фронта Иван 

учился на курсах бухгалтеров при филиале 

города Рузаевка. Помощи фронтовикам то-

гда государство почти не оказывало,  прихо-

дилось надеяться только на себя. После ра-

нения у него была ампутирована нога, и  хо-

роший протез найти в тот момент было не 

возможно. И он сам нарисовал себе эскиз 

протеза, а местный мастер, сумел вырезать 

его из дерева. Сам протез был тяжелым и не 

удобным, Иван Ефимович постоянно расти-

рал ногу в кровь, но все время заставлял себя 

ходить, чтобы доказать что хочет и может 

работать. После окончания курсов бухгалте-

ров, он работал в своем селе  секретарем 

сельского совета [6]. 

Также Николай Ефимович рассказывает, о 

личном впечатлении того тяжелого периода: 

«Самыми голодными годами были 1946 по 

1947 г., питались различной травой: пестуш-

ками, щавель, редькой, а  из лебеды с кар-

тошкой и небольшим количеством муки пек-

ли хлеб». 

Рябышев Павел Яковлевич, также вернул-

ся после завершения войны домой в 1945 г. 

Как снова вспоминает его дочь Вера Пав-

ловна:  «Отец сразу стал работать в кузнеце. 

Привилегий и льгот как фронтовику ему не 

было, но жить все равно стало легче, питать-

ся стали получше, так как натуроплату из 

колхоза стали получать побольше. Продо-

вольственное снабжение села, после войны 

было очень плохим. Всегда выручало только 

своё личное хозяйство. Немного позже, отец 

построил новый дом. Он всегда повторял «… 

вы должны жить лучше, чем мы, враг по-

бежден, пора и о мире подумать»[4].  

О трудностях послевоенного периода, 

также видно из слов ветерана труда Зернова 

Анатолия Федоровича: «Отец вернулся в 

1944 г., был тяжело ранен и в последствии 

стал инвалидом. Двое старших братьев по-

гибли. Василий погиб в 1941 г., во время от-
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правки в Польшу в поезде, а брат Федор по-

гиб в 1944 г. У вернувшихся с войны фрон-

товиков, были те же проблемы, что и у жи-

телей села – послевоенная разруха и голод. 

Работать в колхозе было очень тяжело. Все 

основном работали вручную с утра до позд-

него вечера. Во время уборочной, даже но-

чевали на полевом стане. Работали сутками 

за трудодни. Сам начал работать в колхозе с 

12 лет, бороновал землю на лошадях и так 

все что придется. Достатка в питании не бы-

ло. В голодные годы питались травой, из ле-

беды с мукой пекли хлеб. Немного было кар-

тошки и капусты. Размер своего земельного 

участка был 41 сотка. Держали одну корову. 

Вся живность облагалась налогами. С 1945 

по 1953 г. жили в основном в нужде. Немно-

го ожили при Маленкове Г. М., но это было 

не надолго. Позднее отучился на тракториста 

в Мельцанской МТС. Затем там же и работа-

ли, всю зиму до весны. Жили в общежитии, 

еду на неделю брали с собой. Платили очень 

мало, за весь сезон начисляли только 30 руб-

лей. За пределы села не куда не уезжал, но 

мечта была уехать в город» [5]. 

Все пример свидетельствуют о трудно-

стях, военного и послевоенного устройства 

жизни. Были самые различные проблемы, но 

люди верили в лучшее. Верили, что стоит 

немного потерпеть и жизнь наладится. Во 

время войны, когда казалось, что нет уже 

ничего, крестьянство Мордовии участвовало 

в бесплатных общественных работах. Делали 

колоссальные поставки в фонд обороны, 

около 40 тыс. ц. зерна, 20 тыс. ц. картофеля, 

около 7 тыс. ц. мяса. Также крестьянство 

Мордовии приняло участие в общенародном 

движении по сбору средств на строительство 

боевой техники [3, с. 190]. Помимо всего ока-

зывали помощь продовольствием, трудовыми 

и материальными ресурсами, освобожденным 

районам после нацисткой оккупации. 

Проводимая политика государством в по-

слевоенный период, когда продолжали тре-

бовать и мало что отдавали взамен могла 

морально раздавить человека, что в некото-

рых случаях и происходило. Но основная 

часть селян, стиснув волю в кулак, продол-

жала трудится, веря в «светлое» будущее как 

могло приближало его. 
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