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Статья посвящена вопросу последствий немецко-фашисткой оккупации Ленинградской области в годы Великой 

Отечественной войны. В статье анализируется ущерб, нанесённый оккупантами материально-технической базе сельского 

хозяйства Ленинградской области, сравнивается количество и качество имеющейся сельскохозяйственной техникой  

в начале и к концу войны. В данном исследовании также рассматривается каким образом война влияла на состояние сель-

ского хозяйства северо-восточных районов, не подвергшихся оккупации. В результате исследования был определен урон, 

нанесенный оккупантами материально-технической базе сельского хозяйства Ленинградской области. 
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Великая Отечественная война, продолжавшаяся с 1941 по 1945 год, нанесла глубокие раны Советскому Союзу. Вой-

на унесла жизни миллионов советских граждан, тысячи городов и сёл были уничтожены или сильно разрушены. Особенно 

сильно пострадали территории, которые были временно оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Одной из та-

ких территорий были земли Ленинградской области. В одной статье было бы очень сложно проанализировать весь ущерб, 

который был нанесен Ленинградской области оккупантами, поэтому в своём исследовании мы сделаем акцент на уроне, 

который был нанесён материально-технической базе сельского хозяйства. 

Перед войной Ленинградская область была важнейшим поставщиком продуктов и других ресурсов для второго по 

величине города СССР – Ленинграда. На 1 января 1941 года в Ленинградской области проживали 1 миллион 505 тысяч че-

ловек, среди которых население деревень составляло 875 тысяч человек. На территории области в 1940 году находилось 

2904 колхоза, имевшие в своём распоряжении 3560 молотилок, 8000 жатвенных машин, 9850 зерноочистительных машин, 

790 картофелекопалок, 1380 конных приводов, 3520 конных граблей и большое количество другого сельскохозяйственного 

инвентаря. Для оказания помощи колхозам, на территории области работала 46 МТС, имевших 1505 тракторов и 175 ком-

байнов. Также на территории области имелось 45 совхозов, располагавших 131 трактором, 9 комбайнами и другой мелкой 

сельскохозяйственной техникой [1].  

Если немного подробнее рассмотреть сельскохозяйственную технику, которая была в распоряжении тружеников се-

ла, то наши глазам откроется следующая картина: преимущественно на территории Ленинградской области были трактора 

марок СТЗ и ХТЗ 15/30 (Сталинградский и Харьковский заводы). Эти трактора были созданы на базе американского и были 

самыми распространёнными на территории СССР.  В области также присутствовали, но уже в меньшей степени, гусенич-

ные трактора марок «Сталинец-60» (Челябинский тракторный завод), и колесные тракторы для междурядной обработки 

пропашных культур с прицепными и навесными машинами «Универсал-2» (Кировский завод). Однако на территории Ле-

нинградской области либо отсутствовали, либо были представлены в небольшом количестве современные советские трак-

тора СХТЗ-НАТИ (Сталинградский и Харьковский заводы совместно с Научным автотракторным институтом) и первый 

дизельный трактор «Сталинец-65», которые удостоились мирового признания [2]. Таким образом, мы можем сделать вывод, 

что с одной стороны ленинградская деревня обладала большим количеством сельскохозяйственной техники, но с другой 

стороны современные модели поступали в Ленинградскую область с задержкой. 

В годы войны полностью были захвачены 43 района Ленинградской области, а частично пять. При этом Всеволож-

ский и Парголовский районы оказались в блокадном кольце вместе с Ленинградом. Только 9 северо-восточных районов 

(Боровичский, Ефимовский, Капшинский, Любытинский, Мошенский, Окуловский, Опеченский, Пестовский и Хвойнин-

ский) не были оккупированы. Целиком территорию Ленинградской области удалось освободить только к сентябрю 1944 

года [3, с. 4–5]. За это нелёгкое время материально-техническая база ленинградской деревни была серьёзно подорвана, осо-

бенно это касается районов, подвергшихся оккупации.  

В оккупированных районах области оккупанты вели себя бесчеловечно. Их главной целью было выкачать как можно 

больше ресурсов с данной территории. Это подтверждают слова Германа Геринга, сказанные на совещании 6 августа 1942 г.  

с представителями военного командования: «Вы посланы туда, - указал Геринг, - не для того, чтобы работать на благосостоя-

ние вверенных вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное» [4, c. 612]. Нельзя пройти стороной высказывание всё 

того же Геринга, изложенное им в известной «Зелёной папке»: «…Совершенно неуместно мнение о том, что оккупированные 

области должны быть возможно скорее приведены в порядок, а экономика их восстановлена. Восстановление порядка должно 

проводиться только в тех областях, в которых мы можем добыть значительные резервы с/х продуктов и нефти. А в осталь-

ных… экономическая деятельность должна ограничиться использованием обнаруженных запасов…» [4, c. 611]. В связи с тем, 

что Ленинградская область расположена в нечерноземной полосе СССР в не самой благоприятной климатической зоне, веро-

ятнее всего, пребывание немцев здесь должно было ограничиваться лишь выкачиванием имеющихся ресурсов [5].  

Акты районной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков наглядно подтверждают наши 

предположения. Согласно актам комиссии по отдельным районам области наблюдалась весьма удручающая картина. В Тоснен-

ском районе 34 населенных пункта полностью разрушены, от 2 МТС ничего не осталось [6, c. 144], в Шимском районе разрушены 

2 МТС и 2 электростанции [6, с. 151], в Славковском районе постройки колхозов, совхозов и МТС сожжены полностью, ни одного 

трактора не сохранилось [7], в Молосковицкой МТС Волосовского района все ремонтные мастерские сожжены, ремонтного обо-

рудования и инструмента нигде нет [8, c. 11], в Кингисеппском районе до войны было 152 колхоза, осталось 17, все 3 МТС уни-

чтожены, из сельскохозяйственной техники остался один неисправный трактор и молотилка БДО-34 в рабочем состоянии [8, c. 99-

100]. Этот список можно продолжить, однако и данных примеров достаточно, чтобы понять какой колоссальный ущерб был нане-

сён материально-технической базе сельского хозяйства Ленинградской области. 
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Какое-то количество техники в начале войны всё-таки удалось эвакуировать, либо передать на нужды армии. Тем не 

менее, из-за того, что эвакуация проводилась в спешке, а порой и в панике, часть техники была потеряна на этом этапе. Так, 

например, из-за того, что «шоссейные дороги не могли быть использованы, вывоз комбайнового парка не производился.  

В этих случаях с комбайнов снимались основные наиболее ценные части, а остальное оставалось на месте [3, с. 32-33]. Сто-

ит отметить, что для Ленинградской области и других северных районов выпускались специальные комбайны, которые 

соответствовали природно-климатическим особенностям местности, их производство остановилось с началом войны, а с 

окончанием уже не восстановилось. Таким образом, потеря большинства комбайнов в военное время привело к тому, что на 

протяжении нескольких лет после войны в Ленинградской области ощущалась их острая нехватка. 

В северо-восточных районах, не подвергшихся оккупации ситуация была немного иной. На таблице ниже, мы с вами 

можем видеть, что общее количество техники сократилось не так сильно. На 1942 год количество тракторов сократилось на 

69 штук, а количество комбайнов на 20 штук. Однако не всё было так однозначно. Не смотря на имеющуюся технику, из-за 

нехватки топлива, запасных частей, либо механиков часто возникала ситуация, когда машины простаивали. Часть техники  

в дальнейшем могла быть использована в качестве тягачей для армии, либо переоборудовалась под реактивные миномёты. 

В результате к концу войны количество сельскохозяйственной техники в МТС области неоккупированных районов серьёзно 

сокращалось. Наглядно мы можем это увидеть на таблице №2. Примерно на треть сократилось общее количество сельско-

хозяйственных машин и другой техники.  

 

Таблица 1. – Справка Ленинградской областной плановой комиссии В.Д. Семину о балансе трудовых ресурсов  

в области и его использовании [3, c. 308–309] 

С/х машины Ед. измерения 1940г. вся область 
1942г. действующие 
районы 

1942г. в % к 1940 

Тракторы в МТС шт 975 906 92,9 

Комбайны штук 112 92 82,2 

 

Таблица 2. – Сельскохозяйственные машины и инвентарь на 1 января 1941 года и 1 января 1945 года [2] 

Название машин и орудий 
Количество 

1941 г. 1945 г. 

Трактора 

СТЗ и ХТЗ 18 5 

Универсал 11 6 

ЧТЗ С-60 3 – 

ВСЕГО 32 11 

Комбайны 

Северные СКАГ-5 3 1 

Прочие с/х машины и орудия 

ВСЕГО 91 33 

 

Несмотря на то, что в северо-восточных районах области оставались сельскохозяйственные машины, зачастую ра-

ботать на них было попросту некому. Это было связано с тем, что у большинства трактористов, комбайнеров и других ме-

ханизаторов отсутствовала бронь, в следствие чего их забирали на войну. На их место приходили совсем неопытные под-

ростки или женщины, которые не всегда могли справиться с управлением или тем более ремонтом сельскохозяйственных 

машин. Вот так, например, ситуацию с механизаторами оценивали представители Тосненского Райсовета: «…Трактористы 

прибыли совершенно неопытные, за исключением одного. Такие трактористы, как например Соколова А.В. Маловишерско-

го района, Юрова Ольга – Окуловского района почти совершенно не владеют рулём, не говоря о других понятиях о тракто-

ре…» [9, с. 93]. Даже те специалисты, которые оставались трудится на полях области, зачастую были так измождены, что 

попросту не могли работать. Согласно докладной записки главного врача Колтушской МТС из-за недоедания 33 человека из 

85 страдали дистрофией. Как отмечал доктор, если питание не будет улучшено, то многие работники будут выбывать из 

строя [3, c. 205–206]. 

В результате военных действий и страшного режима оккупации большинства районов Ленинградской области 

полностью было разрушено 1892 и частично повреждено 280 колхозов. Колхозы области потеряли 14 тракторов, 37196 плу-

гов, 25685 борон, 5450 сенокосилок, 2272 жатки, 3619 молотилок, 8475 сортировочных машин и большое количество друго-

го сельскохозяйственного инвентаря и машин [1, с. 3]. Общий ущерб колхозам области оценивается в 4 миллиарда 284 мил-

лиона 395 тысяч 479 рублей [1, c. 15].   Из 2278 тракторов осталось 809 (563 колесных, 117 пропашных, 129 гусеничных) [3, 

c. 508-521], комбайнов из 680 сохранилось только 97 [3, c. 308–309]. До войны главной ведущей силой в механизации сель-

ского хозяйства выступали машинно-тракторные станции. За годы войны из 46 МТС было уничтожено 37 [10, c.215].  

Таким образом, Ленинградская деревня лишилась огромного количества сельскохозяйственной техники, а также 

необходимых площадок по её содержанию и ремонту. Также стоит отметить, что к началу войны наметился определённый 

прогресс в развитии механизации сельского хозяйства. Наладилось производство тракторов и комбайнов, в строй были вве-

дены новые заводы, с каждым годом совершенствовались сельскохозяйственные машины. Война оборвала наметившийся 

прогресс в сельскохозяйственном машиностроении и затормозила его дальнейшее развитие. После окончания войны перед 

трудящимися Ленинградской области будет стоять нелегкая задача восстановления разрушенного хозяйства. 
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THE INFLUENCE OF THE NAZI OCCUPATION  

ON THE LEVEL OF MECHANIZATION OF AGRICULTURE IN THE LENINGRAD VILLAGE 

 

The article is devoted to the issue of the consequences of the Nazi occupation of the Leningrad region during the Great Patriotic 

War. The article analyzes the damage caused by the invaders to the material and technical base of agriculture in the Leningrad region, 

compares the quantity and quality of the available agricultural equipment at the beginning and at the end of the war. This study also 

examines how the war affected the state of agriculture in the northeastern regions that were not occupied. As a result of the study, the 

damage caused by the invaders to the material and technical base of agriculture in the Leningrad Region was determined. 

Keywords. Leningrad region, Nazi occupation, agriculture, mechanization. 
 
  


