
Великая Отечественная война стала тяжелей-
шим испытанием для крестьян Удмуртской 
АССР (УАССР). Íевозможно перечислить все 
трудности, что выпали на их долю. Öелью на-
ших исследований было изучение состояния 
пчеловодной отрасли в республике в период 
Великой Отечественной войны.
Удмуртия стала одной из важных тыловых 

баз нашей страны. Пчеловодство, как и дру-
гие отрасли народного хозяйства, с первых 
до последних дней войны служило фронту. 
Почти все пчеловоды-мужчины были при-
званы в армию или ушли на фронт добро-
вольцами, из-за ýтого на пасеках возник 
острый дефицит кадров, но несмотря на 
чрезвычайные трудности, шла работа по их 
подготовке. В апреле 1942 г. на месячных 
курсах пчеловодов в г. Сарапуле обучалось 
26 человек, в том числе по направлению 
колхозов Сарапульского района — 21 чело-
век (остальные вольнослушатели), из них 
7 мужчин и 19 женщин. Всего было выпущено 
20 пчеловодов. В том же году аналогичные 
курсы провели и в других районах. При плане 
обучить 350 человек удалось набрать только 
40% слушателей. Так, в селах Зура и Вавож 
пчеловодству обучились 18 человек, Èгра —
23, Íылга — 24, Кизнер — 25, в городе 

Ãлазове — 12 человек [5].
Øироко было поставлено 
обучение раненых воинов 

и инвалидов войны, вы-
нужденных по состоя-
нию здоровья оста-
вить прежнюю спе-
циальность. Пример 
тому — судьба Èвана 
Михайловича Íабоких. 

После ранения он вер-
нулся в родное село ßгул 

и основал пасеку в колхозе 
«10 лет УАО», позднее стал 

участником выставки и победителем соц-
соревнования среди пчеловодов республи-
ки [1]. 
Однако нехватка кадров неумолимо ска-

зывалась на состоянии отрасли. Åсли на 
1 января 1941 г. в Удмуртии насчитыва-
лось 2328 колхозных пасек, где содержалось 
73 000 пчелиных семей, то к 1 января 1942 г. 
их число сократилось до 64 244 (на 12%), а 
к аналогичному периоду 1943 г. — до 53 292 
(на 27%). В течение пчеловодного сезона 
1943 г. численность пчелиных семей возросла 
до 60 200, но на 1 января 1945 г. в республи-
ке действовали лишь 2153 колхозные пасеки, 
где содержалось 51 700 пчелиных семей, 
что составляло 70,8% от довоенного уровня. 
È ýто в регионе, где пчеловодство издрев-
ле было одним из любимых народных про-
мыслов. Правда, в скупых архивных сводках 
отражено, что к 1 января 1945 г. в Удмуртии 
организовали 28 новых пасек, получили 
36,4 кг меда и 0,28 кг воска на семью, под-
готовили 342 пчеловода [5]. 
Попытка решить основные вопросы развития 

отрасли была предпринята в Постановлении 
Совнаркома РСÔСР № 125 от 14 марта 1942 г.
«О мероприятиях по развитию колхозного 
пчеловодства». Íа основании постановления 
Совнаркома УАССР от 24 апреля 1942 г. 
«О мероприятиях по развитию колхозного 
пчеловодства» было решено купить у колхоз-
ников и в колхозах для укомплектования мел-
ких пасек и организации новых пасек 3000 
пчелиных семей разместить их по территории 
республики [5].
 Следует отметить, что в ряде колхозов, где 

руководители не уделяли должного внима-
ния пчеловодству, пасеки ликвидировались. 
Íапример, в колхозе «Пахарь» Èгринского 
района ликвидировали пасеку в 32 семьи [3]. 
Плохо была поставлена работа в Ãлазовском 
районе. Так, в колхозе «Большой Удошур» 
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пчелы были поражены гнильцом, а пасеки 
раздроблены: одна состояла из двух семей, 
другая — из шести. Колхозы «Íовая жизнь» 
и «Красная Ëуна» Воткинского района не вы-
полнили план развития пчеловодства, хотя 
для ýтого имелись все возможности [3].

Äеятельность колхозных па-
сек координировала Уд-

муртская контора пчело-
водства. Äо сентября 
1941 г. ею руководил 
Åмельян ßковлевич 
Матвеев. После его от-
бытия на фронт началь-
ником стал Ãригорий 

Петрович Утробин, про-
работавший до сентября 

1942 г. В архивных мате-
риалах сохранилось письмо 
из Минздрава УАССР на имя 

Ã.П. Утробина: «Äля срочного выполнения 
планов, связанных со снабжением госпи-
талей и прочих медицинских учреждений 
просим отпустить 20–15 кг воска пчелиного, 
для дальнейшего получения воска на 1942 г. 
в больших количествах нами подана заявка 
Íаркомату земледелия» [5]. 
Удмуртская контора пчеловодства в воен-

ные годы была хозрасчетной организацией. 
Она занималась снабжением и сбытом про-
дукции пчеловодства. Собственных произ-
водственных предприятий не имела, объ-
единяла 8 воскоприемных пунктов (ларьков) 
в городах Èжевске, Сарапуле, Воткинске, 
Ãлазове, Можге, поселке Кизнере, 
на станциях Ува и Зура. Эти пункты 
действовали круглый год и обслужи-
вали все колхозные пасеки [5].
Важно отметить, что во время во-

йны принимали все меры к сохра-
нению пчел и пчеловодства как от-
расли. В соответствии с Правилами 
добровольного страхования живот-
ных, утвержденными Íаркомфином 
СССР 25 июля 1942 г., пчелиные 
семьи, принадлежащие колхозам, 
можно было застраховать. Ãосстрах 
возмещал убытки в случае гибели 
семей от болезней или стихийных 
бедствий, а также при необходимо-
сти уничтожения семей в целях пре-
кращения распространения зараз-
ных заболеваний. Постановлением 
Совнаркома РСÔСР № 546 от 29 мая 

1943 г. на все время пасечных работ запре-
щалось использовать пчеловодов колхозных 
насек и специалистов пчеловодных контор 
на работах, не связанных с пчеловодством. 
В 1943 г. вышли в свет Обязательные пра-
вила по разведению и содержанию пчел 
в колхозах УАССР. Èх разработали нар-
ком земледелия УАССР Ã. Козлов и началь-
ник Удмуртской конторы пчеловодства М. 
Марьина [2]. Перечисленные меры дали свои 
плоды (табл.1).
Трудности, порой непреодолимые, конечно, 

были. В 1942 г. заготовка меда, воска, вос-
косырья задерживалась из-за транспорта. 
Сохранилось такое письмо: «Æелезная дорога 
груз не принимает. Прошу Вашего ходатай-
ства добиться разрешения на перевозку вос-
косырья и меда по железной дороге» (под-
пись неразборчива. — Àâò.) [5].
В 1943 г. план заготовок по воскосырью был 

выполнен на 41%. Это также объясняется от-
сутствием транспорта: вощину не смогли во-
время доставить на пункты приема. По меду 
план выполнили на 36% из-за того, что кол-
хозы сдавали мед в счет выполнения госпо-
ставок животноводческой продукции (молоко, 
яйцо и др.), в чем они были заинтересованы 
[5]. В 1944 г. план по заготовке воскосырья 
выполнили на 120%, а по меду — только на 
15,1%: из-за плохих погодных условий пчелы 
не смогли обеспечить себя кормовыми запа-
сами на зиму [2]. 
План заготовок в 1944 г. по заготовительной 

стоимости был выполнен на 483,7 тыс. руб.

Пчеловодство №4, 2020   7

Äеятельность колхозных па-
сек координировала Уд-

муртская контора пчело-
водства. Äо сентября 
1941 г. ею руководил 

ником стал Ãригорий 
Петрович Утробин, про-

работавший до сентября 
1942 г. В архивных мате-

риалах сохранилось письмо Г.П.Утробин

1. ×исленностü пчелинûõ сеìеé и вûõод продукции пчеловодства 
по колõоçаì в 1943 г.

Êолõоç

×исло сеìеé Âаловоé вûõод 

начало 
года

конец года ìед, кг воск, г

план
ôакти-
чески

план
ôакти-
чески

план
ôакти-
чески

«Áроíевик» 
(Иæевский р-í) 58 72 85 35 59 600 600
Имеíи Òельмаíа 
(Çавьяловский р-í) 93 118 128 30 45 600 –
«Ильич»
(Çавьяловский р-í) 40 50 60 30 48 – –
«Óдмуртская лоçа» 
(Игриíский р-í) 58 75 78 30 44 600 600
«Ê соöиалиçму» 
(Моæгиíский р-í) 98 110 115 35 51 600 700
«Êрасíый клþч» 
(Моæгиíский р-í) 57 72 73 35 44 600 600
«Поáеда» (Старо-
Çятöыíский р-í) 30 39 41 30 48 600 700
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против 701 тыс. руб., или на 69,0%. По 
видам продукции показатели следующие: 
воск — план 335,0 тыс. руб., фактически — 
364,6 тыс. руб., сушь — 80,0 и 85,8 тыс. руб. 
соответственно, вытопки и мерва — 11,0 и 
13,9 тыс. руб. соответственно. Меда заго-
товили только на 16,2% от плана. По ульям, 
инвентарю и прочим товарам заготовки не 
проводили. В результате план реализации 
был выполнен лишь на 80,5%, или по заго-
товительной стоимости на 593 тыс. руб. при 
плане 737 тыс. руб. В 1945 г. план по воско-
сырью был выполнен на 100%, по меду — на 
78,5% (табл. 2) [2]. 

Постановлением Совнаркома № 371 от 
26 февраля 1945 г. «О мерах по развитию 
пчеловодства» местным советским органам 
было запрещено устанавливать колхозникам, 
рабочим, служащим и другим лицам, имею-
щим пчел, задания по продаже меда, воска, 
роев и пчелиных семей. Помимо того, была 
утверждена широкая программа по восста-
новлению общественного пчеловодства и 
дальнейшего подъема отрасли в колхозах и 
совхозах. Этот важный правительственный 
документ сыграл исключительно большую 
роль в развитии пчеловодства в послевоен-
ные годы. 
В постановлении Совета народных депу-

татов УАССР «О мероприятиях по развитию 
пчеловодства» № 309 от 13 марта 1945 г. 
отмечалось, что в ряде районов республики 
за годы войны были достигнуты серьезнные 
улучшения в пчеловодстве, значительно уве-
личилось число пчелиных семей в колхозах, 
возросли медосборы [4]. Так, в колхозах 
Можгинского района число пчелиных се-
мей увеличилось на 8%, Балезинского — 
на 9,5%, улучшилась работа в Зуринском, 
Старо-Зятцынском, Юкаменском, Вавожском 
и Каракулинских районах [4].

Однако руководство некоторых районов не-
дооценивало значение пчеловодства как до-
ходной отрасли сельского хозяйства. В ре-
зультате в целом по республике пчеловодство 
оставалось в неудовлетворительном состоя-
нии. Развитие отрасли задерживалось также 
из-за недостаточного производства ульев и 
пчеловодного инвентаря, неудовлетворитель-
ной организации подготовки кадров.
Обобщая изложенное, хотим отметить, что 

данная статья — далеко неполный обзор со-
стояния пчеловодства Удмуртии в период 
Великой Отечественной войны. Это одна из 
попыток увековечить подвиг простых тру-
жеников, внесших свою лепту в победу над 
врагом.
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This article devoted to the study materials on the state and 
development of the beekeeping industry of the Udmurt 
ASSR during the Great Patriotic War. The contribution of 
beekeepers to the development of the national economy of 
the republic is noted. Based on archival materials, plans and 
actual results of the development of the beekeeping industry 
in the war years are given.
Keywords: Great Patriotic War, beekeeping, bee colony, 
honey, wax, apiary, the office of beekeeping, plan of 
development of beekeeping.

2.  Заготовки продукции  пчеловодства 

Продукция

1943 г. 1944 г. 1945 г.

План, 
т

Факти-
чески, 

кг

План, 
т

Факти-
чески, 

кг

План, 
т

Факти-
чески, 

кг

Мед 25,0 9003 20,0 3229 20,0 15700

Сушь всех сортов 20,0 6974 9,0 10816 15 13200

Воск чистый 21,8 12994 15,0 17400 9 12300

Вытопки и мерва 15,0 3305 2,35 3424 2,35 4100

Итого воскового 
сырья 56,8 23273 26,35 31640 26,35 29600


