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Историография проблемы развития индивидуального и коллективного 
огородничества и подсобных хозяйств на Южном Урале в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенный период

Статья посвящена историографии проблемы развития индивидуального и коллективного огородниче
ства и подсобных хозяйств на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны. Показано, что данная 
проблема слабо рассмотрена не только в российской, но и в региональной историографии. Автором наме
чены основные направления изучения указанной проблемы. 

Ключевые слова: историография, подсобное хозяйство, индивидуальное и коллективное огородниче
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Проблема развития индивидуального и коллективного огородничества, а также под
собных хозяйств в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период в оте
чественной исторической науке изучена слабо. Серьезных работ, посвященных этому 
вопросу, как в рамках всей страны, так и для территории Урала нет. Некоторую инфор
мацию можно найти в обобщающих трудах по истории Великой Отечественной войны, в 
монографиях, в которых исследуется состояние промышленности и сельского хозяйства 
Урала в 1941—1945 гг. 

Современные ученые в историографии данного вопроса выделяют два периода: со
ветский (с 1941 до конца 80х — начала 90х годов ХХ века) и постсоветский, или со
временный, период (конец 80х — начало 90х годов ХХ века и до наших дней). Данную 
периодизацию поддерживают некоторые современные историки (Н. П. Палецких [10], 
Р. Р. Хисамутдинова [15] и др.).

Первые работы выходят еще в годы войны. Однако эти публикации носили обобщен
ный, поверхностный характер. В статьях и брошюрах военных лет наряду со сведениями 
о производительности труда на промышленных предприятиях городов Южного Урала в 
годы Великой Отечественной войны, о формах организации деятельности фабрик и за
водов приводятся данные и о развитии дополнительных источников питания рабочих и 
служащих. 

Публиковались небольшие работы, которые являлись практическим руководством 
для рабочих и служащих по выращиванию овощных культур на индивидуальных и кол
лективных огородах. Так, в 1942 г. А. В. Бардин выпустил в Чкалове брошюру «Рабо
чее индивидуальное огородничество» [1]. В 1943 г. автор публикует дополненное и ис
правленное издание «Коллективное и индивидуальное огородничество» тиражом 10 000 
экземпляров [2]. В этих публикациях подробно описываются основные виды овощных 
культур и картофеля, которые могут выращивать рабочие и служащие на своих участках, 
содержится большое количество советов по подготовке к севу, посадке, уходу, сбору уро
жая и его хранению.

В 1945 г. коллективом ростовских агрономов Н. С. Чесноковым, В. Н. Голутовой и 
Л. Е. Кревченко публикуется брошюра «Индивидуальное огородничество. Возделывание 
картофеля, овощных и бахчевых культур» [17]. В данной работе рассматриваются раз
личные сорта овощных культур и по разделам излагаются основные условия по выращи
ванию и получению высокого урожая бахчевых, овощных культур и картофеля.
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В период «оттепели» у исследователей появляются новые возможности: расширя
ется источниковая база работ, рассекречиваются некоторые документы, повышается на
учный уровень публикуемой литературы о войне. Несмотря на то что ведущее место в 
научных исследованиях занимал вопрос об истории рабочего класса в годы войны и его 
героического труда, в этот период времени появляются труды Г. А. Куманева [8], С. Л. 
Сенявского и В. Б. Тельпуховского [11], в которых частично освещался вопрос о продо
вольственном снабжении рабочего класса.

Одной из первых работ, дающих конкретное представление о подсобных и индивиду
альных хозяйствах, является труд У. Г. Чернявского [16]. В нем преимущественно рассма
триваются подсобные хозяйства промышленных предприятий, в то время как подсобным 
хозяйствам учреждений и организаций уделяется значительно меньше внимания. Автор 
выделяет положительную роль подсобных и индивидуальных хозяйств и считает, что 
коллективное и индивидуальное огородничество как дополнительный источник питания 
являлось эффективным средством в борьбе с массовым голодом.

А. Ф. Васильев в своей работе выделяет сложности со снабжением населения про
довольствием как причину создания подсобных хозяйств. Помимо постановления о соз
дании ОРСов и постановления от 7 апреля 1942 г. он указывает на постановление от 
18 октября 1942 г. «О мерах по дальнейшему развитию подсобных хозяйств промышлен
ных предприятий», но не раскрывает истинные цели создания данных хозяйств. Историк 
обращает внимание на то, что на Урале число подсобных хозяйств в 1944 г. выросло по 
сравнению с довоенным периодом в 3—4 раза. Увеличиваются и размеры этих хозяйств. 
Так, в Челябинской области к 1943 г. посевные площади подсобных хозяйств предприя
тий возросли в 5 раз [4].

Обстоятельные исследования о материальном положении крестьян и городского на
селения в послевоенные годы появились в 1960—1970е гг. В них освещались и вопросы 
продовольственного снабжения. В. А. Белянов проанализировал значение личных под
собных хозяйств в обеспечении крестьянских семей продуктами питания и их роль в 
насыщении сельскохозяйственной продукцией колхозных рынков. Он указал на значи
тельную роль ЛПХ колхозников в удовлетворении нужд собственных семей, а также по
ложительное влияние ЛПХ на снижение цен на городских колхозных рынках [3].

В этот же период следует выделить публикации историков, в которых непосредствен
ное внимание уделяется подсобным хозяйствам и индивидуальному огородничеству на 
территории Южного Урала.

М. Н. Денисевич в своей монографии указывает на существование подсобных хо
зяйств еще в 30е годы XX века. В числе причин их создания автор называет массовую 
коллективизацию в деревне и отголоски этой коллективизации в городе, рост числен
ности городского населения, которые обострили положение с продовольственным снаб
жением городов. По его мнению, взамен индивидуальных хозяйств, обобществленных в 
ходе коллективизации, с 1930 г. начали создаваться подсобные хозяйства промышленных 
предприятий, развивалось индивидуальное и коллективное огородничество рабочих [6].

Л. И. Футорянский в работах, посвященных Уральскому региону в годы Великой От
ечественной войны, пишет, что подсобные хозяйства являлись важнейшим источником 
решения продовольственной проблемы в городах Южного Урала. В связи с резким ро
стом числа рабочих и служащих развитие огородничества приобретало особое значение. 
Многим крупным заводам были переданы совхозы с их животноводческими фермами и 
земельными площадями. На 1943 год предприятия получили 43,6 тыс. га для пастбищ, 7,3 
тыс. га под картофель и под зерновые 23 тыс. га. В 1942 г. у предприятий города Чкалова 
было 53 подсобных хозяйства с площадью 9,4 тыс. га, в 1943 г. их стало 146 с площадью 
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14,7 тыс. га. Активно развивалось индивидуальное огородничество, которое позволило 
несколько облегчить снабжение населения городов продовольствием. Индивидуальным 
огородничеством было охвачено более 20 тыс. семей военнослужащих [14]. 

А. Н. Трифонов в работе «Проблема продовольственного снабжения населения Ура
ла в годы Великой Отечественной войны» исследовал создание на территории Южного 
Урала системы ОРСов, которые на ряде предприятий региона были организованы уже 
в конце 1941 г. [12]. Историк указывает, что чрезвычайно важное место на Урале заня
ли дополнительные ресурсы — продукция подсобных и индивидуальных хозяйств — в 
снабжении населения продуктами питания. В статье «Огородничество и решение продо
вольственной проблемы на Урале в годы Великой Отечественной войны» А. Н. Трифонов 
описывает становление и развитие огородничества в регионе в годы войны [13, c. 3—7]. 
Огородничество на Урале, по мнению автора, имеет особое значение, так как этот регион 
являлся глубоким тылом и большое количество эвакуированного населения направля
лось именно на территорию Урала. Вследствие роста численности населения увеличива
ется роль индивидуального и коллективного огородничества. На предприятиях, где име
лись коллективные и индивидуальные огородники, были сформированы путем выборов 
огородные комиссии во главе с председателем. На эти комиссии возлагалась огромная 
организационная работа — начиная с поисков и распределения земельных участков и 
кончая доставкой и организацией хранения урожая огородников. Комиссии работали под 
непосредственным руководством местных комитетов и отчитывались о своей работе на 
общих собраниях огородников. 

Для увеличения посевов овощей на огородах рабочих и служащих необходимо было 
прежде всего решить семенную проблему, а также проблему снабжения рабочих необхо
димым инвентарем. Правительство оказало в этом деле уральцам значительную помощь. 
Создавались семенные хранилища, где отбирались и хранились в оптимальных условиях 
семена овощей. В результате удалось значительно улучшить снабжение огородников се
менами. На уральских заводах было организовано производство орудий труда [13].

Современные исследователи уделяют внимание индивидуальным и подсобным хо
зяйствам в отдельных регионах. В своей диссертации Ю. В. Мельникова характеризует 
развитие коллективного подсобного и индивидуального огородничества на Южном Ура
ле как одного из дополнительных источников снабжения городского населения продукта
ми питания, который помог городскому населению избежать массового голода [9].

Г. Р. Исхакова на примере Республики Башкортостан рассматривает проблемы снаб
жения продовольствием городского населения и выделяет индивидуальное хозяйство как 
один из важнейших источников децентрализованного снабжения населения в городах. 
В работе приводятся данные об увеличении посевных площадей, которые передавали 
рабочим и служащим под индивидуальные огороды [7].

Таким образом, в рассмотренных работах дан краткий, поверхностный обзор инте
ресующей нас проблемы. Необходимо более детальное изучение документов и законода
тельства того времени для получения объективных данных, которые позволят охаракте
ризовать проблему подсобных и индивидуальных хозяйств как на территории Южного 
Урала, так и на территории всей нашей страны. Перед современными исследователями 
стоит задача более детального изучения данного вопроса. Для этого необходим глубокий 
анализ законодательства по развитию подсобных хозяйств, индивидуального и коллек
тивного огородничества, введение в научный оборот новых архивных источников, что 
даст возможность расширить исследовательское поле проблемы развития подсобных хо
зяйств, индивидуального и коллективного огородничества.
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Historiography of developing individual and collective vegetable gardens 
and farms in the Southern Urals during Great Patriotic war and in post-war period

The paper considers the problem of developing individual and collective vegetable gardens and farms in the 
Southern Urals during Great Patriotic war. It is shown that this problem is poorly revealed in both Russian and 
regional historiography. The authors mark the main ways of addressing the problem. 
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