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Деревня была и остается сложным экономическим и социальным 

организмом, своеобразной производственно-социальной системой, раз

вивающейся по определенным законам, характеризующейся соответст

вующей структурой, совокупностью элементов. В последнее десятиле

тие активизировались исследования российской деревни в рамках на

бирающей силу научной дисциплины - крестьяноведение. Свидетельст

вом тому являются работа семинара “Современные концепции аграрно

го развития” [1], созыв симпозиумов по аграрной истории Восточной 

Европы [2], выход хрестоматии “Великий незнакомец” и первого еже

годника “Крестьяноведение. Теория. История. Современность” [3]. 

Возрождающее крестьяноведение России, как отметили в ежегоднике 

В.П. Данилов и Т.Шанин, призвано ответить на сложнейшие вопросы, 

поставленные современностью. Приоритетными проблемами исследо

вания являются производственная деятельность крестьянства, экономи

ка, культура, быт, отношения с природой, с городом, с властями.

Актуальным для исторического крестьяноведения является теоре

тический вывод Т.Шанина “не о переходности, но о параллельности 

крестьянской экономической, социальной, культурной и прочей орга

низации”; “с крестьяноведением, как способом мышления связано то 

основное, главное, чему нас учит история, - представление о параллель

ности развития исторических форм, а не о консеквентности их, то есть 

не о последовательной цепочке развития, в которой, скажем феодализм 

сменяется капитализмом, тот, в свою очередь социализмом и т.д. Пред

ставлениями о смене фаз в развитии общества мы себя обедняем и ока

зываемся во многом слепы, рассматривая историю разных стран и раз

ных культур” [4].
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Концепция “моральной экономики крестьянства”, введенная аме

риканским крестьяноведом Дж. Скоттом, получила широкое распро

странение. По мнению автора, попытки рассматривать деятельность 

крестьянина, ставя во главу угла его предпринимательский интерес или 

его место в политической организации общества, мало что объясняют. 

Автор предлагает рассматривать основные крестьянские проблемы с 

точки зрения этики существования и пропитания, этики “выживания 

слабейшего”, взглянуть на изменения в обществе глазами самих кре

стьян, с позиций их ценностей и традиций [5].

Изучение сельской жизни и сельского хозяйства, формы их выжи

вания, культуры и образования невозможно без введения в оборот но

вых исторических источников, их анализа и интерпретации. Целью 

данной работы является характеристика источников по историческому 

крестьяноведению одного из российских регионов - Уралу на первом 

этапе колхозного строя. Он хронологически включает становление и 

утверждение колхозно-совхозных порядков в уральской деревне в 

1930-е годы, тяжелые времена Великой Отечественной войны и после

военный период до 1953г., когда после смерти И. Сталина начался дру

гой этап в развитии деревни. Базой для исследования послужила много

летняя исследовательская работа автора в 19-ти центральных и местных 

архивах страны, экспедиции по селам и деревням региона с целью запи

си воспоминаний крестьян. В процессе работы родилась идея разработ

ки учебной дисциплины “крестьяноведения” и ее введение в сельских 

школах региона [6]. Осуществлена попытка определения 

“крестьяноведение” - это учебная дисциплина, изучающая историю 

крестьянского сообщества в его развитии, конфликтах и противоречиях 

ро времени появления первых деревенских поселений до нынешних
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дней в совокупности его экономических, демографических, социаль

ных, политических и культурных структур и региональной специфики. 

Крестьяноведение выявляет общие закономерности развития крестьян

ства на основе исторически сложившихся региональных особенностей, 

трудовых, духовных и нравственных крестьянских традиций, экономи

ческого, демографического, политического, социального, экологиче

ского и этнического поведения крестьян в их взаимодействии. Крестья

новедение устанавливает причинно-факторные связи процессов и яв

лений, происходящих в крестьянской жизни, следствием которых явля

ется устойчивая жизненная система функционирования крестьянской 

общности и обеспечения ее социального воспроизводства.

Комплексное рассмотрение источников по истории уральского се

ла в литературе не ставилось, однако это не означает, что они не анали

зировались в исторических работах. В последние годы стали выходить 

сборники документов, содержащие информацию по аграрному разви

тию региона [7]. Один из них - “Сельское хозяйство Урала в показате

лях статистики (1941-1950 гг.)”, подготовленный В.П.Мотревичем [8]. 

Материалы фонда Госкомстата СССР, содержащие разработки годовых 

отчетов хозяйств, различного рода обследования, сводные таблицы, 

аналитические записки, были в советские времена практически недос

тупны исследователям, и, когда был снят гриф секретности, В.П. Мот- 

ревич их опубликовал. Статистический материал сгруппирован в пять 

разделов - производительные силы, земледелие, животноводство, вало

вая продукция сельского хозяйства, заготовки и закупки и расположен в 

237 таблицах. В работе отсутствует источниковый анализ, не ясна сте

пень достоверности и репрезентативности опубликованных материалов. 

Этот недостаток в той или иной степени присущ монографическим исг
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следованиям по аграрной истории Урала [9]. В этом плане выгодно от

личается работа “Крестьянское хозяйство на Урале”, в которой ее автор 

Л.Н. Мазур анализирует источники по развитию крестьянского хозяй

ства на Среднем Урале в первой половине 1960-х годов, методы изуче

ния бюджетов крестьянских хозяйств [10].
* * *

Особое значение в изучении аграрной истории имеют массовые 

источники. Они представлены статистической, отчетной, делопроиз

водственной, учетной и прочей документацией. Массовые источники, 

по определению И.Д. Ковапьченко, “отражают сущность и взаимодей

ствие массовых объектов, составляющих эти системы, и следовательно, 

строение, свойства и состояние самих систем” [11]. Их многообразие и 

информационная насыщенность позволяют раскрыть самые различные 

аспекты аграрной проблематики. Массовые источники обладают спе

цифическими чертами: а) однотипной структурой информации - орди

нарность обстоятельств происхождения, однородность, повторяемость 

содержания, однотипность форм, тяготеющих к стандарту, т.е. опреде

ленный набор повторяющихся признаков [12]; б) определенное число 

единиц наблюдения; в) обобщенные характеристики, содержащиеся в 

источнике, позволяют изучить закономерности эволюции исторических 

явлений и процессов.

При изучении различных категорий массовых источников по аг

рарной истории выделяются две наиболее крупные методологические 

проблемы: выявление степени достоверности; разработка методических 

приемов, позволяющих активизировать информационный потенциал 

источника, в том числе информацию, содержащуюся в источнике в 

скрытом виде.
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Определение достоверности данных является наиболее актуаль

ной проблемой источниковедения. В советской историографии доверие 

к сведениям, получаемым советскими статистическими органами, было 

почти абсолютным. Усомниться в их достоверности значило не дове

рять советским учреждениям и органам, а это вводило исследователя в 

противоречие с идеологией общества. Проблема достоверности в ис

следованиях по истории советского общества была практически невос

требованной.

В последнее время ситуация изменилась. Подход к статистиче

ским сведениям, отчетной и делопроизводственной документации стал 

более критическим. Однако проблема достоверности источников сдер

живается отсутствием разработанной системы приемов определения 

достоверности.

И.Е. Зеленин, анализируя показатели сельскохозяйственной стати

стики в 1930-1960-е годы, отметил ее важнейшую негативную особен

ность - ярко выраженную политизацию, склонность к различного рода 

манипуляциям, выпячивание одних и затушевывание других показате

лей и т.п. с тем, чтобы приукрасить реальное положение дел, выдать 

желаемое за действительное (например, измерение численности ма

шинного парка сельского хозяйства в “условиях” единицах; определе

ние объема выполненных тракторных работ МТС в условных гектарах 

“мягкой пахоты”; включение в показатели о производстве мяса “жира- 

сырца и пищевых субпродуктов”[13]. На эти манипуляции советской 

статистики обращали внимание и зарубежные ученые (Г.Хантер, 

Я.Ширмер). В начале 1960-х годов некоторые российские историки- 

аграрники выступили с критикой опубликованных показателей совет

ской статистики о валовых сборах и урожайности зерна, основанной на
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“видовой”, или “биологической” урожайности (измерение урожайности 

на корню, до начала уборки), дававшей возможность делать фальсифи

цированные выводы о “выполнении и перевыполнении” пятилетних 

планов, об окончательном решении зерновой проблемы [14].

Исторический источник, как отмечал И.Д. Ковальченко, является 

специфическим носителем информации [15]. В процессе коммуника

ции, который происходит между объектом и субъектом (создателем ис

торического документа), всегда присутствует определенное искажение 

информации, что является закономерным и зависит от каналов переда

чи сведений и особенностей восприятия их субъектом. Немаловажное 

значение имеют психологические факторы, связанные с мировоззрени

ем, целеполаганием создателя документа, его ожиданиями. Изучая от

четную документацию (годовые отчеты колхозов, совхозов, МТС) 

можно предположить сознательное искажение определенных показате

лей, по которым вышестоящими органами будет оцениваться работа 

руководителей этих предприятий. Об этом мне рассказывали и предсе

датель Зайковского райисполкома в годы войны А.С.Верилов и предсе

датель колхоза “Заря” Ачитского района Свердловской области 

А.П.Тернов.

Таким образом, исторический источник как носитель информации 

обладает специфическими чертами: 1) он содержит объективную и 

субъективную информацию, т.е. сведения об объекте и о субъекте, 

включенных в информационный процесс; 2) он обладает и искаженной, 

и достоверной информацией. Исходя из теории информационных про

цессов, можно заключить, что чем меньше уровней преобразования 

информации, тем меньше ее искажение; формализация структуры ис

точника и наличие автора обеспечивает повышение степени достовер
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ности; 3) исторический источник содержит явную и скрытую информа

цию. Скрытые сведения оказываются наиболее достоверными, так как в 

меньшей степени подвержены сознательному искажению.

Учитывая информационные особенности исторического источни

ка, от историка требуется оценка его достоверности. В современной ис

ториографии выделяются несколько способов, методов, определения 

достоверности источников. Наиболее распространенным является ло

гический анализ источника. Он предполагает выявление места, време

ни, авторства и целей создания документа, ее структуры, форм исполь

зования, определения базовых источников, на которых основывался до

кумент, каналы передачи информации. Каждый из перечисленных фак

торов оказывал воздействие на достоверность информации историче

ского источника. Историки, принимая решение о доверии сведениям 

документа, обычно руководствуются выделением наиболее важных 

факторов, чаще всего - цель создания документа, автор, источники и 

каналы передачи информации. Полноценное исследование источника 

является трудоемким процессом, отнимает много времени и под силу 

прежде всего специалистам - источниковедам.

Более точно провести оценку влияния и взаимодействия факторов 

на процесс создания источника позволяет моделирование. Этот прием 

дает возможность не только эмпирически, но и с привлечением коли

чественных методов уточнить схему логического анализа источника. 

Историки, поднимающие целый комплекс документов по изучаемой 

теме, не могут осуществить весь необходимый объем работы и обычно 

ограничиваются формальным анализом источников.

Другой метод определения достоверности сведений состоит в 

сравнении данных различных источников. Этот способ используется
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чаще как вспомогательный при проведении логического анализа источ

ника, позволяет сделать более обоснованные выводы. Если при сравне

нии различных по происхождению источников не наблюдается откло

нений сведений, то делается вывод о достоверности информации ис

точника.

В последние годы оценка достоверности источников осуществля

ется математическими методами. Они используются для оценки ошиб

ки выборки, т.е. репрезентативности выборочной совокупности доку

ментов. Факторный анализ, вычисление коэффициентов искажения ин

формации для определенных видов и групп источников качественно 

поднимают решение вопросов достоверности сведений источника, это 

наиболее перспективный путь развития источниковедения.

Исследование массовых источников, особенно первичных мате

риалов, требует использования нетрадиционных методик. Примени

тельно к каждому виду массовых источников разрабатывается соответ

ствующая методика, которая должна включать помимо традиционных 

исторических методов количественные, в том числе методы выборки, 

информации сведений источника, математические методы - группиров

ки, средние показатели, корреляционный, факторный анализ [16].
* * ♦

Исторические источники по аграрной истории Урала, имеющиеся 

в распоряжении исследователей, создают основу для изучения самых 

раз личных исторических аспектов уральской деревни. Круг массовых 

источников весьма разнообразен, а объем содержащихся в них кон

кретных сведений значителен. Широк комплекс массовых источников 

по истории уральского села в 1930- 50-е годы. Для изучения основных 

тенденций, особенностей развития деревни региона незаменимыми явт



11

ляются материалы как текущей статистики, так и всякого рода едино

временные переписи и обследования.

В процессе производственной и финансовой деятельности колхо

зов, совхозов, машинно-тракторных станций и подсобных хозяйств 

предприятий, организаций и учреждений возникали различного рода 

учетно-отчетные материалы, счетоводные книги, протоколы общих со

браний, текущие и годовые отчеты перед местными земельными и фи

нансовыми органами, другие делопроизводственные документы. Боль

шинство из них составлялось по определенным формулярам. Поэтому 

они являются массовыми историческими источниками. Среди этих ис

точников особое место заняли годовые отчеты, в которых подводился 

итог всей производственной и финансовой деятельности колхозов и го

сударственных сельскохозяйственных предприятий за прошедший ка

лендарный год. Основу отчетов составляли статистические данные, ха

рактеризовавшие различные стороны этой деятельности. Годовые отче

ты являлись видом сельскохозяйственной статистики и были по своему 

происхождению делопроизводственными документами.

Теоретические основы сельскохозяйственной статистики колхоз

ной эпохи разработаны В.С. Немчиновым. В его работах, и особенно в 

вышедшей в 1945 г. книге “Сельскохозяйственная статистика с основа

ми общей теории”, показаны методы и приемы учета в сельском хозяй

стве, организация сельскохозяйственной статистики, дано определение 

показателей в земледелии и животноводстве [17].

В 1962г. был опубликован свод отчетов колхозов за период Вели

кой Отечественной войны с предисловием Ю.В., Арутюняна и В.П. Да

нилова [18]. Частично эти материалы приведены и в приложении к мо

нографии Ю.В. Арутюняна [19]. Характеристика материалов разработ
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ки годовых отчетов колхозов во 2-й половине 30-х годов, проводив

шейся учетно-статистическим отделом Наркомзема СССР, содержится 

в статьях З.В. Барминой и М.А. Вылцана [20]. В опубликованных ста

тистических сборниках по сельскому хозяйству Урала, как правило, 

данные приводятся только за предвоенные годы ( на 1940 год) и редко 

на конец войны, что не позволяет проследить развитие, выявить роль 

отдельных категорий хозяйств в производстве сельскохозяйственной 

продукции [21].

Годовые отчеты колхозов состояли из более тысячи цифровых 

показателей и содержали данные об уставных формах колхозов, обслу

живании их МТС, о размерах хозяйств, производственных бригадах, 

выработке трудодней в различных отраслях колхозного производства, 

источниках денежного дохода и статьях расхода, о государственном 

плане и его выполнении в полеводстве, животноводстве и подсобных 

отраслях, дано описание построек, инвентаря и др.

Особое значение имеют показатели амбарной урожайности зерна, 

не содержащиеся в других документах. Годовые отчеты колхозов со

общают полные данные о плане посева и фактической убранной пло

щади. В связи с этим особый интерес представляют сведения о валовом 

сборе и урожайности сельскохозяйственных культур. Однако при их 

использовании необходимо учитывать, что Госплан СССР и сами кол

хозы по-разному определяли урожай: первые - на корню, вторые - по 

намолоту. В колхозах данные об урожайности в общем соответствова

ли фактическим сборам с гектара. Органы ЦСУ определяли урожай в 

соответствии с инструкцией, утвержденной ЭКОСО при СНК СССР 9 

июня 1939г., на основе следующих материалов: 1) видовых оценок; 2) 

.выборочных обследований урожая на корню (методом “метровок”); 3)
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данных о разрядах урожайности, установленных органами Наркомата 

заготовок СССР; 4) отчетов МТС и совхозов о комбайновой уборке; 5) 

отчетов колхозов и совхозов о ходе обмолота; 6) выборочной проверке 

органами ЦСУ отчетов об обмолотах и размеров потерь при уборке и 

обмолоте. Как видим, отчеты колхозов об обмолотах использовались 

органами ЦСУ лишь как один из источников'при определении урожая.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 28 апреля 1938г. 

колхозы представляли 1 октября в райзо отчеты по форме №9 о ходе 

обмолота зерновых и масличных культур, а райзо высылало эти отчеты 

через областные земельные органы в Наркомзем СССР и одновременно 

районным инспекторам ЦСУ [22]. Сопоставление данных о намолотах в 

колхозах с урожайностью, определенной органами ЦСУ, всегда было в 

пользу последних и имело значительное расхождение. Так, поступив

шие сообщения из Челябинской области были следующими (в ц с га):

1941г. 1942г.

виды на урожай по данным ЦСУ 9,8 5,8

намолоты зерна по отчетам колхозов 7,8 3,4

разница 2,0 2,4 '

Как видно, разница в показателях была очень существенной.

Осенью 1942 года в стране сложилось крайне тяжелое положение 

с продовольствием. И как было принято, руководители партии и госу

дарства направлялись на места для проведения хлебозаготовительной 

кампании. Секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев находился в Челябин

ской области, где хлебозаготовки были сорваны. Мной обнаружено его 

письмо направленное И. Сталину, которое было передано по “ВЧ” из
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Челябинска 27 ноября 1942г. С содержанием был ознакомлен 

В.Молотов. Этот документ показывает стремление руководства страны 

любыми средствами изымать из колхозов как можно большее количе

ство сельхозпродукции. Привожу текст письма без сокращений [23]. 

“Местные органы ЦСУ и земельные отделы собирают для представле

ния в ЦСУ и Наркомзем данные о фактическом намолоте урожая в кол

хозах, как правило, занижающими фактический урожай центнера на 2, 

на 3 с тем, чтобы попридержать хлеб в колхозах от сдачи государству.

Собирание этих данных играет очень вредную роль, так как ими 

широко пользуются председатели колхозов, райкомы и райисполкомы, 

обкомы и облисполкомы в окончательной оценке урожая, что вредит 

делу хлебозаготовок и искажает действительное положение дел с уро

жаем в областях, краях и республиках.

Вношу предложение: 1. Воспретить ЦСУ и Наркомзему собирать 

данные о фактическом намолоте урожая в колхозах, как искажающие 

действительное положение дел с урожайностью и впредь пользоваться 

в оценке урожая только данными видовой оценки, производимой орга

нами ЦСУ до начала уборки. 2. Воспретить обкомам, крайкомам, ЦК 

компартий союзных республик, облисполкомам, крайисполкомам и 

СНК республик, райкомам партии и райисполкомам пользоваться соб

ранными от колхозов местными органами ЦСУ и Наркомзема данными 

о фактическом намолоте для оценки урожая в колхозах, как неправиль

ными, занижающими фактически полученный урожай и ведущими к 

укрытию хлеба от поставок государству, расхищению и разбазарива

нию его в колхозах. 3. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК компар

тий союзных республик изъять собранные местными органами ЦСУ и 

Наркомзема данные о фактическом намолоте урожая и предупредить
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партийных, советских и земельных работников районов, областей, кра

ев и республик, что за пользование указанными данными в оценке уро

жая виновные будут привлекаться к строгой ответственности”.

На основе предложений А.Андреева, содержащихся в письме, бы

ло принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “ О воспрещении 

ЦСУ Госплана СССР и Наркомзему СССР сбора данных о фактиче

ском намолоте урожая в колхозах” (6 декабря 1942 года № 1943) [24]. В 

нем под страхом ответственности запрещалось использовать термины 

“видовая” и “амбарная” урожайность. Это наглядный пример политиза

ции статистических показателей, ее извращения в пользу властей.

На основе годовых отчетов колхозов составлялись статистические 

разработки по районам, областям, республикам. В ее программе, поми

мо итоговых данных годового отчета, содержались таблицы группиро

вок колхозов по следующим показателям: размер колхозов по числу 

дворов, денежный доход на один колхоз, удои на одну фуражную коро

ву, размер распределяемых на один трудодень денег, зерна, картофеля и 

т.д., представлены размеры и формы государственных заготовок сель

скохозяйственной продукции, сведении о руководящих кадрах колхо

зов и специалистах сельского хозяйства. Материалы разработки годо

вых отчетов колхозов содержат около 1 тысячи показателей, относя

щихся к состоянию и производственной деятельности колхозов.

Кроме годовых отчетов, утверждаемых общим собранием членов 

колхоза, а затем районным земельным отделом, правление сельхозарте

лей периодически составляло и отправляло в местные земельные и фи

нансовые органы различные документы, несущие большой объем ин

формации. В 1937г. Наркомзем и ЦУНХУ СССР утвердили от 31 до 50 

форм периодической отчетности колхозов. В 1938г. постановлением
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СНК СССР количество форм было сокращено до 14. Это были отчеты: 

о ходе весенних работ и ярового сева, заключительный отчет об итогах 

сева под урожай текущего года, о сортовых посевах, о ходе взмета па

ров, прополки и сеноуборки, о ходе уборки хлебов, сева озимых и взме

та зяби, о видах на урожай зерновых и технических культур и трав, об 

освоении целины и улучшении лугов и пастбищ, о состоянии животно

водства, о ходе осенне-зимних и ранневесенних работ, о ходе уборки и 

переработки льна-долгунца и др.

Впоследствии в перечень отчетности был внесен ряд непринципи

альных изменений, однако количество формуляров выросло. Так, к 

концу Великой Отечественной войны колхозная периодическая отчет

ность была расширена до 25 форм, а число показателей было увеличено 

на 60%.

Формы отчетности колхозов и инструкции по их составлению 

разрабатывались ЦУНХУ (ЦСУ) Госплана СССР совместно с Нарком- 

земом СССР и затем утверждались правительством страны. Эти формы 

подверглись изменениям, но формуляры документов оставались в ос

новном сходными друг с другом. Эти документы имеют хорошую со

хранность. На Урале во второй половине 1930-х- начале 1950-х гг. на

считывалось до 17,8 тыс. колхозов, их годовые отчеты сохранились не 

полностью. А вот в разработку годовых отчетов колхозов вошли отчеты 

97-100% сельхозартелей.

Сводные разработки годовых „отчетов колхозов Урала находятся в 

РГАЭ (Ф. 1562,7486), ГАРФ (Ф.310), а годовые отчеты, периодическая 

отчетность хранятся в государственных архивах: ГАКО. Ф. 895, 1591; 

ГАОО. Ф. 1003,1081; ГАПО.Ф.493,Ю90; ГАСО.Ф.1813,1824; ГА- 

ЧО.Ф.485,804,1379; ЦГАРБ.ФЛ 64,472; ЦГАУР.Ф.567,845.
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Наряду с таким массовым источником, как годовые отчеты колхо

зов, в архивах имеются в большом количестве документы, характери

зующие самые различные стороны функционирования сельхозартелей 

региона. В первую очередь это многочисленные директивы, указания, 

инструкции правительства, наркоматов, ЦСУ главным образом по во

просам учета и отчетности, объяснительные записки к годовым и про

чим отчетам, переписка колхозов с вышестоящими органами. Имеются 

протоколы общих собраний колхозов и их правлений, хотя их сохран

ность на территории Урала не равнозначна, также как и их состояние - 

они были написаны на плохой бумаге, часто карандашом. По полноте 

содержащихся сведений эти документы не являются равноценными. 

Так, в отчетах колхозов не достаточно полно отражены вопросы земле

пользования, землеустройства, агротехники, организации труда и др. 

Необходимо привлечение дополнительных данных для проведения 

сравнительного анализа, поскольку по некоторым вопросам один ис

точник сообщает лишь отрывочные данные, другой - не содержит со

всем. В силу этого нельзя ограничиваться использованием только одной 

какой- нибудь группы документов, необходимо их сопоставление, ис

пользование в совокупности.

Основным источником информации об организационном и хозяй

ственном состоянии советских хозяйств являются годовые отчеты, в 

которых подытоживала сь вся производственная и финансовая деятель

ность совхозов за прошедший календарный год. Методика работы с 

этим массовым источником разработана И.Е.Зелениным [25]. Основу 

отчетов составляли статистические данные, характеризовавшие различ

ные стороны этой деятельности. В годовых отчетах сообщались данные 

о производстве и распределении продуктов сельского хозяйства, о ма
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териальных затратах в полеводстве, выводилась себестоимость произ

водства сельхозпродукции, даны сведения о годовом обороте стада, о 

наличии и использовании техники, инвентаря, построек, о капитало

вложениях и капитальном строительстве, о численности работников и 

фонде заработной плате, о подготовке кадров, свод прибылей и убыт

ков, дан баланс предприятия на начало и конец года.

Численность совхозов на Урале была различной: в 1940г. - 330, в 

1945г. - 220, в 1950г. -296; различной была и ведомственная подчинен

ность совхозов. Большинство советских хозяйств региона входило в 

систему наркоматов совхозов СССР и РСФСР, НК пищепрома, мясо- 

молпрома, внешней торговли. В тресты пригородных хозяйств входили 

совхозы, поставлявшие в города овощи, картофель и мясо-молочную 

продукцию. Годовые отчеты совхозов сводились по наркоматам, что 

затрудняет составление данных по региону. Материалы разработки го

довых отчетов совхозов в полной мере представительны и достоверны, 

хорошо сохранились. Они находятся в РГАЭ (Ф. 1562,7802,7803); ГАРФ 

(Ф.317); ЦГАБР(Ф.472); ЦГАУР(Ф.845); ГАОО (Ф.1003); ГАЧО

(Ф.1642).

Многочисленная группа документов, сосредоточенных в фондах 

Наркомзема СССР РГАЭ, представлена сводными годовыми отчетами 

машинно-тракторных станций. Кроме них в этом фонде сосредоточены 

материалы о финансовом состоянии МТС, затратах по основной их дея

тельности, себестоимости тракторных работ, о ремонте тракторов, ком

байнов и других сельхозмашин. По видам документов - это постанов

ления коллегии Наркомзема, докладные записки, акты обследования 

МТС. Имеются некоторые данные о расчете МТС с трактористами,
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взимании натуроплаты с колхозов. Методика работы с этими докумен

тами содержится в работах Ю.В.Арутюняна, М.А. Вылцана и др. [26].

Полнота и сохранность отчетов МТС Урала хорошая. В годовом 

отчете за прошедший календарный год имеются сведения о количестве 

колхозов, обслуженными МТС, о численности и использовании тракто

ров, комбайнов и автомашин, о наличии сельскохозяйственных машин, 

сооружениях, нефтетаре, о выполнении МТС плана работ, о расходе го

рючего, о численности работников и фонде заработной платы их, о по

ступлениях от колхозов натуроплаты за работу МТС.

Ь В масштабе областей, республик и всей страны составлялись раз

работки годовых отчетов МТС, это делалось не только в Наркомземе, 

но и в ЦСУ СССР. В них обобщались данные отчетов и содержались 

практически все статистические показатели, входившие в состав самих 

отчетов. Эти данные представляют собой основные производственные 

характеристики МТС, показывают тенденции их развития, дают сведе

ния о рабочих, служащих, об особенностях МТС разных местностей и 

факторах, определявших эти особенности.

Разработка годовых отчетов МТС состояла из составления спи

сков МТС со сведениями по основным показателям их деятельности и 

территориальной сводки данных годовых отчетов. При областной раз

работке помимо подсчета данных годового отчета, давалась таблица 

распределения МТС по числу обслуженных колхозов, по мощности 

тракторного парка, по выработке на один трактор различных марок и 

т.д.

Документы о работе МТС находятся в государственных архивах 

областей и республик региона: ГАКО.Ф.895,1591; ГАОО.ФЛООЗ; ГА-



20

ПО.Ф.493, 1090; ГАСО.Ф.1824; ГАЧО.Ф.1379; ЦГАРБ.Ф.472; ЦГА- 

УР.Ф.567, а также в ГАРФ.Ф.ЗЮ; РГАЭФ. 1562,7486.

Численность и состав работников в колхозах, совхозах и МТС оп

ределялась по их наличию на определенную Дату и в среднем за отчет

ный период (среднесписочная численность). В отчетах совхозов и МТС 

учитывались следующие категории работников: рабочие (в совхозах 

постоянные и сезонные, временные); агрономический, зоотехнический 

и инженерно-технический персонал; служащие; младший обслужи

вающий персонал; ученики. Постоянные рабочие в совхозах фиксиро

вались по следующим профессиям: трактористы, шоферы, комбайнеры, 

помощники комбайнеров, ремонтные рабочие; конюхи; скотники; д 

ярки; рабочие других профессий. В МТС учитывались агрономы; ме

ханики; комбайнеры; трактористы, бригадиры тракторных бригад и их 

помощники. Трактористы, являясь членами колхозов, не включались в 

число постоянных работников МТС. Их труд на тракторных работах 

оплачивался по трудодням, выработанным в колхозах, МТС выплачи

вала часть их заработка на тракторных работах, так называемый гаран

тированный денежный минимум.

Ежеквартально за месяц наибольшей занятости колхозников в 

общественном хозяйстве составлялись балансы рабочей силы в колхо

зах. В состав наличной рабочей силы в колхозах включались: а) налич

ные трудоспособные колхозники; б) наличные колхозники-подростки 

от 14 до 15 лет; в) фактически работавшие в колхозах подростки от 12
о

до 14 лет, мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше, а также 

колхозники-инвалиды. Из числа наличных трудоспособных колхозни

ков и подростков 14-15 лет исключались члены сельхозартелей, состо

явшие на постоянной работе в государственных и общественных пред
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приятиях и учреждениях или занятые вне колхоза по другим причинам 

(учащиеся). Наличие рабочей силы определялось по данным демогра

фической статистики, годовых отчетов колхозов и бюджетов колхозни

ков. Целью составления балансов было сопоставление потребностей в 

рабочей силе с ее наличием в сельском хозяйстве, избыточная рабочая 

сила могла быть использована в промышленности и в других отраслях 

экономики.

В годы войны получили широкое развитие подсобные хозяйства 

предприятий, организаций, учреждений и потребкооперации, появив

шиеся в 1930-е годы. Продукцией из этих хозяйств снабжались трудо

вые коллективы основных предприятий, на балансе которых они нахо

дились. Выяснить их количество, размеры, показатели производства 

довольно сложно, поскольку сводная отчетность об их деятельности 

практически отсутствовала. Существовавшая с 1943г. программа разра

боток итогов производственной деятельности подсобных хозяйств 

наиболее полную картину дает только о наличии сельскохозяйственных 

машин и орудий, результаты же работы отражены незначительным чис

лом показателей (см.: РГАЭ.Ф.1562, Оп.324). Подсобные хозяйства, 

имевшие посев, учитывались Наркомзагом СССР. В целом же материа

лы о подсобных сельскохозяйственных предприятиях сосредоточены в 

фондах различных Наркоматов, отдельные сведения содержатся в ме

стных уральских архивах. Имеется огромное количество документации, 

характеризующей организационные вопросы при создании подсобных 

хозяйств - запросы, переписка, описи земель, техники, скота, планы, 

схемы, акты приемки - сдачи и пр. Материалы о подсобных хозяйствах

практически еще не изучались (см.: ГАРФ.Ф.374).
* * ♦



Для изучения проблем землепользования первостепенное значе

ние имеют документы учета посевных площадей и земельные балансы. 

Этот массовый источник позволяет изучить динамику и изменения в 

структуре посевов по районам и категориям хозяйств, дает возмож

ность исследовать использование пашни и географическое размещение 

различных культур, а также количественные и структурные сдвиги в 

земледелии.

Для изучения проблем землепользования первостепенное значе

ние имеют документы учета земельного фонда, посевных площадей и 

земельные балансы. Эти массовые источники позволяют изучать дина

мику и изменение в структуре земельных угодий, посевов по районам и 

категориям хозяйств, дает возможность исследовать использование 

пашни и географическое размещение различных культур.

Статистика земельных угодий и землепользования заключалась в 

выяснении общих размеров земельного фонда и его распределения по 

угодиям и землепользователям. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР от 27 мая 1939г. “О мерах охраны общественных земель колхо

зов от разбазаривания” в каждом колхозе вводилась специальная зе

мельная шнуровая книга и в земельном отделе райисполкома - государ

ственная земельная книга регистрации земель для учета земли, находя

щейся в пользовании колхозов, колхозников, единоличников и других 

не членов колхозов.

Размеры приусадебной земли, находящейся в личном пользовании 

колхозного двора ( не считая земли под жилыми постройками) в соот

ветствии с Уставом сельхозартели (2-й пункт), могли колебаться от 1/4 

до 1/2 га, а в отдельных районах до 1 га. Количество полевой земли 

предусматривалось в неполивных, садово-огородных и свекловичных
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районах 0,5 га, в остальных I га, а приусадебный участок (включая 

землю под постройками) в поливных районах - 0,1 га, в остальных - 

0,2га. Землепользование рабочих и служащих, сельских учителей, агро

номов и других не членов колхоза, проживавших в сельской местности, 

не должно было превышать 0,15га, включая площадь, занятую построй

ками [27].

Земельные органы в каждом административном районе составля

ли “Отчеты о распределении земель по угодьям и землепользователям и 

об использовании этих земель”, затем они сводились в областные и 

республиканские. В отчетах фиксировались землепользование колхо

зов, их приусадебный фонд, землепользование колхозников, земли в 

пользовании рабочих и служащих, землепользование совхозов, госзем- 

фонд, гослесфонд, земли промышленности, транспорта, спецназначе- 

ния, единоличников и т.д., учет велся и по угодьям - общая площадь, 

пашня, сенокосы, пастбища, сады, огороды, болота, леса и т.п. (См.: 

РГАЭ.Ф.1562; ГАСО.Ф.1824). Земельные балансы являлись официаль

ными документами власти, регулирующими отношения землепользова

ния. Они составлялись на основе: государственных актов на вечное 

пользование землей, актов сплошного обмера приусадебных земель, за

писей в государственных земельных книгах регистрации земель, зе

мельных шнуровых книг, землеустроительных документах по введению 

севооборотов, аэрофотосъемок.

Шнуровая земельная книга колхоза - документ для учета земель 

сельхозартели, находившихся в общественном пользовании колхоза и 

приусадебных участков каждого колхозного двора. Была введена в 

1939г. и состояла из трех разделов: 1) земля, закрепленная за колхозом 

по государственному акту на вечное пользование (давал характеристиг
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ку всего земельного фонда так, как он обозначен в земельном акте, вы

данном колхозу); 2) общественные земли колхоза ( в этом разделе реги

стрировалась общественная земля колхоза по угодьям и назначению); 3) 

в разделе фиксировались приусадебные участки, находившиеся в лич

ном пользовании каждого члена колхоза, а также размеры площади, на

ходившиеся под постройками.

В 1939 г. была введена Государственная районная книга регистра

ции земель. В ней фиксировались: а) земельные массивы всех колхозов 

района; б) общественные земли колхозов по угодьям; в) приусадебные 

участки колхозников; г) земли, находившиеся в пользовании единолич

ников и других не членов колхозов.

Эти документы хранятся в районных государственных архивах. В 

научный оборот еще не вводились.

Статистика посевных площадей была нацелена на проверку вы

полнения государственного плана посевов и для определения размеров 

валового урожая сельскохозяйственных культур. С 1935г. ЦСУ Госпла

на СССР и его местные органы ежегодно проводили заключительный 

учет посевных площадей после окончания весеннего сева. С 1947г. за

ключительный учет посевов был возложен на организованную Государ

ственную инспекцию по определению урожайности. Размеры посевов 

на приусадебных участках колхозников, рабочих и служащих опреде

лялись расчетным путем с использованием данных похозяйственного 

учета сельсоветов и бюджетных обследований колхозников. Кроме того 

проводились сплошные учеты посевов.

Программа заключительного учета посевных площадей позволяла 

получить данные: 1) о размерах всей посевной площади, ее распределе

нии на озимые и яровые культуры посева текущего года и прошлых лет,
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2) о размерах посевов по отдельным культурам и их группам - зерно

вые, технические, овоще-бахчевые и картофель, кормовые, 3) о размере 

зимней гибели озимых культур и пересева погибших озимых яровыми, 

4) о размерах орошаемых посевов, 5) о сортовом составе посевов зерно

вых, основных технических культур и картофеля, 6) о посевах яровых 

зерновых культур яровизированными семенами.

Материалы учета посевных площадей хранятся в государственных 

архивах региона: ГАКО.Ф.895,1591,1607; ГАОО.Ф. 1003,1081; ГА- 

ПО.Ф.493, 1090,1133; ГАСО.Ф.1813,1824; ГАЧО.Ф.485,804,1379;

ЦГАРБ.Ф. 164,472; ЦГАУР.Ф.567,845, а также в центральных:

РГАЭ.Ф. 1562,7486; ГАРФ.ФЗЮ, 374.

* * *

Состояние животноводства, динамика и темпы изменения числен

ности и состава стада скота, качественные показатели, характеризовав

шие процессы производства продукции животноводства, воспроизвод

ства стада и уровня продуктивности сельскохозяйственных животных 

позволяют исследовать переписи и учеты скота. С 1930г. органы Нар- 

комфина СССР проводили ежегодные летние учеты скота для установ

ления объектов обложения сельскохозяйственным налогом. В мае 

1934г. ЦК ВКП(б) приняло постановление “О статистике животновод

ства”. Начиная с 1 января 1935г., ЦСУ ежегодно (кроме 1939г.) прово

дило статистические переписи скота, сопровождая их широко и тща

тельно организованными контрольными обходами дворов. Первая пе

репись скота проводилась в 1932г., затем ежегодно в 1935-1938 и 1940- 

1958 годах. Особая тщательность была вызвана установлением объек

тов обложения налогом.
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Все основные виды скота переписывались как в сельской, так и в 

городской местностях, охватывали все категории хозяйств, кроме воин

ских частей НКО и НКВД СССР. Учет производился по следующим 

группам хозяйств: 1) государственные хозяйства, в т.ч. совхозы всех 

систем; 2) кооперативные хозяйства; 3) колхозы (общественный скот); 

4) колхозники ( личный скот); 5) единоличные крестьянские хозяйства 

сельских местностей; 6) рабочие, служащие и другие группы населения 

сельских местностей; 7) индивидуальные владельцы скота в городах 

(кроме колхозников); 8) в том числе единоличные крестьянские хозяй

ства; 9) пункты предубойного содержания скота и скотобазы государ

ственных и кооперативных заготовительных организаций; 10) скот в 

пути.

В целях обеспечения точного учета широко использовались раз

личные формы общественного контроля, например, бригады содейст

вия, организуемые из рабочих совхозов и колхозников, обсуждение ре

зультатов учета скота по каждому хозяйству на общих собраниях или 

активе граждан. Далее проводились контрольные обходы дворов (10%). 

С началом Великой Отечественной войны вместо переписей ЦСУ уста

навливало численность скота на 1 января каждого года. Количество 

скота в колхозах и государственных хозяйствах определялось на основе 

отчетности этих хозяйств. В хозяйствах колхозников, единоличников, 

рабочих и служащих в сельских местностях численность скота фикси

ровалась на основе подсчета записей в похозяйственных книгах сельсо

ветов, а в городах - на основе специального учета скота. Работа счетчи

ков проверялась выборочными контрольными обходами части дворов 

населения осмотром скота в натуре. Учеты породного скота были про

ведены в конце 1931г., 1934г, 1939г., 1945г. и 1947г.
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Колхозы осуществляли текущую отчетность о состоянии живот

новодства - посылали два отчета: ежемесячный и ежеквартальный, а с 

1942г. - только ежемесячный. Программа отчета содержала сведения о 

наличии поголовья скота по видам с выделением маток, молодняка ро

ждения отчетного года и рабочего скота; о приплоде и падеже скота с 

выделением падежа приплода; о контрактации и покупке скота; о случ

ке маток; о количестве надоенного молока, о мелком животноводстве и
*

о наличии кормов. Сведения приводились только в натуральном выра

жении.

На основе этих данных составлялся баланс (оборот) стада, или 

таблица прихода и расхода скота. ЦСУ составляли их на базе годовых 

отчетов совхозов, колхозов, выборочных обследований животноводст

ва, бюджетов колхозников. Приемом баланса стада определялся убой

ный контингент для расчета продукции мяса или ожидаемое поголовье 

на конец года. Баланс скота являлся приемом взаимоконтроля статей 

прихода и расхода, а также экономического анализа процессов воспро

изводства стада. Для расчета ожидаемого поголовья на конец года обо

рот стада составлялся по упрощенной схеме: остаток на конец года ра

вен наличию на начало года плюс приплод плюс поступление со сторо

ны минус падеж минус выбраковка на убой минус продажа на племя, а 

для стада всех категорий хозяйств в сумме: остаток на конец года равен 

наличию на начало года плюс приплод минус падеж минус выбраковка 

на убой.^

Материалы переписей, учета и балансы скота хранятся в государ

ственных архивах: ГАКО.Ф.1591; ГАОО.Ф.ЮОЗ; ГАПО.Ф.493; ГА- 

СО.Ф.1813; ГАЧО.Ф.1370; ЦГАРБ.Ф.472; ЦГАУР.Ф.845; а также' в 

РГАЭ.Ф. 1562.On.324; ГАРФ.Ф.324.
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*  *  #

Специальному учету в сельском хозяйстве подвергались сельхоз

машины и орудия. Употребительными показателями численности трак

торов, комбайнов, автомашин являлись а) списочная численность на 

определенную дату, б) их наличное количество, в) среднегодовая чис

ленность. В списочную численность включались все тракторы ( ком

байны, автомашины), состоявшие на балансе предприятия, независимо 

от их технического состояния и местонахождения. В наличное количе

ство включались все машины, имевшиеся налицо в данном предпри

ятии на указанную дату, независимо от того, состояли ли они на балан

се этого предприятия или переброшены из какого-либо другого хозяй

ства. Среднегодовая численность определялась как сумма числа маши- 

но-дней пребывания в хозяйстве, деленная на число дней в году.

Все три категории численности тракторов (комбайнов, автома

шин) выражались либо в физических единицах (путем счета самих ма

шин), либо в переводе на условную мощность. Для тракторов условной 

мощностью обычно считалось 15 лошадиных сил, для комбайнов - ши

рина захвата в 15 футов, для автомашин - грузоподъемность в 1,5 тон

ны. В случае счета машин в условной мощности каждую машину вклю

чали в счет с ее марочной мощностью, а сумму мощностей делили на 

условную мощность (т.е. на 15 для трактора и комбайна и на 1,5 - для 

автомобиля).

Сельскохозяйственные машины и орудия при учете объединялись 

в группы по производственному их назначению: 1) почвообрабаты

вающие (плуги, лущильники, бороны, культиваторы полевые); 2) по

севные и посадочные машины (сеялки, рассадопосадочные, лесопоса

дочные, картофелесажалки); 3) машины и орудия по уходу за растения
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ми (культиваторы пропашные, мотыги, окучники); 4)машины для убор

ки и обработки урожая трав (сенокосилки, грабли, сенные прессы, кле- 

веротерки); 5) машины для уборки урожая хлебов (комбайны, жатки); 

6)машины для обработки урожая хлебов (молотилки, зерноочиститель

ные машины, триеры, сортировки зерновые); 7) машины для уборки и 

обработки прочих культур (картофелекопалки, свеклоподъемники, 

льнотеребилки, льнотрепальные, льномялки); 8) специальный инвен

тарь огородничества и садоводства; 9) аппаратура для борьбы с вреди

телями сельхозрастений; 10) машины дорожного и мелиоративного хо

зяйства (плуги кустарниковые и болотные, канавокопатели, кусторзы, 

корчевальные машины, грейдеры, катки); 11)машины и оборудование в 

животноводстве (соломо-, корнерезки, зерно-, жмыходробилки, кормо

запарники, сепараторы); 12) специнвентарь птицеводства, пчеловодст

ва. Прицепные сельхозмашины и орудия подразделялись по видам тяги, 

на которую был рассчитан данный тип машины или орудия: а) трактор

ные; б) конные. Статистика машин и орудий в сельском хозяйстве по

зволяет определить количество и состав машин и орудий, охарактери

зовать их использование, установить комплексность наличного состава 

прицепного инвентаря, выявить степень обеспеченности хозяйств эти

ми машинами и орудиями, уровень механизации сельскохозяйственных 

работ. Документы учета тракторов, сельскохозяйственных машин и 

орудий хранятся в РГАЭ.Ф.1562.

Обзор массовых источников - сплошных переписей и учетов зе

мель, посевных площадей, скота, машин и орудий, годовые отчеты дан

ные совхозов, колхозов, МТС, подсобных хозяйств, данные выбороч

ных контрольных операций по работам сплошного типа (выборочные 

контрольные обмеры посевов, контрольные обходы дворов после учета
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скота) позволяет утверждать об их достоверности, поскольку они про

водились с особой тщательностью и целеполаганием, в сборе инфор

мации участвовало большое количество людей.
* * •

В типологии исторических источников различных органов власти 

выделяется делопроизводственная документация как один из наиболее 

информационно-насыщенных типов. Именно эта группа содержит 

обильный конкретно-исторический материал для анализа особенностей 

в деятельности заготовительных органов. По закону, принятому 1-й 

сессией Верховного Совета СССР от 15 января 1938г., на базе Комитета 

заготовок при. СНК СССР был образован союзно-республиканский 

Наркомат заготовок СССР, в марте 1946г. он был преобразован в Ми

нистерство заготовок СССР. Документы Наркомзага СССР хранятся в 

РГАЭ (Ф.8040). В них довольно полно отражены региональные аспекты 

заготовительной политики. Эти документы были доступны исследова

телям только в конце 50-х-середине 60-х годов. Затем, вплоть до начала 

90-х годов, они были вновь засекречены и практически не известны ис

торикам. Основные постановления по вопросам заготовок сельскохо

зяйственной продукции опубликованы [28].

Делу государственных заготовок сельскохозяйственной продук

ции придавалось особое значение. Они были обозначены Сталиным как 

первая заповедь колхозников: “... не отвлекайтесь от главной задачи, 

разверните хлебозаготовки с первых же дней уборки и форсируйте их, 

ибо первая заповедь - выполнение плана хлебозаготовок” [28].

Система обязательных поставок зерна государству колхозами и 

единоличными хозяйствами была введена постановлением СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) от 19 января 1933г. [29]. Оно содержало все основные
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принципы, которые использовались в советском сельском хозяйстве в 

последующие четверть века. Обязательные поставки государству не за

висели от размера урожая и засеянной площади - налогом облагалась 

площадь, которую было приказано засеять (размеры твердых годовых 

поставок исчислялись с гектара посева зерновых культур согласно го

сударственному плану). Основные постановления по вопросам загото

вок сельскохозяйственной продукции опубликованы [30].

В делопроизводственной практике заготовительных органов вы

деляется распорядительная и отчетная документация. Первая представ

лена приказами, стенограммами заседаний коллегии и различных сове

щаний, письмами и докладами в СНК СССР, ЦК ВКП(б) и другие пар

тийно- советские органы. Они отражают вопросы планирования, фи

нансирования, учета, определения видов на урожай, установления раз

меров госпоставок сельхозпродукции, темпы уборки урожая, ход по

ставок, сохранность, отпуск и использование хлебных ресурсов, семян 

и других сельхозпродуктов, реконструкции элеваторно-складской ем

кости, мельнично-крупяных предприятий и др. Анализ этих документов 

позволяет дать развернутую характеристику основных направлений за

готовительной работы в регионе, включая механизм управления, выра

ботки и принятия решений по вопросам заготовок, организованное и 

материальное обеспечение различных форм работы заготовительных 

органов. В материалах протокольного типа содержатся выступления 

руководителей Наркомата, местных работников. В них отражены клю

чевые проблемы заготовительных кампаний в регионе, конкретные 

данные и оценки местных заготовительных учреждений.

Распорядительную документацию существенным образом допол

няет отчетная, имеющая первостепенное значение для изучения загото.-
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вительной работы в регионе. В этой группе документов содержатся от

четы о вручении обязательств на поставку сельхозпродуктов, отчеты о 

заготовках сельхозпродуктов, сводки, ведомости, справки о ходе вы

полнения плана заготовок, закупок и поставок государству сельхозпро

дуктов колхозами, колхозниками, единоличниками и совхозами, отчеты 

и сводки о семенных операциях, наличии и качестве хранящегося зерна 

и продукции, о переработке зерна на продукцию, закладке зерна в гос- 

страхофонд, о расходных операциях зерна, семян и грузооборота, срав

нительные данные о заготовках сельхозпродуктов за ряд лет, о числен

ности и движении кадров. Имеются отчеты по основной деятельности, 

капитальному строительству и объяснительные записки к ним. Ста

бильный набор отчетных показателей в погодовой динамике позволяет 

с большей степенью точности выявить общие тенденции, результаты 

заготовительной политики в регионе, ее формы и методы. Группировка 

отчетных материалов по интересующим признакам дает возможность 

проанализировать структуру заготовок по административным террито

риям, видам сельскохозяйственной продукции и категориям хозяйств. 

Заготовки сельскохозяйственных продуктов - это покупка сельскохо

зяйственных продуктов государственными и кооперативными органи

зациями непосредственно у производителей : совхозов, колхозов, кол

хозников, крестьян-единоличников. Заготовки делились на две группы: 

централизованные и децентрализованные. Централизованные заготовки 

проводились по государственному плану. Основными видами центра

лизованных заготовок были: а) сдача продукции совхозами, б) нату

ральная оплата за работы МТС, в) обязательные поставки ( это основ

ная форма заготовок большинства сельхозпродуктов у колхозов, кол

хозников и единоличников, они были обязательными для хозяйства,
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имели силу налога), г) контрактационные заготовки (они проводились 

на основе договоров контрактации, заключаемых государством с от

дельными хозяйствами), д) государственные закупки (они производи

лись после выполнения хозяйствами обязательных поставок государст

ву, закупки проводились по более высоким ценам, нежели цены обяза

тельных поставок). Децентрализованные заготовки - это покупки сель

скохозяйственных продуктов, которые производили торгующие орга

низации и организации общественного питания у колхозов, колхозни

ков и единоличников. Они проводились по предельным ценам, устанав

ливаемым уполномоченными Наркомата заготовок СССР, и по плану 

самих торгующих организаций.

Сопоставление отчетности данных с распорядительной докумен

тацией дает возможность для исследования механизма заготовительной 

деятельности государства, позволяет установить соответствие планов и 

целей заготовок их конкретному воплощению. Однако необходима и 

тщательная верификация статистической информации и отчетных по

казателей, их сопоставление с данными других источников, в первую 

очередь, с годовыми отчетами колхозов и совхозов, бюджетами семей 

колхозников, привлечение широкого круга дополнительных материа

лов, включая воспоминания сельских тружеников.

Отметим, что документы всех Наркоматов СССР и РСФСР, имеют 

подобную структуру материалов: распорядительные и отчетные. Так, в 

фонде Наркомюста РСФСР (см.: ГАРФ.Ф.353) можно ознакомиться с 

распоряжениями, приказами и инструкциями о судебной практике по 

различным правонарушениям. В то же время имеется большое количе

ство документов с отчетами, справками, информацией с мест о работе 

судов, характеристики судебных дел, количество осужденных, связанг
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ных с хищениями сельскохозяйственной продукции, невыполнением 

указов Верховного Совета СССР, постановлений СНК СССР и ЦК 

ВКП(б). Однако доступ к этим документам все еще ограничен.

Иная структура документов фонда Наркомата государственного 

контроля РСФСР- это материалы проверок реализации постановлений 

партии и правительства. НКГК был создан с сентября 1940г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР вместо упраздненной Комиссии 

Советского контроля при СНК СССР. Местные органы в обычном для 

того времени смысле созданы не были, контрольно-ревизионную рабо

ту осуществляли старшие, главные и просто контролеры НКГК по от

раслям производства (например, по сельскому хозяйству и сельхозаго- 

товкам). Материалы несут большой объем информации и раскрывают 

механизм действия административно-бюрократической системы. До

кументы хранятся в ГАРФ(Ф.339), ГАСО (Ф.364).
* * *

Массовым историческим источником, сформировавшемся на базе 

сплошного обследования семей, проживающих в сельской местности, 

являются похозяйственные книги сельских Советов. В них содержится 

информация о строении, свойствах и состоянии системы социально- 

экономических взаимосвязей деревни, что позволяет изучить историю 

семей, сел, исследовать социальные и культурные изменения в жизни 

деревни. Единая для всей страны форма первичного учета населения в 

сельской местности была установлена в январе 1934 года. Существова

ли следующие формы похозяйственного учета: форма №1 - похозяйст- 

венная книга; форма №2 - список лиц, временно проживающих на тер

ритории сельсовета и форма №3 - алфавитная книга хозяйств. Похозяй- 

ственная книга содержала основные демографические и экономически?
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характеристики хозяйства: сведения о членах, постоянно проживаю

щих в сельсовете, о наличии земли, скота и построек, находившихся в 

личном пользовании и др.

Похозяйственные книги закладывались один раз в 3 года, а записи 

в них уточнялись ежегодно по состоянию на 1 января или 1 июля. По

хозяйственные книги представляют собой лицевые счета семей, прожи

вавших в сельской местности. Они заполнялись при ежегодном подвор

ном обходе секретарем сельсовета. В отношении каждого члена семьи в 

лицевом счете записывались пол, дата рождения, национальность, уро

вень образования, место учебы, работы, занятие и др. Делались записи 

относительно челнов семьи, постоянно или временно выбывших из хо

зяйства, прибывших после временного отсутствия или вернувшихся в 

хозяйство на постоянное место жительства, а также умерших членов 

семьи. Записи в похозяйственных книгах содержат сведения об имуще

ственном положении сельских жителей: год постройки дома, размер 

земельного участка, площадь, занимаемая жилыми и хозяйственными 

постройками. Содержатся сведения о наличии в хозяйстве животных - 

крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и пчелосемей.

На основании данных похозяйственных книг и списков временно 

проживавших на начало каждого года, начиная с 1943г., составлялся 

ЦСУ единовременный отчет о половом и возрастном составе сельского 

населения (форма С). В нем содержатся сведения об общей численно

сти сельского населения, его распределении по полу, возрастным и со

циальным группам. Показатели похозяйственного учета составлялись 

особенно тщательно поскольку широко использовались местными ру

ководящими органами. На их основе статистические органы произво

дили расчеты населения, финансовые органы исчисляли сельскохозяйг
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ственный налог, органы народного образования учитывали детей 

школьного возраста, страховые органы производили учет объектов обя

зательного страхования. Эта связь различных систем учета предопреде

лила довольно высокое качество документов первичного похозяйствен- 

ного учета.

Похозяйственные книги хранятся в фондах районных архивов 

Урала и охватывают период с середины 30-х по 70-е годы. В связи с 

административно-территориальными изменениями, ликвидацией и об

разованием новых сельсоветов, новым районированием эти документы 

сохранились i»e полностью. Так, в Сысертском районе Свердловской 

области хранится 339 похозяйственных книг только семи сельсоветов 

(ф.76 - Ключевского, ф.92 - Фоминского, ф.48 - Бородулинского, ф.77 - 

Ново-Ипатовского, ф.18 - Кашинского, ф.55 - Больше-

Седельниковского, ф.83 -Бобровского). В Ачитском районном архиве 

сохранились похозяйственные книги всего трех сельсоветов (Ф.2 

Ачитского за 1955-1962 годы, Ф.4 - Каргинского за 1935-1963 годы, Ф.7 

- Русско-Потамского за 1955-1968 годы). Хорошо и полностью сохра

нились единовременные отчеты о возрастном и половом составе сель

ского населения Урала на 1 января 1943 и 1945 годов, хранящиеся в 

ГАРФ (Ф.374. Оп.11).
* * *

Состояние демографических процессов, использование трудового 

потенциала села нашло отражение в нескольких видах документов - как 

опубликованных, так и извлеченных из архивохранилищ - материалов 

переписей 1937 и 1939 годов, текущей отчетности статистических ор

ганов и различных ведомств о естественном и механическом движении 

населения, рождаемости и смертности, образовательном и социальнот
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профессиональном составе и т.п. Важным источником по проблеме яв

ляются материалы сводных годовых отчетов колхозов (первый раздел), 

где отражен учет выработки в колхозе человеко-дней трудоспособными 

колхозниками ( отдельно мужчинами и женщинами), подростками, пре

старелыми, привлеченными горожанами.

Репрезентативность и точность исчисления населения переписями 

1937 и 1939 гг. показана исследованиями Ю.А. Полякова, 

В.Б.Жиромской, И.Н.Киселева [31]. Мной изучены материалы переписи 

населения 1939 года, касающиеся уральского региона, которые хранят

ся в РГАЭ (Ф.1562. Оп.336) и ГАРФ (Ф.374. Оп.24,34). Особый интерес 

представляют разработанные материалы, систематизированные в свод

ные обобщенные величины, характеризующие население Урала в целом 

и его группы. В территориальном разрезе дана характеристика состава 

населения областей и автономных республик Урала, в тематическом 

разрезе характеризован социально-демографический состав отдельных 

групп населения (например, серия таблиц для каждой из выделенных 

при разработке национальностей). Оба разреза применялись в сочета

нии. Так, материалы разработки переписи по областям и автономным 

республикам Урала сгруппированы в таблицы: возрастной состав насе

ления, половой состав, грамотность населения, группировка семей по 

числу совместно живущих членов семьи, состав населения по общест

венным группам, распределение имевших занятие по отраслям народ

ного хозяйства, распределение населения по занятиям, распределение 

населения по занятиям и возрасту, национальный состав, число членов 

семьи и одиночек, состояние в браке, распределение населения по ис

точникам средств осуществления, распределение населения по общест
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венным группам и источникам средств существования, распределение 

лиц, имеющих занятие, по производствам и др.

Основные тенденции воспроизводства сельского населения позво

ляет изучить текущий учет естественного движения населения. С 1934г. 

были введены книги записей актов гражданского состояния, действо

вавшие практически в неизменном виде до 1956г., была утверждена от

четность сельских Советов и райисполкомов отделу ЗАГС и районному 

инспектору ЦУНХУ (ЦСУ) о ходе регистрации, эта отчетность пред

ставляла собой опись составленных за отчетный месяц актов граждан

ского состояния (рождений, смертей, браков и разводов). Первичными 

документами учета являются вторые экземпляры актов гражданского 

состояния, характеристики лица (или лиц), с которыми это событие 

произошло, для родившихся - характеристики их родителей, а для 

умерших в возрасте до 1 года - некоторые данные о матери. Учет этих 

данных позволяет отнести данное событие к той или иной социально

демографической группе населения, к тому или иному месту и времени.

Разработка данных текущего учета родившихся, умерших, браков 

и разводов производилась по единой программе: по краткой - ежеме

сячно, по полной - раз в год. Из краткой программы разработки можно 

получить следующие сведения: число зарегистрированных родившихся, 

умерших (с выделением детей, умерших в возрасте до 1 года), браков и 

разводов по областям и республикам.

Полная программа разработки позволяет дополнить ежемесячную 

разработку данными о распределении лиц и событий по содержащимся 

в актовых записях признакам (отдельно и в сочетаниях): полу, году ро

ждения, возрасту, брачному состоянию и др., а также для родившихся - 

возраст матери, социальная принадлежность отца и матери, порядок
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рождения детей (с 1944 года), по умершим - пол, возраст, причину 

смерти, по бракам и разводам - возраст женихов и невест, возраст раз

водившихся, продолжительность их пребывания в браке. В целом, это 

вполне достаточно, чтобы произвести расчет возрастных и специаль

ных коэффициентов рождаемости, смертности, брачности и разводимо- 

сти по социально-демографическим группам.

Разработка материалов текущего учета естественного движения 

населения производилась по республикам, областям, а в пределах каж

дой из этих территорий - по городским поселениям и сельской местно

сти и отдельно по городам - административным центрам. Фиксация ес

тественного движения населения не касалась заключенных, репресси

рованных и интернированных, а также армии.

Динамика количественных и качественных показателей численно

сти населения отражена в текущем учете механического движения. 

Учет миграций был введен в стране постановлением ЦИК и СНК СССР 

“Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обяза

тельной прописке паспортов” (27 декабря 1932 года) [32]. Учет осуще

ствлялся органами внутренних дел. Он основан на документах пропис

ки и выписки населения, производился во всех городах, поселках го

родского типа, рабочих и курортных поселках, а также в некоторых 

сельских населенных пунктах. Учет прибывших и выбывших по всей 

сельской местности был введен только в 1953г.

Прописку обязаны были регистрировать все прибывавшие для по

стоянного проживания или на срок свыше 1,5 месяцев, выписку - все 

выбывавшие из числа постоянно проживавших, если выбывали совсем, 

или на срок более 1,5 месяцев ( в годы войны это правило распростра

нялось на эвакуированных). При прописке (выписке) составлялись та
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лоны статистического учета к адресным листкам прибытия и убытия. 

На их основе составлялись разработочные материалы текущего учета 

миграции, характеризующие потоки и объемы прибывших и выбыв

ших, численность и состав мигрантов.

Разработка материалов учета миграции производилась органами 

государственной статистики по единой программе: раз в квартал - по 

краткой, раз в год - по полной. Краткая программа разработки позволя

ла получать ежеквартальные сведения о численности прибыв

ших,выбывших по городам, областям, республикам; в пределах каждой 

из этих территорий - по всем городским поселениям и районным цен

трам сельского типа. По этим материалам возможно определение се

зонности миграции. Полная программа разработки содержала сведения 

о распределении прибывших и выбывших по территории выбытия и 

прибытия, то есть направлениях миграции, а также о половом и возрас

тном составе мигрантов.

Необходимо учитывать, сто разработка материалов текущего уче

та миграции по полной программе производилась выборочно. Талоны 

для разработки на прибывших и выбывших отбирались систематически 

путем механического отбора по отдельно разрабатываемым массивам, 

по столицам республик, областным центрам, каждому городу с населе

нием свыше 100 тысяч жителей, прочим городским поселениям сум

марно и по всей сельской местности. Для отбора устанавливалась вы

борка в зависимости от численности прибывших и выбывших за год. 

Результаты выборочной разработки распространялись на всю совокуп

ность прибывших (выбывших) в каждом массиве.

Документы сектора демографии ЦСУ СССР до 90-х годов были 

засекречены. Первыми материалы ественного и механического движет
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ния населения Сибири за годы Великой Отечественной войны исследо

вали В.В. Алексеев и В.А. Исупов [33], материалы по Уралу опублико

ваны в монографии

Г. Корнилова и книге “Население Урала XX век” [34].

Сохранность материалов учета миграции, а также и ественного 

движения населения Урала не полная, отсутствуют данные за некото

рые годы. Разработочные материалы находятся в фондах статистиче

ских управлений: ГАКО (Ф.1591), ГАОО (Ф.1003), ГАПО (Ф.493), ГА- 

СО (Ф.1813), ЦГАРБ.(Ф.472), ЦГАУР (Ф.845), ГАРФ (Ф.374, Оп.11,23), 

РГАЭ(Ф.1562).
* * *

Для изучения социально-экономических проблем уральского села 

большие возможности дают бюджеты семей колхозников. Этот массо

вый источник представляет баланс фактических доходов и расходов 

семьи колхозников за определенный период (месяц, квартал и год). Ис

торической наукой накоплен значительный опыт работы с ними. Ши

рокие возможности для изучения крестьянского хозяйства, рабочего 

класса на основе бюджетных обследований показали работы М.А. Без- 

нина, Ю.П.Бокарева, В.В.Алексева, С.С.Букина, В.Б.Островского и др. 

[35]. Обследование бюджетов колхозных семей производилась с целью 

расчета: а) доходов колхозников от общественного хозяйства, от лично

го хозяйства, от работы вне колхоза и прочие доходы, поступившие в 

личное распоряжение колхозников, б) потребления колхозников, 

в)материальных затрат в личном хозяйстве, г) затрат труда в общест

венном колхозном хозяйстве, на личном подворье и при работе по най

му в государственных и кооперативных организациях, д) реализации
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колхозниками продуктов, полученных от колхоза и от личного хозяйст

ва.

Научная значимость бюджетов состоит в широкой программе. 

Банк бюджета семьи колхозника содержит около 3 тысяч показателей. 

Программа бюджетного обследования колхозников позволяет выявить 

размеры крестьянских семей, что дает возможность исследования де

мографических проблем. В бюджетах фиксировались сведения о затра

тах рабочего времени в колхозе ( отмечаются выработанные в колхозе 

трудодни), личном хозяйстве и работе в государственных и коопера

тивных организациях, возможно исследование трудовой деятельности 

крестьянства.

В доходной части бюджета семьи отражены все доходы ее членов 

по источникам, которые представляют собой сумму денежных и нату

ральных (в стоимости оценке) поступлений. В первую очередь фикси

ровался доход, полученный из колхоза по трудодням, в них выделялись 

денежные выплаты, стоимость продуктов растениеводства, стоимость 

скота и продуктов животноводства. Далее отмечено количество про

дукции огородов колхозников, затраты на них, оборот скота, птицы, 

пчел, продуктов животноводства, расход кормов, что дает возможность 

глубокой характеристики роли и значения личного хозяйства в жизни и 

выживании крестьянской семьи. Статформа, посвященная учету разви

тия животноводства, позволяет проследить оборот скота колхозников, 

что в условиях нормированного пользования землей является основным 

параметром, отражающим состояние личного хозяйства.

Обследования бюджетов подробно освещают статьи расходов 

крестьянской семьи. Они информируют о приобретении продуктов 

сельского хозяйства, лесопользования, охоты и рыболовства, о покупт
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ках одежды и обуви, предметов культурно-бытового назначения, топ

лива и осветительных материалов, табачных изделий и алкогольных 

напитков. Отмечены расходы по оплате культурно-бытовых услуг 

(приобретение книг, газет, журналов, посещение театров, кино и др.). 

Возможно выяснение размеров оплаты налоговых обложений.

Доходная и расходная части бюджета балансируются с учетом на

коплений семьи в виде прироста наличных денег, вкладов в сберкассы, 

покупки облигаций государственных займов.

Бюджетные материалы являются практически единственным ис

точником, позволяющим исследовать питание колхозников, изучить 

изменения в рационе, сезонные колебания в потреблении. В бюджетах 

подробно регистрировалось ежемесячное потребление 19 продуктов 

питания. Менее подробно отражено приобретение колхозниками не

продовольственных товаров - обуви, ткани, одежды, мыла, дров, керо

сина. Для периода Великой Отечественной войны важно для исследо

вания выделение в бюджетах обменных операций продуктов сельского 

хозяйства на промышленные товары. Несовпадение цен на продукцию 

при обменных операциях с государственными ценами и с ценами на 

колхозных рынках, использование продукции, произведенной в личном 

хозяйстве, для выполнения обязательств колхоза не находили четкого 

отражения в статформах, что придает особое значение изучению объяс

нительных записок по бюджетам отдельных хозяйств.

Исследование бюджетов крестьянских семей в динамике и груп

пировке, а также и в территориальном разрезе позволяют выявить зако

номерности формирования доходов, расходов и потребления. Формы 

бюджетных обследований семей колхозников в годы войны подверга

лись некоторым изменениям, однако формуляры этих документов со.-
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поставимы. Одним и тем же был порядок составления бюджетов и их 

разработки.

В РСФСР обследованием крестьянских бюджетов до войны было 

охвачено 12,9 тыс. хозяйств колхозников, в 1945г. эта цифра уменьши

лась до 8,6 тыс. Обследование крестьянских хозяйств на Урале, которое 

велось с 1920-х годов, в годы войны проводилось в Оренбургской, 

Пермской и Свердловской областях и Башкирской АССР. Охват по 

этим территориям составлял 1,5-2 тыс. семей колхозников. При органи

зации бюджетного обследования в пределах области и автономной рес

публики отбирались такие семьи колхозников, которые были бы репре

зентативны для данной территории. При отборе для бюджетного обсле

дования колхозников и колхозных семей применялся метод типичного 

пропорционального отбора с механической выборкой внутри групп. 

Для достижения точных показателей бюджета применялся комбиниро

ванный способ наблюдения: сами колхозники в текущем порядке запи

сывали расход продуктов на питание, продажу и покупку продуктов и 

промтоваров, поступление и расход денег. За правильностью записей 

колхозников следил специальный статистик ЦСУ, проживающий в 

пункте бюджетного обследования. Один раз в месяц он обязан был 

производить опрос колхозников об обороте скота и птицы, о расходе 

кормов, о поступлении сельхозпродуктов из колхоза и личного хозяй

ства, отмечать изменения в составе семьи колхозника и регистрировать 

затраты труда колхозников в сельхозартели, в личном хозяйстве, на ра

ботах по найму. Правильность получаемых данных проверялась сопос

тавлением полных балансов сельхозпродуктов и денег по бюджету ка

ждой колхозной семьи. Особая тщательность обследований семейных



45

бюджетов колхозников объяснялась необходимостью четкого проведе

ния налогообложения колхозников.

Первичные документы с бюджетами семей колхозников сохрани

лись частично, в лучшем состоянии находятся разработки и сводки, ко

торые отложились в государственных архивах Оренбургской (Ф.1003), 

Пермской (Ф.493), Свердловской (Ф.1813) областей, Башкирии (Ф.472), 

а также в ГАРФ (Ф.374, Оп.34).

*  *  *

Изучение проблемы крестьянской рыночной торговли позволит 

исследовать внутреннее содержание этой малоизученной стороны эко

номической жизни советской деревни и раскрыть важные проблемы со

циально-экономического процесса в деревне в целом. Исследование 

позволяет выяснить место рыночной торговли в структуре аграрной со

циально-экономической подсистемы общества.

Колхозная базарная торговля представляла собой продажу на 

рынке сельскохозяйственных продуктов собственного производства 

колхозами, колхозниками и крестьянами-единоличниками.

Статистика розничного товарооборота колхозной базарной тор

говли была построена по следующему организационному плану: а) учет 

организован по выборочному кругу городов (на Урале: Молотов 

(Пермь), Березники, Чермоз, Оса, Свердловск, Нижний Тагил, Елань, 

Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Троицк, Курган, Чкалов 

(Оренбург), Орск, Бугуруслан, Андреевск, Уфа, Белорецк, Ижевск, б) 

учет проводился в натуральном выражении по установленной номенк

латуре товаров - она включала около 50 наименований сельхозпродук
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тов, в) учет проводился по двум группам контрагентов отдельно - по 

колхозам, по колхозникам и единоличникам.

Специальный учетчик на рынке устанавливал количество посту

пивших товаров и количество оставшихся к концу дня непроданных то

варов: вычитая остаток из общего поступления, учетчик определял ко

личество проданных товаров. При определении поступления продуктов 

на рынок учетчик использовал все имевшиеся объективные источники: 

данные молочно-контрольных станций, данные санитарной инспекции 

и др. По другим продуктам поступление определялось путем примерно

го подсчета.

Суммируя количественные данные о продаже продуктов за все 

дни месяца, получали продажу товаров за месяц. Оцепив найденные ко

личества по средним базарным ценам, определялась сумма розничного 

товарооборота колхозной базарной торговли. В ЦСУ составлялись 

ежемесячные сводки о продаже сельскохозяйственных продуктов и 

скота колхозами, колхозниками и единоличниками. Эти документы 

имеют хорошую сохранность и находятся в ГАРФ (Ф.374.Оп.8,30), а 

также в РГАЭ (Ф. 1562,7971). Частично они использовались в исследо

ваниях Г.Е. Корнилова и А.Н. Трифонова [36].

В 1930-50-е годы постоянно росли налоги и сборы, взимаемые с 

сельского населения, Основным налоговым платежом являлся сельско

хозяйственный налог. В основу обложения клались средние нормы до

ходности сельскохозяйственных источников (посевы, насаждения, скот) 

по состоянию на 1 июля соответствующего года с гектара посева и с го

ловы рабочего и продуктивного скота На основании средних норм до

ходности, а также данных о размерах источников, устанавливалась 

сумма облагаемого дохода. Сельхозналог уплачивался равными долями
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в три срока: к I октября, к I лоября, к I декабря, Доходы колхозников 

по трудодням в денежной и натуральной форме сельхозналогом не об

лагались. 3 июля 1941 г, к сельскохозяйственному и подоходному нало

гам была введена 100% надбавка. От нее освобождались колхозники и 

единоличники, если два и более члена их семей были мобилизованы в 

Красную Армию. Если на фронт был призван один член семьи, то над

бавка сокращалась на 50%. С 1942 г. надбавка к этим налогам была от

менена с введением военного налога. В июне 1943 г, Указом Президиу

ма Верховного Совета СССР были внесены изменения в Закон о сель

скохозяйственном налоге от 1 сентября 1939 г. Нормы доходности бы

ли резко повышены и устанавливались для каждой республики и облас

ти постановлениями СНК РСФСР. Кроме того с хозяйств колхозников,
4

имевших доходы от личного хозяйства (приусадебного участка земли, 

скота и неземледельческих заработков), сельскохозяйственный налог 

исчислялся с годовой суммы облагаемого дохода хозяйства. Он начис

лялся по следующей шкале ставок:

размер облагаемого дохода размер налога на хозяйство

хозяйства в год, руб.

До 2000

Свыше 2000 до 3000 

Свыше 3000 до 4000 

Свыше 4000 до 5000 

Свыше 5000 до 6000

8 коп. с каждого рубля дохода 

160 руб.+ 10 коп. с каждого 

рубля дохода свыше 2000 руб.

260 рублей + 12 коп. с каждого 

рубля дохода свыше 3000 руб.

380 рублей + 16 коп. с каждого 

рубля дохода свыше 4000 руб.

540 рублей + 20 коп. с каждого 

рубля дохода свыше 5000 руб. .
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Исчисление сельхозналога с единоличных хозяйств производи

лось по тем же ставкам с увеличением суммы на 100%. Решение о взи

мании сельхозналога в начале года принимали облисполкомы и СНК 

автономных республик

21 ноября 1941 г. Президиум Верховного Совета принял Указ “О 

налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР”. Этот на

лог взимался в размере 100 рублей в год с совершеннолетних граждан, 

входивших в состав семей. Летом 1943 г. в Указ были внесены измене

ния. Налог уплачивали граждане, не имевшие детей, и граждане, имев

шие одного и двух детей: мужчины в возрасте свыше 20 и до 50 лет и 

женщины в возрасте свыше 20 и до 45 лет. Налог взимался с граждан, 

облагаемых подоходным налогом, при отсутствии детей - в размере 6% 

от их дохода, при наличии одного ребенка - 1% и при наличии двух де

тей - 0.5%. С колхозников, единоличников и других граждан, входив

ших в состав хозяйств, подлежащих обложению сельскохозяйственным 

налогом, при отсутствии детей взималось 150 рублей в год, при нали

чии одного ребенка - 50 рублей, при наличии двух детей - 25 рублей.

С начала 1942 г. в СССР был введен военный налог. Им облага

лось все население, достигшее 18-летнего возраста. Колхозники плати

ли военный налог деньгами по твердым ставкам, дифференцированным 

по республикам и областям в зависимости от военной конъюнктуры, 

условий реализации сельхозпродуктов. При его сборе учитывался и до

ход колхозника от общественного хозяйства. Указом Президиума Вер-
о

ховного Совета СССР от 29 декабря 1943 г. в военный налог были вне

сены дополнения и изменения. Для колхозников и единоличников налог 

устанавливался в размере от 150 до 600 рублей в год с каждого члена 

хозяйства. Колхозники должны были выплачивать налог равными до
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лями к 15 февраля, к 15 апреля, к 15 июля. Облисполкомы и СНК авто

номных республик определяли ставку налога для районов. При этом 

они могли повышать или понижать в пределах до 50% ставку налога 

отдельным селениям в зависимости от расстояния рынков сбыта и раз

меров доходов от продажи сельхозпродуктов.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1942 

г.”0  местных налогах и сборах” городские и местные советы произво

дили следующие налоги и сборы: налог со строений, земельную ренту 

(колхозные земли не облагались), сбор с владельцев транспортных 

средств, скота, разовый сбор на колхозных рынках. В начале 1943 г. 

был отменен, как утративший самостоятельное назначение, сельский 

культсбор.

В Указе Президиума ВС СССР от 30 августа 1943 г.”0  подоход

ном налоге с населения” отмечалось, что этим налогом не облагались 

доходы, подлежавшие обложению сельхозналогом, освобождались от 

него рабочие и служащие, получавшие зарплату до 151 рубля в месяц. С 

рабочих и служащих налог взимался ежемесячно в размерах: 

от 151 до 200 руб. отчислялось 2 руб. 25 коп. + 5.5% с суммы

заработка, превышающей 150 рублей 

от 201 до 300 руб. отчислялось 5 рублей + 6% с суммы

заработка, превышающей 200 рублей 

от 301 до 400 руб. отчислялось 11 рублей + 7% от суммы

заработка, превышающей 300 рублей

Для рабочих и служащих, имевших на иждивении более 3-х чело

век, размер налога по месту основной работы понижался на 30%. Мно

гочисленные документы о налогообложении крестьянства хранятся в
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фонде Наркомата финансов СССР (РГАЭ.Ф. 7733), практически они 

еще не исследованы историками.
* * *

Охарактеризованные исторические источники позволяют иссле

довать в первую очередь социально-экономические проблемы ураль

ского села. Круг вопросов, связанных с общественной и культурной 

жизнью уральского села, возможно изучить по документам обществен

ных и государственных органов и организаций. Нужно отметить, что 

довольно значительная часть документов, связанная с руководящей и 

направляющей ролью ВКП(б), опубликована в сборниках, вышедших 

повсеместно, в основном они относятся к периоду Великой Отечест

венной войны [37]. Глубокий анализ политики ВКП(б) в области сель

ского хозяйства проведен в исследованиях В.Т.Анискова.

Состав, организационная структура и формирование правящей 

Коммунистической партии представлены в статистических отчетах ( в 

ряде мест они опубликованы) [38]. Составлялись они на основе перио

дической отчетности (ежеквартальной, полугодовой) по строго опре

деленным формам от нижестоящих органов вышестоящим в областных 

партийных комитетах.

В годовых отчетах обкомов ВКП(б) содержались данные о чис

ленности организаций, росте их рядов, составе партии по социальному 

положению, образованию, национальности, по партийному стажу и 

возрасту, количеству женщин. Отчеты позволяют установить состав 

членов и кандидатов в члены партии, размеры приема, а также исклю

чения из партийных рядов, распределение коммунистов по сфере дея

тельности.
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Статистические отчеты обкомов ВКП(б) позволяют изучить чис

ленность, структуру первичных организаций, выделяя при этом цехо

вые парторганизации, партийные, партийно-комсомольские и канди

датские группы. Сельские партийные организации учитывались в кол

хозах, МТС, совхозах, в учреждениях сельских районных центров и 

территориальные организации ( в основном по сельсоветам). Отчеты 

содержат сведения о количественном и качественном составе секрета

рей первичных организаций, о числе руководящих парторганов. Отчеты 

учитывали сеть местных парторганов - обкомов, горкомов и райкомов.

Особую группу источников составляют документы партийных ор

ганов и организаций. В стенограммах и протоколах конференций, пле

нумов и бюро партийных комитетов нашло отражение всепроникающее 

влияние Коммунистической партии в деле руководства сельским хозяй

ством региона. Кроме опубликованных партийных документов, боль

шой интерес представляют материалы, отложившиеся в фондах быв

ших партийных архивов. Документы Секретариата ЦК ВКП(б) ( 

РЦХИДНИ. Ф.17) - протоколы совещаний, переписка с местными орга

низациями, директивы, циркуляры, отчеты - позволяют исследовать 

формы и методы руководства ЦК деятельностью местных партийных 

организаций, сельскохозяйственным производством и всей жизнью села 

Здесь имеются, представляющие большой интерес, отчеты, доклады, 

справки об экономическом и политическом положении на Урале, на

правленные в ЦК местными партийными комитетами. В фондах 

112,349 РЦХИДНИ сосредоточены документы политуправлений Нар- 

комзема СССР и Наркомсовхозов СССР, раскрывающие роль полито- 

делов МТС и совхозов, масштабы их работы с конца 1941г. до середи

ны 1943г., их влияние на жизнь уральского села.
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В местных областных и республиканских центрах в бывших пар

тийных архивах сосредоточены важные документы в фондах обкомов, 

райкомов, а также первичных партийных организаций колхозов, совхо

зов и МТС. Анализ отчетов, докладных записок, справок, писем, мате

риалов партийно-советских активов и совещаний позволяет проследить 

формы и методы вмешательства партийных органов в сельское хозяй

ство, развитие и совершенствование командно-бюрократического и во

енного стиля партийной системы. В работе с документами ВКП(б) сле

дует иметь в виду, что они несут на себе печать культа личности и ком

мунистического подхода, требуют серьезного критического анализа на 

основе принципов историзма и научной объективности.

Документы партийных комитетов находятся в большей части в 

хорошем состоянии, напечатаны на машинке и хранятся в бывших ар

хивах КПСС: ЦГАООРБ.Ф. 122; ГАОПДКО.Ф.166; ЦДНИОО.Ф.371; 

ГАНИОПДПО.Ф. 105; ЦДООСО.Ф.4; ЦГАООУР.Ф.16; ЦДНИЧО.Ф.288.

По содержанию и набору показателей практически идентичны 

статотчетам ВКП(б) ежегодные статистические отчеты обкомов 

ВЛКСМ. Они содержат данные о количестве организаций, их числен

ности, составе, расстановке комсомольцев в различных отраслях эко

номики. В структуре первичных организаций выделены данные об ор

ганизациях в совхозах, МТС, колхозах и территориальные при сельсо

ветах. Статотчеты комсомольских комитетов, в отличие от партийных, 

сохранились в довольно плохом состоянии, часто за отдельные годы 

они отсутствуют. Они хранятся в бывших партийных архивах: ЦГАО- 

ОРБ.Ф.341; ГАОПДКО.Ф. 1200; ЦДНИОО.Ф. 1697; ГАНИОП-

ДПО.Ф.1458; ЦДООСО.Ф.61; ЦГАООУР.Ф.92, а также в бывшем цен

тральном архиве ВЛКСМ (Ф.1. Оп.9).
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В Фондах местных обкомов комсомола этих архивов содержится 

большое количество конкретного материала, раскрывающего опыт пар

тийно-политической работы Среды молодежи, партийного руководства 

организационным укреплением комсомольских организаций. В то же 

время содержатся документы об участии молодежи и членов ВЛКСМ в 

непосредственном отражении вооруженной агрессии, подготовке бое

вых резервов, шефстве над семьями фронтовиков, ранеными в госпи

талях и детьми, оставшимися без родителей, помощи в восстановлении 

освобожденных районов страны. Много документов содержат сведения 

о размахе социалистического соревнования за досрочное выполнение и 

перевыполнение планов по развитию сельского хозяйства. Однако не

обходимо учитывать субъективность в оценке деятельности комсомола, 

содержащихся в отчетах, справках, информациях комитетов ВЛКСМ. 

Поскольку они составлялись главным образом для демонстрации опре

деленных успехов, а именно так понимали отчеты большинство комсо

мольских руководителей, эти документы требуют критического анализа 

и сопоставления.

Определенный научный интерес представляют документы проф

союзных организаций, действовавших в МТС и совхозах Урала. Однако 

в силу организационных изменений и неурядиц с лета 1941г. и вплоть 

до 1943г. они практически не функционировали. В силу этого докумен

ты, особенно годовые отчеты, сохранились крайне неравномерно. За 

годы войны удалось обнаружить только отчеты профорганизаций сов

хозов Оренбургской области (ГАОО.Ф.1472), отдельные документы 

профорганизаций земельных органов и МТС Удмуртии (ГАРФ.Ф.7924). 

По отчетным сведениям возможно проследить количество постоянных 

и сезонных работников, членов профсоюза, размеры взносов. Материаг
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лы конференций, производственных совещаний позволяют выяснить 

основные направления профсоюзной работы на селе.

Практически не изучались документы, отражающие работу обще

ственных организаций в деревне - Осоавиахим (Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству), РОКК 

(Российское общество Красного Креста и Красного Полумесяца). 

МОПР (Международная организация помощи борцам революции). Ра

ботой этих организаций руководили и-координировали военные отделы 

при партийных комитетах. Поэтому многие документы этих организа

ций хранятся в бывших партийных архивах - это стенограммы плену

мов, отчеты за год, сведения о числе членов и сборе взносов и плате

жей, справки и информации о пропаганде военных знаний, подготовке 

боевых резервов для армии, патриотических движений.

Определенную роль в снабжении сельского населения промыш

ленными товарами играла потребительская кооперация, располагавшая 

значительной производственной и торгово-заготовительной базой. 

Ежегодные статистические отчеты облпотребсоюзов содержали сведе

ния об организационной сети, розничной торговле, о числе пайщиков и 

паевых взносов, данные о производстве сельскохозяйственной продук

ции, о сети и обороте общественного питания. Особый интерес пред

ставляют отчеты о розничном товарообороте непродовольственными и 

продовольственными товарами. Сохранившиеся документы потребко

операции находятся в государственных архивах (ГАОО.Ф.1182; ГА-

ПО.Ф.987; ГАСО.Ф.282; ГАЧО.Ф.Ю25).
*  *  *

Большую группу различного вида документов представляют ма

териалы местных Советов. Архивные документы, особенно районных и
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сельских Советов, позволяют исследовать их многостороннюю дея

тельность - выполнение заказов фронта в условиях войны, размещение 

прибывавших на Урал и размещенных в сельской местности эвакуиро

ванных предприятий и обеспечение их рабочей силой, организацию ма

териального и бытового обслуживания и помощи семьям фронтовиков, 

инвалидов войны, мобилизацию трудовых ресурсов и их перераспреде

ление, сбор средств среди населения на оборону и проведение налого

вого обложения, развитие самодеятельных форм помощи фронту. Ста

тистические отчеты местных Советов позволяют выяснить состав депу

татов по полу, роду занятий, уровню образования, партийности, возрас

ту, число и состав постоянных комиссий, показывают количественные 

и качественные изменения аппарата управления местных государствен

ных органов. В фондах сельских райисполкомов имеется большой ком

плекс документальных материалов - решений вышестоящих органов, 

постановлений райисполкомов, сельских Советов, стенограммы и по

становления сессий райсоветов. Огромен массив таких документов как 

письма населения, касающиеся в большей части бедственного матери

ального положения и налогообложения, жалобы на произвол, волокиту 

и бюрократизм местного начальства. Архивные документы местных 

Советов позволяют исследовать проблему функционирования админи

стративно-командной системы.

Многочисленные документы местных органов власти разной сте

пени сохранности и состояния находятся в государственных архивах 

(ГАКО.Ф.1541; ГАОО.Ф.Ю14; ГАПО.Ф.564; ГАСО.Ф.88; ГАЧО.Ф.88; 

ГАРБ. Ф.933; ЦГАУР.Ф.620).

Большой объем информации о жизни уральского села содержат 

документы фондов отделов исполкомов областных Советов (а в авто.-
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номных республиках - наркоматов) - земельного отдела (облзо), народ

ного образования (облоно), планового (облплан), здравоохранения 

(облздрав) и др. Материалы этих фондов содержат распорядительную и 

Отчетную делопроизводственную документацию. Часть документов, 

находящихся в фондах облзо, мы уже характеризовали. Остановимся на 

документах органов здравоохранения, которые использовались в науч

ных исследованиях крайне редко. Одной из первых их использовала 

Н.П. Палецких [39]. Они позволяют изучить развитие социальной сфе

ры в регионе - особенности и принципы организации медицинской по

мощи, количественные характеристики системы здравоохранения. Го

довые отчеты облздравотделов (Наркомздравов) содержат данные о 

структурных подразделениях медицинских учреждений: врачебных 

стационарных учреждений с выделением родильных домов, врачебных 

амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе выделены ту

беркулезные и венерологические диспансеры и пункты, детские поли

клиники и амбулатории, женские и детские консультации; учреждения 

фельдшерской амбулаторной помощи с вычленением фельдшерских, 

фельдшеро-акушерских, акушерских, малярийных, венерологических и 

трахоматозных пунктов. Имеются данные о коечном фонде, ренгеноло- 

гическом, лабораторном оборудовании. Отчеты фиксировали наличие 

медицинских кадров по числу должностей и физических лиц, выделяя 

врачей по специальностям, среднего медицинского персонала с закон

ченным средним медобразованием (фельдшеры, акушеры и др.), реги

стрировали внебольничную помощь - количество и характер посещений 

к врачам, посещений на дому врачами и средним медперсоналом, ста

ционарную помощь - использование коек, составе больных в стациона

ре и т.п. Отчеты содержат данные о количестве постоянных яслей и сег



57

зонных детских площадках и в них мест, о числе молочных кухонь и 

выданных порциях детского питания. Показатели в отчетах даны в це

лом по областям или республикам, а также по городам и сельским ме

стностям.

Ежегодные отчеты утверждались соответствующими отделами 

здравоохранения при исполкомах облсоветов или наркоматами авто

номных республик. Эти документы дополняются письменными отчета

ми, аналитическими записками, обзорами заболеваний, справками и за

просами. Интересны материалы Чрезвычайных противоэпидемических 

комиссий. Эти документы имеют хорошую сохранность и полный ох

ват по территории Урала. Они находятся в государственных архивах: 

ГАКО.Ф.1607; ГАОО.Ф.1456; ГАПО.Ф.493; ГАСО.Ф.627; ГАЧО.Ф.804; 

ЦТА РБ.Ф.444; ЦГА УР.Ф.568.

Среди документов советских государственных органов особое ме

сто в изучении культурного состояния села занимают материалы орга

нов народного образования. Прежде всего - это документы народного 

комиссариата просвещения (ГАРФ.Ф.2306): протоколы коллегий Нар- 

компроса, приказы, отчеты, материалы конференций и совещаний по 

народному образованию, переписка с местными партийно-советскими и 

хозяйственными органами, объяснительные записки к отчетам за учеб

ные годы [40]. А также - материалы местных отделов народного обра

зования: протоколы Съездов сельских учителей, совещаний, переписка, 

докладные записки и отчеты школ по результатам учебных лет. Изуче

ние материалов дает возможность проследить изменения в размещении 

сельских школ в регионе, качественном составе учителей, количествен

ном контингенте учащихся. В ведении Наркомпроса находились веду

щие и ^чинственные, хроме школ, очаги культуры в деревне- избы-
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новные направления их работы. Материалы фондов позволяют изучать 

сохранявшиеся традиции деревенского уклада жизни, их роли в регуля

ции социальных процессов.

Ранее не использовались при изучении села материалы Совета по 

делам Русской православной церкви при СНК СССР, который был об

разован 7 октября 1943г. До этого времени, начиная с 7 октября 1938г., 

когда была ликвидирована Комиссия по культурным вопросам при 

Президиуме ЦИК СССР, практически не было контактов между церко

вью и правительством. В годы войны произошел поворот в отношени

ях, государство признало церковь как социальный институт. Докумен

ты Совета (см.: ГАРФ.Ф.6991) позволяют изучить влияние церкви на 

советских граждан, патриотическую позицию духовенства и верующих 

в условиях войны. В то же время возможно исследование влияния ста

линского руководства на дела церкви. В местных архивах сохранились 

запросы граждан об открытии церквей и модельных домов. Исследова

ние их методом контент-анализа позволяет выявить состояние церков

ных зданий, их использование после закрытия, расположение храмов в 

сельской местности региона, в какой степени удовлетворялись верую

щими их религиозные потребности.
* * *

Наиболее доступным источником изучения уральского села явля

ется периодическая печать. Центральные (“Правда”, “Известия Советов 

депутатов трудящихся СССР”, “Комсомольская правда”, 

“Социалистическое земледелие”, “Учительская газета” и др.), респуб

ликанские, областные и районные партийно-советские газеты хранятся 

в областных и республиканских библиотеках Урала. Достаточно отмег
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тить, что в тяжелые годы войгы на Урале выходили (областные и рес

публиканские 5 раз в неделю, районные - 2 раза) 5 областных и 2 рес

публиканские газеты - “Звезда” в Молотовской (Пермской) области, 

“Красный Курган” в Курганской, “Уральский рабочий” в Свердловской, 

“Челябинский рабочий” в Челябинской, “Чкаловская коммуна” в Чка

ловской (Оренбургской), “Красная Башкирия” и “Удмуртская правда”. 

Число районных газет было более 330. В довольно хорошем состоянии 

и практически полном объеме сохранились районные газеты в Челя

бинской области - “Большевик” (Аргаяшский район), “Вперед” 

(Троицкий), “Горняцкая правда” (Еткульский), “Заветы Ленина” 

(Сосновский); в Оренбургской - “Знамя социализма” (Чкаловский), 

“Соль-Илецкая правда” (Соль-Илецкий), “Тоцкая правда” (Тоцкий); в 

Пермской - “К коммунизму” (Верхнемуллинский), “Колхозный клич” 

(Пермско-Сергинский), “Коми-Пермяцкий колхозник” (Коми- 

Пермяцкий национальный округ); в Свердловской - “Ленинский путь” 

(Красноуфимский), “Сталинский путь” (Ачитский), и другие. Безуслов

но, обкомы и райкомы ВКП(б) жестко контролировали печатную про

дукцию, направляли деятельность редакций на обеспечение идейно

политического большевистского воспитания населения. Несмотря на 

это, в газетных публикациях содержится большое количество ценных 

сведений. Метод контент-анализа позволяет выявить скрытую инфор

мацию. Газеты были инициаторами соревнования колхозников, распро

страняли различные формы патриотического движения населения (сбор 

средств в фонд обороны, на строительство боевой техники для Красной 

Армии, помощь населению освобожденных от врага территорий и др.). 

Газета “Красный Курган” разослала в 1942г. читателям анкету с вопро

сом: “Что ты сделал сегодня для быстрейшей победы над врагом?”, заг
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тем публиковали ответы граждан. Постоянными в годы войны были га

зетные рубрики: “Все для фронта”, “Работать по -военному”, “Уборка 

урожая - удар по врагу”, “Стахановцы - верные помощники Красной 

Армии”, “Все для борьбы и победы”.

Газетные материалы, а также документы архивных фондов ре

дакций содержат огромное количество сведений, информации, которые 

не были опубликованы. Среди них значительную ценность представля

ют письма сельчан, в которых отражена повседневная жизнь, буднич

ные работы, их отношение к событиям политической жизни, к властям. 

Большинство писем характеризуется наличием в них как информации 

“проблемно-содержательной”, охватывающей комплекс мнений селян 

относительно социально-аграрной политики государства и ВКП(б), так 

и “анкетных” сведений. Изучение содержания писем возможно методом 

контент-анализа, поскольку в них выделяются несколько групп п по

вторявшихся составляющих: 1) суждения, 2) оценки, 3) требования, 4) 

запросы и просьбы, 5) жалобы, 6) предложения и пожелания, 7) преду

преждения, обещания, заверения. Разработка этого источника позволит 

выявить глубинные основы менталитета крестьян, его трансформацию, 

вызванную особенностями каждого конкретно-исторического этапа. 

Взгляды, установки, настроения селян, будучи специфическим иллю

минированием действительности, были еще и побудительными моти

вами их практической деятельности.

Отработанная методика выборки сведений позволяет выделить 

довольно представительный комплекс данных из журналов - 

“Колхозное производство”, “Совхозное производство”, “Машинно- 

тракторная станция”, “Крестьянство”, “Советский заготовитель”, 

“Советская медицина”, “Советское здравоохранение”, “Большевик”,
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“Под знаменем марксизма”, “Партийное строительство”, 

“Политпросветработа”, и др. Из-за идеологически пропагандистского 

характера статей и заметок нельзя идеализировать этот вид источника. 

Материалы периодической печати как образная публицистика доносят

живое дыхание эпохи, помогают воссоздать ритм жизни.
*  *  *

Значительный объем информации, окрашенной в личностную, 

эмоциональную окраску, носят воспоминания очевидцев событий. В 

1970-е началась их активная публикация на Урале [41]. Однако эти вос

поминания настолько “обработаны”, что в них теряется самое главное - 

непосредственность восприятия событий, они носят “официальный” 

характер. Больше дают сведений личные беседы и встречи с крестьяна

ми. Мне удалось их осуществить в Аргаяшском, Варненском, Каслин

ском, Нязепетровском, Сосновском, Троицком и Увельском районах 

Челябинской области, в Ачитском, Белоярском, Тугулымском, Богда- 

новичском, Верхотурском, Красноуфимском, Пышминском - Свердлов

ской, в Тоцком - Оренбургской. Эти встречи позволили не только полу

чить новые сведения, не только подтвердить или опровергнуть некото

рые факты, извлеченные из архивов, но и убедиться в правильности 

разработанной научной гипотезы о развитии уральского села. Собран

ный материал сдан в местные музеи (поселок “Заря” Ачитского района 

Свердловской области, Уральский сельскохозяйственный институт и 

др.) Он содержит много сведений личного характера, о быте уральского 

крестьянства, укладе сельской жизни. В то же время, как гениально за

метил А.С.Пушкин, “Судьбы народные - судьбы человеческие”, воспо

минания крестьян - это рассказы об уникальных людских судьбах, пе
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в людской памяти, не забываясь.

В личных встречах удалось познакомиться с документами лич

ных архивов селян - фотографиями, грамотами, орденами и медалями. 

А в доме Н.М. Константиновой из колхоза “Заря” Ачитского района 

хранится светло-зеленое шелковое платье, врученное ей за победу в со

циалистическом соревновании в 1944г. Эти документы и материалы 

существенно дополняют нарративные источники.

Крестьяне- ветераны рассказывают о своих наблюдениях и жиз

ненном опыте в откровенной и свободной манере. Они получают чув

ство удовлетворения и уверенности после десятилетий равнодушия, 

молчания и пренебрежения сельским миром. В рассказах придавался 

смысл самым незначительным деталям жизни, это выводило их за огра

ниченные рамки повседневности. Записанные семейные крестьянские 

истории отличает искренность, прямота, являющиеся неотъемлемой 

особенностью устного языка, “устной литературы”.

Методика “семейных историй”, когда один из старших членов се

мьи рассказывает о своих предках, историю своей жизни и своей семьи, 

получила ныне широкое применение. Интересен опыт публикации се

мейных крестьянских историй в сборнике “Голоса крестьян”, позво

ливший услышать людей, находившихся в самом низу социальной пи

рамиды и которых почти никогда не слушали [42].

Комплекс устных мемуаров позволяет исследовать различные ас

пекты жизни крестьянства и их родных сел. Порой оценки, или точки 

зрения крестьян очень необычны. В крестьянской среде бытуют свои 

взгляды на исторические факты, исторические события. Версии оценок 

одних и тех же событий обеспечивают надежность и сопоставимость
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исторической информации, дают возможность преодолеть искажения 

рассказчика.

Для всесторонней характеристики советской номенклатурной бю

рократии важное значение имели личные встречи с руководителями об

ластных и районных органов и организаций. По инициативе заведую

щего бывшим партархивом Свердловского обкома КПСС С.Д. Алексее

ва и заведующей читальным залом Г.И.Степановой еще в 1980-е годы 

историки получили возможность изучать личные дела коммунистов. 

Знакомство и исследование биографий многих руководящих работни

ков Свердловской области позволяют составить “портреты вождей” ме

стного масштаба.
*  *  *

Обзор источников по уральской деревне охватывает территорию 

Уральского экономического района. Он включил в исследуемый период 

Башкирскую АССР (образована в марте 1919г.), Удмуртскую АССР (с 

декабря 1934г., до этого Удмуртская автономная область), Оренбург

скую (выделена в декабре 1934г. из Средне-Волжской области, с декаб

ря 1938г. по декабрь 1957г. называлась Чкаловская), Пермскую (в де

кабре 1938г. выделена из состава Свердловской области, в 1940-1957гг. 

называлась Молотовская), Свердловскую (образована из Уральской об

ласти в январе 1934г.) Челябинскую (образована в январе 1934г. из 

Уральской области, в июле 1941г. передала в Свердловскую область 

два района - Каменский и Покровский), Курганскую (выделена в фев

рале 1943г. из состава Челябинской и 4-х районов Омской области, в 

июле 1944г. четыре района были переданы во вновь образованную Тю

менскую область) области.
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На Урале в изучаемое время выделялись несколько экономико- 

географических аграрных зон. В 1938г. здесь работала Уральская экс

педиция АН СССР. В ноябре 1941г. сельскохозяйственная группа Ко

миссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны 

(под руководством академика С.Г. Струмилина) предложила разделить 

регион на 4 аграрных зоны (см.схему. В ней отсутствовали районы Уд

муртской АССР).

Схема

Экономическое районирование Урала

Зона Название экономического 

района

Административный

район

I. Горнопро

мышленная

Восточно-уральский горно- 

лесн.

Верхотурье, Ивдель, 

Серов

Западно-уральский горно

лесной

Кизел, Лысьва, Чусо- 

вая

Южно-уральский горно

промышленный

Златоуст, Кыштым, 

Миасс, Миньяр, Сатка

Восточно-башкирский гор

но-лесной

Баймак, Белорецк

Орско-Халиловский горно

промышленный

Орск, Халилово

II. Лесная Северо-предуральский гор

ный
о

Березники, Краснови- 

шерск, Соликамск, 

Чердынь

Восточный лесной Гари, Туринск

III. Промышлен

но-сельско-

Западный Предуральский 

промышленно-сельскохо-

Добрянка, Кудымкар, 

Кунгур, Краснокамск,.
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хозяйственная сельскохозяйственный Пермь, Чермоз

Восточно-зауральский про

мышленный с распростра

ненным сельским хозяйством

Алапаевск, Асбест, 

Егоршино, Сухой Лог

Челябинский промышленный 

и сельскохозяйственный

Каменск,Копейск, 

Троицк, Челябинск

Магнитогорский промыш

ленный и сельскохозяйст

венный

Магнитогорск, Пол

тавка

Домбаровский сельскохозяй

ственный и промышленный

Домбарка, Кваркено

IV. Сельскохо

зяйственная

Пермский южный сльскохо- 

зяйственный

Чернушка

Западный Свердловский 

сельскохозяйственный

Арти, Красноуфимск

Западно-башкирский сель

скохозяйственно

промышленный

Белебей, Бирск, Туй- 

мазы, Уфа, Янаул

Башкирский лесной сельско

хозяйственный

Благовещенск, Караи- 

дель

Восточно-Башкирский сель

скохозяйственный

Дуван, Кушнак

Южно-Башкирский сельско

хозяйственный

Ишимбаево, Мелеуз, 

Стерлитамак

Западно-Чкаловский сель

скохозяйственный

Бугуруслан, Бузулук, 

Чкалов

Чкаповский степной Ак-Булак, Соль-Илецк
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Зауральский сельскохозяйст

венный с распространением 

промышленности

Ирбит, Камышлов

Челябинский лесостепной Шадринск

сельскохозяйственный

Челябинский центральный Курган

сельскохозяйственный

Челябинский юго-восточный Макушкино

пшеничный

Несмотря на то, что нынешнее аграрное районирование несколько иное, 

очерчивание границ, предложенное Комиссией АН СССР, имело впол

не реальные критерии. Отрасли сельскохозяйственного производства, 

наличие трудовых ресурсов, национальные обычаи и традиции, связи 

деревни с городом, транспортные и иные коммуникации в отмеченных 

зонах Урала имели и сохраняют свои отличия. Общей же чертой, не

смотря на особое трудолюбие сельского населения, веками воспитанно

го суровыми условиями жизни, была, да и остается поныне, социаль

но-экономическая отсталость деревни.
* * *

Как показывает анализ источников, в основу исследования может 

быть положен комплексный метод изучения важнейших сторон жизне

деятельности села как одной из главных подсистем общества. Основная 

ее характеристика для изучаемого периода связана с понятием 

“колхозно-совхозный строй”.

Системный подход позволит изучать процессы, протекавшие в 

экономической, социальной и культурной сферах жизни уральского сег
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ла. Так, известно, в культурном отношении в изучаемый период быст

рыми темпами шла ломка старых традиций, норм жизни и поведения 

крестьян. Деревня в России, развиваясь веками, представляла собой со

циальную систему - “мир”. Эта система являла собой целостность. Фи

лософ В.Г. Афанасьев определил целостность как совокупность пред

метов, порождающих во взаимодействии новое качество [44]. Это оп

ределение отличает целостную систему от системы, представляющей 

собой просто сумму каких-то предметов. Исходя из этого определения, 

мы можем утверждать, что советская колхозная деревня, в том числе и 

уральская, приобрела ряд новых качеств, но вместе с тем потеряла зна

чительную часть исторически выработанных и выверенных своих 

функций, характерных черт и, утратив свою “целостность”, разруши

лась.

При изучении деревни следует учитывать и неаграрный фон и 

субъективные факторы, влиявшие на эволюцию производства, образа 

жизни и быта села.

Характеристика различных сфер села может производиться на ос

нове поиска и применения единых признаков и показателей. При ис

пользовании большого числа показателей выстраиваются динамические 

ряды и формируются различные группировки данных, определявшие 

связи между социально-экономическими явлениями, последователь

ность их изменений. Обширные статистические данные, получаемые 

при изучении массовых источников, позволят выделить организацион

ные , производственные, социальные и валеристические признаки, оп

ределявшие состояние деревни. Выявление общих показателей и тен

денций на Урале, внутрирегиональное сравнение, сопоставление обще
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российскими и союзными данными позволит точнее учесть особенно

сти регионального развития деревни.

В уральской деревне в изучаемый период происходили те же эко

номические, политические и социальные процессы, что и в стране в 

целом. Однако в области сельского хозяйства, как ни в одной отрасли 

деятельности человека, проявляются региональные особенности. Ком

плексы исторических источников по истории уральской колхозной де

ревни, имеющиеся в расторжении исследователей, создают исключи

тельно благодатную почву для самых разнообразных исторических ас

пектов. Введение их в научный оборот должно быть комплексным, 

должно сопровождаться обстоятельной источниковедческой критикой 

и разработкой соответствующей методики, которая позволит активизи

ровать информационный потенциал источников и в наименьшей степе

ни будет влиять на искажение его сведений. Изучение истории ураль

ской деревни может иметь не только научное, но и важное практиче

ское значение. Оно позволит глубже проанализировать нынешнее со

стояние села, поможет определить перспективы его развития.
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- Государственный архив Курганской области

ГАНИОПДПО - Государственный архив новейшей истории общест-

ГАОПДКО

венно-политических движений Пермской области.

- Государственный архив общественно-политических 

документаций Курганской области

ГАОО - Государственный архив Оренбургской области

ГАПО - Г осударственный архив Пермской области

ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации

ГАСО - Г осударственный архив Свердловской области

ГАЧО - Государственный архив Челябинской области

РГАЭ - Российский государственный архив экономики

р ц х и д н и - Российский центр хранения и изучения документов 

новейшей истории

ЦГАООРБ - Центральный государственный архив общественных 

объединений Республики Башкортостан

ЦГАРБ - Центральный государственный архив Республики 

Башкортостан

ЦТ АУР - Центральный государственный архив Удмуртской



ц ц о о с о

ц д н и ч о

ц ц н и о о

ЦЦНИУР

Республики

- Центр документации общественных организаций 

Свердловской области

- Центр документации новейшей истории Челябин

ской области

- Центр документации новейшей истории Оренбург

ской области

- Центр документации новейшей истории Удмуртской 

Республики
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_____________________________ области (края, рзспублики)

за 1941 г.

I. С о став  к о л х о в а  па 1 п п в а р п  1942  г.

А

1. Всего числите* в колхозе лослиск у дворов 
(с:ней и одиночек) из 1 ангара 1942 г.

2. Исключено в 1911 г. мз колхоза отдельных 
колхозников

3. Кроме того, выбыло колхозпиков, не выра
ботавших установленного минимума тру
додней

Б

Число наличных дворов (семей и одиночен)

5. В них из личного иаселенив (не включая от
дельных членов семьи, находящихся ид
1 января 1942 г. вне колхоза)....................

В том числе: • *

6. Надиины* трудоспособных в возрасте 1блет 
и старше:
а) м у ж ч и н .........................................................

б) женщин .........................................................

7. Наличных подростков от 12 до 16 дет . .

Количество

8. Из наличных трудоспособных (п. 6-а и 6-6) 
работает в промышленно.™, на транспорте 
н т. д.. но проживает в коддоае................

II. Выработка трудоднем в 1911 г. (с 1 января по 31 декабря 1941 г.)

*“  Начислено трудодней колхозникам и трат, 
тористам (не включая начисленных в яиде 
премий и без вычета смятых)

— 1- В растениеводства 

В т- ч. под_
написать иааяаикя ошовм. культуры

„трудодней 
закладке садов к др. плантаций mi ого-3- На

летних культур 
По уходу за рабочим скотом

Р ш,,8отноводстве на товарных фермах и 
■нс фери

^ cl* стПоительстве (возведение строений и 
*°эрувгеиий. капитальный ремонт строений 

7 р СооРУжеи«1Й. с.-х. мишии и оборудования) 
* D **®ДСОбныл предприятия*

*- В культурно-бытовых учрежхениях

9 МрсомулуВДв,,,еСК01<̂ " оваПг*"мюиг*ыУ 
В4 2б;38°1)б29/10-41 г„ т. 20500x8

10. За работы по ирригации, мелиорации и 
дорожному строительству one колхоаа . .

11. На прочих работах внутри колхоза . . .

12. На прочих работах впе колхоза (организо
ванный отход, ИЗВОЗ)............................................

13. Начислено трудодней за отпуск, предостав
ленный беременным колхозницам................

14. Всего начислено трудодней зз 1941 г. . .

15. Из общего числа начисленных трудодней
в растениеводстве начислено фудодиеЛ не- 
членчч колхоза согласно приказу НК.» СССР 
от 4 /V U -19U  г. М 3 4 3 .............................

16. Число трудодней, на которые распределен
ДОХОД ...........................................................................

17. В том числе трудодни трактористов . . .

18. Число колхозниц, которым был предостак.
леи отпуск по беремеимостн .....................

Количество
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|Ь|Ц КОМИССАРИАТ 
ЕЯИЯ СвЮ»А .СССР

,80 . /  . Утверждено ЦСУ Госплана СССР 
в сентября 1942 гада М 10—15

Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т  7
л_ _ К&~ — села (деревни, аул»)

)ета _ JL lls -------------------------------района ___ __ZCp.GU.
________________ области, (к,\ ая, республики) га НМ 5 год

I. Состав колхоза на 1 января 194*-. года
тво А

5. В ипх иг иагглемля (не включая■— I
1. Всего числится в колхозе го  i писку дворов отдо.п.аых ч.|>н«ш с е н :... находящ ихся h i

(семей и одиночен) на 1-1-11*46 г. 1-1-1946 г. вив к о л х о з а ) .............................
5. Исключено в 1945 г. на колхоза отдель В тем числе:

ных КОЛХОЗНИКОВ. '  9 6. Наличных трудоспоссн'гух в ;.<• ; .v .c
3. Кроме того , П!.:»и.,о колхозников, невь'ра- .  16 лет и ста/мае:

0oT:i;iuitix установленного минимума трудо
дней. ( в) мужчен . . . . .........................................

Е б) ж ен щ и н .................................................................
4. Число наличных дворов (семей и однночск(. -

— 7. Наличных подростков от I j  до 16 лет . .
8. Из ыаличиых трудоспособных ш 6 а яб-Г) 

работает в промышленности, на тр,<нс1Ю1/тс
U T. Д.. HO lipUNOKiJiT в колхозе . . . .

II. Выработка трудодней в 1945 г. <с I январи по 31 декабри 1945 г]

J U

i t j  [ ^
LL V

i

Всего начислено трудодней (нс улю чян на- 
чме-кимл в виде премий и Лез вычета сняты ж)

В той числе:

а) адм. у п р ав .и  обслуживающему персоналу

б) учащимся и др. мобилизованным на с. х.
работы в к о л х о з ..............................................

2. Число трудодней, на которые раса ре леле
ются д о х о д ы ....................  .............................

В том числе:

•)  трудодни колхозников ........................\
б) трудодни трактористов .........................

Количество

Л Ж /

</ I . 
J S J __ /  S*

гше членов колхоза в общественном хозяйстве (включав трактористов—членов колхоза)

Ч и с л

„ от 51 .  100 ,

.  101 .  *00 .

.  201 .  300 .

• .  • 301 . 400 . /
• .  .  свыше 400 .

работало колхозников . . . . . .

выработало т р у д о д н е й ......................
0 аарослых колхозников и подро-
• выработавш их менее обяватель- 
«инимума трудодней
°  “«Рослых колхозников в подро- 
. не выработавш их ни одного тру*
1 (не считая отсутствовавш их в
Й* всего 1945* г .)‘ . . . . . . .
'У .  «4. 34/3-. 115.45.9. Т . 9700x6.

Взрослых колхозников 16 лет н старше
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гидамужчин женщин
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т» ^ ^ < 1редст*вляеш1 ©6л(*рлй)30 и НКЗ респуб- -* 
>'?*’ **«• (2 зкз.), отделениям Госбанка к Сельхов-

--,4̂ , » w fJ.'-

машинно-тракторной станции 

республики■ »■■ 1 >- , — ■ ' ,>.--  . .Тм>. '»у-ч ■■ 1 ^ . V f  ■- ■■P iyn aai . i а ■■■■■■■ -■■■■-...........-1̂ ,<Ч* fW V U /W /1 n ivn

•' К̂ ая (области)
1;Л: ffly^ Z c^ ri е'2/Л> __ — Г. --- ----------- 1__ района

.Т/Чн̂-.-Л̂̂  * VM Т '‘“' •Л'' .>
.-J^ ^Квартальные-балансы поступили: 1

?  на 1-IV 1^40 г . / у  ДлутХжА^!

Л . ' на 1 -VI1 1940 г. Ifn  U batM tl

+\- '&ёГгт *- .. -
’ Документальная ре
визия . произведена 
• 1940 г. согласно

Л ГТУ от

Годовой чатчёт проверен
V ^  ■ .

1941 г.

Годовой отчет утверж-:Г>. -J *’• .. ’ .•

жен согласно постанов-

на 1-Х 1940 г.Ж:*'*: X -•**

- Д*т> ^наетрнзацнп  в 1940 /- :  pcBO ^uccj
“  -----'— П Г 1------------— “ Г
редств . веАтепоохувтов /

■Л‘ работ дак колхозов ^ ’/!Ы гУ л З л ,* .  • " ,  расчетов ^  ^ * * £ п Л т * С  _______
f 4

42* :■ При МТС имеется мастерски ' ' Т /.У ггллл  SmJ  ремонта : v у > -  -  ** -  г'
-.»*•-< \ >. - * ’ ч* , Lyjf ■■ f - лУ- ‘ .’ .. V ■-  ̂ ^
'• При МТС организован машично-сенокоеиый отряд: да, нет V* '

■Ж'
Напало весенних полевых работ ............................................................

. .• * * * * *v V * ‘ .  £у  * « е л о  fcjfiy C aL jH eс. 1940 г.

V. Овоищние-осенних полевых работ ;% . . .<■. . . . .  . .  ."’. ‘v- t  . . . ^ Х Г е « е л о  tu&mfz. 1940 г.

Начало уборки аерпоаых комбайнами , ,  ..........................................
;• ?*;«..*• ^ * 'X v : ‘ - ' . . .  • • число ^ а у е ^ и щ с  1940 г.

Окончание уборки зерновых к о м б а й н а и н 4 -. . . . . ч V • ЧНСЛО^?Л/ Л«#г ,а5П Г■ : ' ± - ' л . у
• число ' мес. 1940 г.

Окончание уборки подсолнуха комбайнам! i j  * т. • ••* ’ . . ..•.> • число • "‘Ч- '!4 мес. 1940 г.
’ J

Число тракторных бригад во врема осеннах полевых работ. . >
У

. . . . .  /а _ . / 4 \  . . .  '

Число обслуженных колхозов............... ... . . . .  ^
• р . • . •., v . j* » "  л t ■ ■**'"■'.т* ' ' -*• "• ‘‘• x i v

. .  . . .  . • " « Д в о р о в  . . .  . . v . . .  1 ш л Г .. . . ■,:/■: > ; VZ?'-^* ' ■
У •' ..'. ^  рлбочих лошадей ; . .  :^£м

- Л- ... . . . *°*<>» (аерблюдов) . .. .  «... • . .
• -.v ^  •*,• • 'ч л * I -~У ?X -• • посева под урожай 1940 е,. . .  . .  ^
I .-V . в с е г о  г л .  . . .  , У /O v b

I r:-, 3 s » k д iP ' ' > -&Â ~
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1. Р с С п у б л И П в  . ___ P . C V . e ^

7 OGa. ct.. (4 S . : \ ,  С £  с{? 0  « ^ 5  -  -

?  Р а й о н ___________________ f 7  ^  _
4. Н а з в а н и е  w v w »:, со лхо лл Р  е л ^ с а с в ^ C4*t_________

5 . Ч и с л о  д в о р о в  п и м  j .. . _______Г. . _ Г ___________________

6 . . V . с -  w  . . С в * е № « * * * * £ -  .
л о эо п ; Н  - v c ; .« i  (yA ^ L i^ C 'U ^  * 4  $> К * * Ь * ^ Г ?

7. П о ч т  о.-гаи а д р е с

г а д е н и ^ т е Г - '. ^
П.ст. ИМ* f  Vl „

i Фор. л >& 5

р а з а I од
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86 <1Г О Д О В О Й  С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й  О Т Ч Е Т
з а 1942 г од  . . . . . .

Наименование райпотребсоюза С/ &  р  I о  Р  2> 1 ^ '"  РА ^ Т?0̂ Ю1л Г ,

Форм N IГперапмо ЦСУ Госязая» СССР 
X им:, от 1 10 1942 Г.
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Организационная сеть. Состоит на конец года: а) сельпо н совхоэрабкоппы — Ж
б» гориО w  ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Таблица I. Кооперирование и сбор I 

паевых взносов по району | Таблица II. Розничная торговая сеть
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Состояло на 1/1
1942 г. . . . 

Состоит на 1/1
1943 г. . .

А
СО

- £
3

зЬ
ь

1

6 7 8 9

1 1 £ L . & S  \ — -

собственная и Арендованная)
24п•е —
5 *
и

Соляные
склады

Кпроснно-
хранилища*

Погреба и
ЛСДчИКИ

Общего*
B.ipliMe

склады

Овощекарто*
фелехрзнн-

лищх

Прочие зато- , 
тонительные 

склады
коли-|ч< емко-т! 

чество| (то.т)
КОЛИ- ИХ ВУКТИТЬ

чегтво! (тояч)
кол и- и  c»i;oi Ti. 

честит (тонн)
КОЛИ-Т ИХ Я*П|Ц.

честно! (и м-)
КОЛН- |ИХ викость 

ЧССГВО (ТоИ1*)
КОЛИ- | И1 ИЛ 1Ц.

честно! (»ч!)

ХпзяКство раИпотреОсоюзов . 
Рбщктвх П0Тр-Г"ТГЗгН . .

1 2 V! 3 '• 
X, !_10 •- 0

4 G | 7 I У '

-±£-:‘ .а 9 6 '

10 У 11* .
1 1 Л £ о jJLiJk--- — -

Всего . - . - — — _Г» -L&- _1__ ' I S O  1 1 Н о  \

П о к а э ' а т с л и

Наличие на 1. 1. 1943 г. Всего голов .

В том числе:' коров (без метелей, 
снимоматок старше У мпс, овце- 

.  мат<>к и козематок старше 1 года, 
кобыл старше 3-х лег)...................

Родилось живых за 1942г. (телят, по- 
ооскт, ягнят, козлят н жеребят) . .

Из них пало за 1942 г о д .......................

Поставлено на откорм голов . • .

Снято с откорма голов............... г г  .

Пол) чемо м»са от забоя (цент.) _ _____

Наличие на 1.1. 1943 г. на откорме голов

Крупным, 
pot атый 

скот
Свииы!

Опцы
И

козы
Лоша

ди
1 2 3 4

Ч 1 _

5

a t L

3 •

- а  л__ X х
- А « х х

** 'X X
Дг» х х

9. Наличие мл 1. 1. 1943 г. поголовья 
птицы . голой

10. В том числе: маточного стада _  гол.
11. Надоено молока коровьего за 19I2V* 

_______ центнеров
12. Hacrp.ir шерсти за 1942 г.____ цент.
13. Сално за 1942 г. по обязательным 

поставкам:
а) мяса в переводе на живой вес 
■Л.ЧЧ аситн-

б) молока и молочных продуктов
в переводе на молоко ______
UCHTH.

14. Сдано за 1942 г. на о'-шественпое 
питание н в торговую есть:
а) молока н молочных продуктов

в переводе на молоко_____
цент.

б) мяса и жилого скота в перево
де на живой вес аеитн.

е) яиц о» С' г  тыс, щт.
г) битой н живой птицы в перево

де на живой вес # .А. $  ненти.
д) меда__________ цент».

А. Пори ту (включая транзит) 

Продано товаров оптом
I. Обществам потребителей своего 
_ района . . .
Z Другим организациям 'потреб- 

. кооперации.......................
3-.Организациям других спс.ем. 
л л ТОГО "Родано оптом 
•• торговые00 с"ладов “ Розничные 
£ - Я 3 5 й  ПРеЯ,фИЯТИ" б моего

°прел^Д°. ® Производстве иные 
r t S K u l  С"о е ,°  хо зянства 

1 -хг!л.8р0' 0 н отпущено 10-
К  Д о н г о м  со скЛадл Н тГ£

,Tj. м  г' Д (включая тр.1 н- 

тподнеляя плана ...............

Табл и на V Продажа товаров за 1942 год (в тыс, руб.)

т ч ; !

' < 4'i
-1Л -

л,гл
l i i l a j

ЧВЧО , О
- 5 5 ,  S

Б. Н о  р о з н и ц е
Весь розничный оборот по продаже товаров (включая про

дажу организациям, учре уч. и предприят,, продажу 
изделий в розницу непосредственно из промпредпр.):

а) розничных предприятий райпотребсоюза . .
б) продано в розницу со склада райпотребсоюза . .
в) обществ погреОи!елей , ..................................... ...  .

В том
числе

Итого по району . . .
I квартал . . • . • ............................................

I I  .  . . . ......................................• . . . .
III ....................... ..................................
IV . ............... .............................
Головой план ...........................................................
%  "Ыьолнения п лана............................................

Из общей гуммы фактической продажи оборот мелко-роз
ничной ceiH на процентной оплате труда ......................

Заготовка сельхозпродуктов н сырья'
(сумма заготовок непосредственно у сдатчиков ko.ixojob, 
совхозов, колхоз иков) в покупных яен.1\(ты с. руб-).

а) по годосому плану .......................................................
б) фактически заготовлено— всего.................................
о) п том числе обществами потребителей . . . . . .

Сумма

а ь -
*Si4i±1 10S

Ш±-
ДЦД. /

J2S.L6lS±i



Корнилов Геннадий Егорович

Источники по аграрной истории У рала

Рекомендовано к изданию Ученым советом 

Института истории и археологии УрО РАН 

ЛР №020764 от 29.03.93г. 

Ответственный за выпуск А. У майская 

Компьютерная верстка Е. Косолапова

Подписано в печать 26.12.1996. Формат 60x84 1/16 
Усл.печ.л. 4,8 Тираж 200 экз. Зак&'> № 9 8 5 .

626026, Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 56 
Институт истории и археологии УрО РАН

Отпечатано в Уральском институте типового проектирования. 
620004, Екатеринбург, ул. Чебышева, 4


