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Огородничество и решение продовольственной проблемы  

на Урале в годы Великой Отечественной войны 
 

Огородничество городского населения в нашей стране имеет давние 
традиции. По степени обеспечения городского населения огородами до вой-
ны первые места занимали Западная Сибирь, Дальний Восток, Украина, 
Черноземный центр. На Урале большим развитием огородничества отлича-
лись Челябинская, Свердловская и Пермская области. В Удмуртии и особен-
но в Башкирии и Чкаловской области - огородничество было развито слабо. 

Численность огородников в ведущих уральских областях в годы 
войны составляла: в Свердловской - 315 тыс. (17,1 тыс. га), в Челябинской - 
200 (20,1), Пермской - 140 (7,1 тыс.). По оценке известного экономиста У.Г. 
Чернявского в целом по стране продукция огородов покрывала примерно 1/4 
всего потребления картофеля и 1/10 овощей. По нашему мнению, на Урале 
эти показатели никак не были меньше. 

Следовательно, огородничество уже до войны приобрело немало-
важное значение для повышения материального достатка рабочей семьи. В 
годы войны в связи с резким обострением продовольственного положения 
вопросы развития индивидуального и коллективного огородничества стали 
более актуальными. Выращивая картофель и овощи, горожане тем самым 
снимали с государства часть заботы об их продовольственном снабжении, 
облегчали государству разрешение задачи обеспечения продуктами фронта, 
а также населения районов, освобожденных от фашистских захватчиков. На 
Урале в связи с резким ростом числа рабочих и служащих развитие огород-
ничества приобретало особое значение. 

Развертыванием индивидуального и коллективного огородничества 
было поручено профсоюзам. Им этот участок работы был определен как ос-
новной. 5 января 1942 г. Секретариат ВЦСПС принял решение “О расшире-
нии индивидуального огородничества рабочих и служащих в 1942 г.”. В 
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этом решении всем профсоюзным организациям предлагалось провести ши-
рокую разъяснительную работу среди трудящихся о необходимости работы 
на огородах. Решение обязывало профсоюзные организации учесть всех ра-
бочих и служащих, желающих получить земельные участки под огороды, 
наладить изготовление сельскохозяйственного инвентаря, осуществить заго-
товку семян огородных культур. 

На предприятиях, где имелись коллективные и индивидуальные 
огородники, были сформированы путем выборов огородные комиссии во 
главе с председателем. На этих комиссиях лежала огромная организацион-
ная работа, начиная с поисков и распределения земельных участков и кончая 
доставкой и организацией хранения урожая огородников. Комиссии работа-
ли под непосредственным руководством местных комитетов и отчитывались 
о своей работе на общих собраниях огородников. 

В первый год массового развития огородничества одной из основ-
ных задач было обеспечение огородников землей. Государство создало не-
обходимые условия для развития активности и самодеятельности трудящих-
ся в борьбе за увеличение местных продовольственных ресурсов. По поста-
новлению ЦК ВКП (б) и СНК от 7 апреля 1942 г. под огороды выделись пус-
тующие земельные участки в городах и поселках, свободные земли государ-
ственного фонда вокруг городов, а также колхозные участки, не занятые под 
посевы. В ноябре 1942 г. Совнарком СССР издал постановление о закрепле-
нии за предприятиями и учреждениями земельных участков, отведенных под 
индивидуальные и коллективные огороды рабочих и служащих. В результа-
те усиливалась связь рабочих и служащих с предприятием, так как при уходе 
рабочий или служащий лишался права пользоваться участком. Огород со-
хранялся за рабочими или служащими в тех случаях, когда уход их с пред-
приятия был вызван призывом в армию, инвалидностью или переводом на 
другую работу. 

Огородные комиссии провели учет всех желающих иметь свои ого-
роды и направляли в исполкомы местных Советов заявки на земельные уча-
стки. В связи с резким увеличением числа огородников проблема эта стояла 
в 1942 г. довольно остро. Для того, чтобы обеспечить всех желающих, ого-
родные комиссии проводили перераспределение земельных участков. Разме-
ры участков определялись в зависимости от количества членов семьи. На 
УЗТМ, например, был установлен такой порядок: 2 сотки на семью из 4 че-
ловек, 3 сотки - больше 4-х человек. Для многодетных норма увеличивалась, 
для одиноких уменьшалась. 

В целом исполкомы Советов успешно справлялись с этой задачей. 
Однако в ряде городов и районов не всегда оперативно и своевременно ре-
шали вопрос обеспечения землей огородников. В исправлении этих недос-
татков особенно велика была роль прессы, которая заостряла внимание ру-
ководителей партийных, советских и хозяйственных организаций на имев-
шие место факты задержки отвода земли рабочим и служащим. Так, в марте 
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1942 г. “Правда” отметила, что “на 40% предприятий Свердловска, в том 
числе и крупнейших, не удосужились до сих пор образцово организовать 
индивидуальное огородничество. Газета “Труд” в передовой статье “Вовре-
мя обеспечить огородников землей” резко критиковала некоторых советских 
и профсоюзных руководителей, в том числе уральских, которые медленно 
решали вопросы обеспечения рабочих и служащих землей. Аналогичные 
вопросы рассматривались в передовой “Уральского рабочего” от 1 апреля 
1942 г. По исправлению недостатков были приняты оперативные меры. Так, 
в Свердловске планировали в 1942 г. увеличить площадь под огороды на 600 
га, фактически выделили рабочим и служащим 1000 га, все заявки были 
удовлетворены. 

В первую очередь обеспечивались землей семьи военнослужащих и 
инвалидов войны, им, как правило, выделялись близлежащие участки. На 
протяжении всей войны семьям военнослужащих и инвалидов оказывалась 
всевозможная помощь со стороны партийных и профсоюзных организаций. 
Для них огородная комиссия Кировского завода добилась вспашки земли 
трактором, на Чусовском металлургическом заводе, кроме вспашки, силами 
завода было выдано 25 т семян картофеля. На Нижнетагильском коксохими-
ческом заводе коллектив фронтовой комсомольско-молодежной бригады 
проявил инициативу. После работы 20-30 человек выходили на поля и обра-
батывали огороды семей фронтовиков. Эта инициатива получила поддержку 
у молодежи на других предприятиях города. 

В связи с массовым развитием огородничества остро встала пробле-
ма охраны посевных площадей. Огородные комиссии организовали охрану 
посевов силами трудящихся. Хорошо она была поставлена в п. Нейво-
Рудянка (Свердловская область), где комиссию возглавлял опытный огород-
ник Ф. Братцев. Своим опытом об организации охраны посевов он поделил-
ся на страницах газеты “Труд”. 

Советское государство оказало в этом вопросе помощь рабочим и 
служащим. Облисполкомы весной 1942 г. приняли решение об охране посе-
вов огородников, в июне Пленум Верховного Суда СССР принял постанов-
ление “Об ответственности за повреждения посевов и урожая на коллектив-
ных и индивидуальных огородах”. Согласно этому решению над расхитите-
лями были организованы показательные суды. 

Огородные комиссии сделали в 1942 г. первые шаги по пропаганде 
агротехнических знаний. С этой целью организовывались лекции, проводи-
лись беседы и консультации ученых и опытных огородников. Место для 
консультации по агротехнике отвели на своих страницах вслед за централь-
ными изданиями (“Правда”, “Известия”, “Труд”) некоторые областные, го-
родские и многотиражные газеты. Предприняты были меры по обеспечению 
огородников сельскохозяйственным инвентарем. Хотя в первый год полно-
стью разрешить эту проблему не удалось.   
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Первый год развития индивидуального огородничества в условиях 
войны дал неплохие результаты. Значительно увеличилось число огородников. 

В 1942 г. на Кировском заводе насчитывалось 22 тыс. человек ого-
родников, на Магнитогорском - 16,5 тыс., Уралмаше - 15 тыс., Серовском 
металлургическом заводе - 9,4 тыс., Лысьвенском - 6,1 тыс. В Свердловской 
области число огородников составило 500 тыс. человек, в Челябинской - 275 
тыс., в Пермской - 205 тыс., что превысило довоенную численность пример-
но в 1,5 раза. А всего в стране насчитывалось в том году 5 млн. огородников. 

Огородники получили неплохой урожай. В Свердловской области 
урожайность картофеля составляла свыше 90 ц с га, овощей 80 ц с га, что 
было выше, чем в колхозах и подсобных хозяйствах. Валовый сбор картофе-
ля с огородов по области составил свыше 220,5 тыс.т, в то время как совхозы 
и подсобные хозяйства получили 172,1 тыс.т. Он покрывал 38,4% всей по-
требности в этом важном продукте питания. Кроме того было с индивиду-
альных огородов получено 11,2 тыс.т овощей. 

Расширение индивидуального и коллективного огородничества бы-
ло составной частью мероприятий, направленных на перестройку системы 
снабжения применительно к военным условиям. В течение 1942 г. эта задача 
в основном была выполнена. Ее успешное решение сыграло важную роль в 
обеспечении трудящихся картофелем и овощами в 1942 г., самом тяжелом в 
продовольственном отношении периода, когда централизованные ресурсы 
значительно сократились и были самыми низкими за всю войну. 

Итоги первого года работы были тщательно проанализированы. 11 
марта 1943 г. Президиум ВЦСПС обсудил вопрос “О работе профсоюзных 
организаций по дальнейшему развитию индивидуального и коллективного 
огородничества рабочих и служащих”. С докладом выступил член Оргбюро 
ЦК ВКП(б), председатель ВЦСПС Н.И. Шверник. В постановлении по док-
ладу указывалось, что развитие огородничества - важнейшая задача проф-
союзных организаций. На выполнение этой задачи был мобилизован весь 
профсоюзный актив: более 100 тыс. профсоюзных активистов работало в 
огородных комиссиях. При ВЦСПС был создан Комитет содействия инди-
видуальному и коллективному огородничеству рабочих и служащих, кото-
рый возглавила член ЦК ВКП (б), секретарь ВЦСПС К.И. Николаева. 

На местах также всесторонне был обобщен накопленный опыт. Он 
был наиболее полно использован в 1943 г. Местные органы власти усилили 
внимание огородников. Начиная с 1943 г., перед каждой весенне-посевной 
кампанией на огородах, бюро обкомов партии совместно с облисполкомами 
рассматривали задачи дальнейшего развития огородничества. Так, в апреле 
1943 г. этот вопрос был обсужден на заседаниях бюро Пермского, Челябин-
ского и Свердловского обкомов. 

Наделение землей огородников в 1943 г. проходило на более высо-
ком уровне, чем в 1942 г., хотя число желающих значительно возросло. В 
Челябинской области на 25 апреля 1943 г. 95% огородников получили зем-
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лю. В Пермской области весной 1943 г. под огороды отвели 158 тыс. га, что 
было на 14% больше установленного плана. 

Для огородов использовался каждый клочок пригодной земли. В го-
родах и рабочих поселках стали лучше разрабатывать землю в самом городе: 
газоны, скверы, площади, участки между домами засадили картофелем, ис-
пользовалась пригодная площадь на территории заводов. Продолжалось ос-
воение целинных земель. 

Во второй год развития огородничества во время войны значительно 
улучшилось обеспечение рабочих и служащих сельскохозяйственными ору-
диями. Его изготовление наладили предприятия местной промышленности. 
Кроме того, в 1943 г. на большинстве промышленных предприятий орсы 
организовали выпуск сельскохозяйственного инвентаря в количестве, пол-
ностью удовлетворяющем потребности огородников. Так, если на Уралмаше 
в 1942 г. изготовили 11 тыс. лопат, граблей и окучников, то в 1943 г. - 18,1 
тыс. Чусовской металлургический завод обеспечил своих огородников ин-
вентарем, изготовив в своих цехах 2500 лопат, 500 окучников, 300 граблей, 
на Кировском заводе соответственно - 522, 5000 и 1350. орсы и торговые 
предприятия Кизеловского бассейна продали рабочим и служащим 5 тыс. 
лопат, 1,2 тыс. граблей, 500 ведер и леек. Кроме того, рабочие с разрешения 
администрации сами изготовляли сельскохозяйственный инвентарь во вне-
рабочее время. Так, на коксохимическом заводе (г.Н-Тагил) по инициативе 
начальника цеха Убоженко огородники, кроме мелкого инвентаря, изготови-
ли электроплуг. 

На страницах уральских газет стали чаще помещаться консультации 
по агротехнике, которые давали видные специалисты сельского хозяйства. 
Так, в “Звезде” летом 1943 г. был открыт отдел “В помощь огороднику”, ко-
торый вел доцент В.А. Брызгалов. В “Уральском рабочем” часто выступал 
академик И.Г. Эйхвельд, много сделавший для развития огородничества в 
Свердловской области. Пропаганде агротехнических знаний способствовали 
брошюры и плакаты для огородников, изданные в 1943 г. центральными и 
местными издательствами. По радио были проведены беседы на сельскохо-
зяйственные темы, организованы консультации специалистов. 

1943 г. стал новым этапом в развитии огородничества. Число ого-
родников в Пермской области по сравнению с предыдущим годом увеличи-
лось на 110 тыс. и достигло 315 тыс., что составило 150% к 1942 г., в Сверд-
ловской - соответственно 300 тыс., 780 тыс. и 158%, в Челябинской соответ-
ственно - 200 тыс., 475 тыс. и 169%. По стране численность огородников в 
1943 г. достигла 11,8 млн., посевная площадь 796 тыс.га, что больше чем в 
1942 г. соответственно в 2,3 и 1,6 раза. 

Вовлечению в огородничество основной массы трудящихся в 1943 г. 
способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, продовольственное 
положение оставалось крайне тяжелым. Во-вторых, многие рабочие, не 
имевшие своего участка, убедились в выгодности огородничества, так как 
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цены на картофель и овощи на рынке значительно выросли. В-третьих, орга-
низаторская работа профсоюзов значительно улучшилась во вторую воен-
ную весну. Огородные комиссии организационно окрепли, приобрели необ-
ходимый опыт. Огородники стали получать больше помощи в приобретении 
семенного материала, орудий труда. 

В целом по стране в 1943 г. произошло увеличение урожайности на 
индивидуальных огородах. Так, урожайность всех культур, которые возде-
лывали огородники. Возросла с 40 ц в 1942 г. до 70 ц в 1943 г. Однако на 
Урале урожайность овощей и особенно картофеля из-за неблагоприятных 
погодных условий значительно снизилась до 50-60 ц. 

Сложный на Урале для сельского хозяйства 1943 г. выявил слабые 
стороны в работе огородных комиссий. Они, проделав большую работу во 
время посевной кампании, затем не уделяли должного внимания уходу за 
посевами. Недостаточно вносилось удобрений, здесь отрицательно сказыва-
лась отдаленность некоторых участков, которые находились за чертой горо-
да. Не все огородники были охвачены агротехнической учебой, а собствен-
ным опытом большинство не располагало. Хотя агротехническая пропаганда 
в 1943 г. по сравнению с 1942 г. сделала значительный шаг вперед, она еще 
не отвечала требованиям массового развития огородничества. Весьма харак-
терно, что на тех предприятиях, где агротехнике уделяли должное внимание, 
урожайность была на уровне 1942 г. 

Высшие органы страны усилили внимание к проблемам огородни-
чества. Так, ЦК ВКП(б) весной 1944 г., учитывая, что огородничество пре-
вратилось в одно из самых эффективных средств решения проблемы обеспе-
чения продовольствием населения, впервые в годы войны специально рас-
смотрело вопрос о развитии индивидуального и коллективного огородниче-
ства. ХП пленум ВЦСПС (апрель 1944 г.) в соответствии с этим решением 
наметил конкретную программу действий профсоюзных организаций  в 
этом направлении. Пленумы Челябинского, Свердловского и Пермского об-
комов, обсуждая вопросы развития собственной продовольственной базы, 
рассмотрели также проблемы огородного движения. В своих решениях по 
этому вопросу бюро вышеуказанных обкомов значительно больше, чем пре-
жде уделили внимания таким специфическим проблемам агротехнической 
учебе, обеспечения семенами, использование органических удобрений. 

В связи с плохим урожаем 1943 г. сложилось исключительно тяже-
лое положение со снабжением огородников семенами картофеля. Достаточ-
но сказать, что в Свердловской области обеспеченность составляла в февра-
ле месяце 26%. Положение осложнялось тем, что колхозы и подсобные хо-
зяйства области засыпали семенного картофеля чуть больше половины по-
требности в нем. Не менее сложное положение было в других областях Урала. 

Для решения семенной проблемы были подключены орсы, которые 
при организации закупок и заготовок семян обязаны были предусмотреть 
полное удовлетворение потребности индивидуальных огородников. Про-
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блема обеспечения семенами картофеля огородников была решена следую-
щими путями. Во-первых, государство выделило специальные фонды для 
огородников, которые были распределены через горсоветы. Во-вторых, из 
своего семенного фонда орсы и подсобные хозяйства выделили рабочим и 
служащим на льготных условиях семенной материал. Так, Серовский метал-
лургический завод выделил 45 т, а другое оборонное предприятие города - 
70 т, Уралалюминспецстрой продал рабочим 10 т верхушек клубней. Ряд 
предприятий полностью обеспечил потребности огородников таким путем. 
В-третьих, огородные комиссии сами организовали заготовку семян. Они 
выделяли своих представителей, которые выезжали в отведенные районы 
заготовок. В Серове огородные комиссии заготовили 840 т картофеля, в 
Нижнем Тагиле - 1837 т, на Уралмаше - 176 т. В-четвертых, были организо-
ваны индивидуальные выезды рабочих и служащих для закупки картофеля. 
Такой выезд был возможен лишь по справке горсовета. Например, в Серове 
было выдано 2700 таких разрешений, что позволило заготовить 100 т семен-
ного картофеля. 

В 1944 г. удалось обеспечить трудящихся семенами картофеля. В 
1945 г. на основе хорошего урожая 1944 г. эта проблема была решена со зна-
чительно меньшим напряжением. 

Важнейшей задачей в 1944-1945 гг. было увеличение посевов ово-
щей на индивидуальных огородах. В 1940 г. по Свердловску доля овощей в 
общих посевах огородников составляла 8%, в Нижнем Тагиле - 6%. За годы 
войны (1941-1943 гг.) произошел некоторый рост не только абсолютных 
площадей посадок овощей, но и повысился их удельный вес. Так, в вышена-
званных городах он составлял в 1943 г. 10-11%. Однако в огородничестве 
продолжал резко преобладать картофель. Это объясняется различными при-
чинами. Овощные культуры более трудоемки, чем картофель. Уход за ними 
сложнее и требует больших навыков. Овощные посевы, кроме того, нужда-
ются в более частой их обработке, а это имеет немаловажное значение для 
огородника-горожанина. Традиционно высокий вес картофеля в структуре 
питания уральцев и рост цен на него на рынке также предопределили резкое 
преобладание этой культуры среди других. На Урале, кроме того, на разме-
ры площади под овощами сказывалось неудовлетворительное снабжение 
огородников семенами. 

Для увеличения посевов овощей на огородах рабочих и служащих 
необходимо было прежде всего решить семенную проблему. Правительство 
оказало в этом деле уральцам значительную помощь. Так, Свердловская об-
ласть получила в 1944 г. согласно постановлению ГКО 15 ц семян капусты, 
100 ц моркови, 200 ц свеклы, 70 ц лука, 70 ц огурцов. Часть из них была вы-
делена огородникам. Кроме того, орсы, которые имели значительное коли-
чество теплиц и парников, сумели сами организовать выращивание семян 
овощей. В результате удалось значительно улучшить снабжение огородни-
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ков семенами. Это способствовало увеличению посевов моркови, свеклы, 
лука и других овощей на участках рабочих и служащих. 

Особенно значительно увеличились посевы капусты. Эту культуру 
отличает не только наличие большого количества полезных веществ, но и 
высокая урожайность. Передовые огородники г.Свердловска обратились ко 
всем трудящимся Свердловской области с призывом расширить площади 
под капусту на индивидуальных огородах. Рабочие и служащие Свердлов-
ска, Нижнего Тагила, Первоуральска и других промышленных центров об-
ласти поддержали почин передовых огородников и решили посадить не ме-
нее 100 корней капусты на каждом индивидуальном огороде. Бюро Сверд-
ловского обкома 30 мая 1944 г. приняло постановление “О посадке капусты 
на индивидуальных и коллективных огородах”. 

Была широко развернута пропаганда агротехнических правил по-
садки и выращивания капусты. По этому вопросу на предприятиях и учреж-
дениях специалисты прочитали доклады, состоялись собрания огородников, 
где выступили руководители партийных и профсоюзных организаций. Обла-
стная газета “Уральский рабочий”, городские и многотиражные газеты ввели 
рубрику: “Посадить 100 корней капусты - долг каждого огородника”, в кото-
рых освещали ход посадки, давались агротехнические консультации, дели-
лись опытом передовые огородники.  

Выращивание рассады организовали подсобные хозяйства, сами 
огородники, кроме того помогли колхозы. Одним из пунктов предмайского 
социалистического соревнования рабочих ВИЗа было записано: “Вырастить 
50 тысяч корней капусты”. Фронтовая бригада, которую возглавлял про-
славленный вальцовщик В.Ф.Оборин, приняла на себя обязательство вырас-
тить не меньше 100 кочанов капусты и вызвала на соревнование другую 
фронтовую бригаду. Визовцы значительно перевыполнили взятые обяза-
тельства и посадили 500 тыс. корней капусты. Всего в г.Свердловске выса-
дили почти 25 млн. штук рассады, в Нижнем Тагиле - больше 20 млн., что 
составляло в среднем на одного огородника 159 корней. 

В 1945 г. задача, чтобы каждый огородник посадил 100 корней ка-
пусты, была поставлена вновь. Практически это способствовало росту посе-
вов капусты. Аналогичную работу примерно с такими же результатами про-
вели в Челябинской области. 

В 1944-1945 гг. удалось значительно увеличить посевы овощей. В 
Свердловске их удельный вес к общим посевам составил 18%, в Нижнем 
Тагиле - 20%, в Серове - 18%, а всего по области 18%. Это позволило полу-
чать с огородов не только картофель, а также свеклу, морковь, капусту и 
другие овощи, что значительно разнообразило питание тружеников тыла в 
трудные годы войны. 

Характерной особенностью работы огородных комиссий на заклю-
чительном этапе войны было усиление внимания к вопросам агротехники. 
Огородники приняли активное участие в развернувшемся движении “сде-
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лать третью военную весну - весной высокой агротехники”. Они участвова-
ли в слетах передовиков сельского хозяйства, областных и городских агро-
технических совещания. Сессии горсоветов, обсуждавшие вопросы подго-
товки к весеннему севу, как правило, проходили с участием актива огородников. 

Широкое распространение получили специальные семинары для 
членов огородных комиссий. Наряду с лекциями на них заслушивались со-
общения передовых огородников, обобщался их опыт. Для повышения агро-
технических знаний рабочих и служащих с ними проводились занятия, орга-
низовывались различные кружки. При горкомах и райкомах партии были 
созданы агрокабинеты, где огородники получали консультации и необходи-
мую литературу. 

В городах проходили собрания огородников, которые обсуждали за-
дачи повышения урожайности. В них принимали участие руководители об-
ласти и городов. Так, в работе общего собрания огородников г. Свердловска 
в апреле 1944 г. участвовали первый секретарь обкома В.М. Андрианов, пер-
вый секретарь горкома В.В. Косов, председатель горсовета В.Ф. Головин. 

Пропаганда агротехнических знаний приняла невиданный ранее 
размах. Было создано большое число лекторских групп. Газеты значительно 
расширили публикацию статей по агротехнике. В 1944-1945 гг. не было ни 
одной газеты, которая не имела бы отдела “В помощь огороднику”. Такая 
рубрика также была постоянной в стенных газетах. Радио увеличило количе-
ство передач, посвященных огородничеству. В кинотеатрах демонстрирова-
лись фильмы по агротехнике возделывания огородных культур. Таким обра-
зом все средства массовой информации в значительно больших масштабах, 
чем ранее, использовались для пропаганды агротехнических знаний среди 
населения. 

Огородные комиссии с помощью партийных организаций добились 
в 1944-1945 гг. значительного улучшения обработки почвы. Большое внима-
ние уделялось увеличению вывоза удобрений на поля. Так, в 1944 г. в Же-
лезнодорожном районе г. Свердловска уже в феврале провели двухдекадник 
по очистке города: с вывозом всех пригодных удобрений на поля огородников. 

На предприятиях был организован общественный контроль за вы-
полнением каждым огородником взятых обязательств по уходу за своим 
огородом. Профсоюзные организации выделили уполномоченных (общест-
венных инспекторов) по качеству, за которыми закреплялось от 100 до 500 
огородников. Общественные инспектора по качеству выбирались из числа 
огородников, которые сами имели прекрасные участки и хорошо знали агро-
технику, или которые раньше были связаны с сельским хозяйством. На про-
мышленных предприятиях, где было не менее 1 тысячи огородников, пред-
седателей комиссии освободили на июль-август от основной работы. Для 
оказания агротехнической помощи огородникам были выделены агрономы 
ГОРЗО и подсобных хозяйств. 
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На большинстве предприятий Урала, в целях лучшей организации 
ухода за посевами, парткомы и завкомы организовывали массовые выходы 
рабочих и служащих на свои участки в выходные дни.  

Таким образом, в 1944-1945 гг. была значительно улучшена  работа 
по внедрению агротехники на поля рабочих и служащих. Улучшилась обра-
ботка почвы и уход за посевами, значительно больше стало вноситься удоб-
рений. Это стало возможным в результате повышения агротехнического об-
разования трудящихся и налаживанию действенного контроля. 

Улучшению работы на индивидуальных огородах способствовало 
соцсоревнованию между огородниками. Были разработаны меры морального 
и материального поощрения трудящихся, которые получили хороший уро-
жай. Было утверждено звание “Почетный огородник” с вручением грамоты 
горкома ВКП(б) и горсовета, лучшие огородники допускались к участию в 
городских сельскохозяйственных выставках. Для них устанавливались де-
нежные премии и выделялись промтовары. Так, в Нижнем Тагиле в 1944 г. 
установили следующие премии: 15 первых - по 1 тыс.рублей, 15 вторых - по 
500 рублей, 15 третьих - по 300 рублей. Кроме того, для поощрения огород-
ников выделили 500 кубометров дров, 500 т угля, промтоваров на 100 тыс. рублей. 

В 1944 г. возникло соревнование между городами за получение вы-
соких урожаев на индивидуальных огородах. 16 июля 1944 г. “Уральский 
рабочий” опубликовал обращение нижнетагильцев: “К огородникам Сверд-
ловска и Свердловской области”, в котором они призвали трудящихся об-
ласти бороться за высокие урожаи и вызвали на соревнование огородников 
Свердловска. Этот вызов был принят. В Челябинской области такое сорев-
нование развернулось между Челябинском и Магнитогорском, Миассом и 
Златоустом. Это соревнование способствовало улучшению работы огород-
ных комиссий. Не случайно огородники вышеназванных городов получили в 
своих областях самые высокие урожаи. 

Огородники уральских предприятий неоднократно выходили побе-
дителями Всесоюзного социалистического соревнования. Так, по итогам 
1944 г. среди предприятий танковой промышленности победителями были 
названы огородники Уралмаша и Уралвагонзавода, среди предприятий чер-
ной металлургии - Лысьвенский и Чусовской заводы. 

Улучшение агротехники, организация соревнования позволили уве-
личить урожайность на индивидуальных огородах. Так, в 1944 г. в Сверд-
ловской области было собрано 130 ц картофеля и 100 ц овощей с 1 га. Это в 
2 раза превышало показатели подсобных хозяйств. Значительно увеличилась 
урожайность также у огородников Челябинской и Пермской областей. 

В 1944-1945 гг. продолжалось дальнейшее увеличение численности 
трудящихся, которые занимались огородничеством, заметно выросли пло-
щади под огороды. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1. 

Как свидетельствуют данные таблицы, численность огородников и 
площадь обрабатываемых ими земель возрастали во время войны каждый 



 224

год. Темпы развития огородничества по областям были примерно одинако-
вы. (По стране в 1944 г. было 16,5 млн. огородников,  ибо почти в 1,5 раза 
было выше, чем в 1943 г.). 

Таблица 1 
 

Развитие массового огородничества на Урале в 1940-1945 гг. 
 

      
Области 1940 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

      

      
Свердловская 315,0* 500,0 679,0 850 860 
 17,1 20,0 41,4 44,6 48,9 
      
Челябинская 200 276,2 476 514 545,5 
 20,1 22,5 30,0 41,7 45,8 
      
Пермская 140 205,2 315,7 нет 390 
 7,1 10,3 14,7 данных 17,5 
      
В с е г о 655 981,4 1581,7 - 1795,5 
 44,3 52,8 86,1  112,2 
      

 
* В числителе - численность огородников (тыс. человек), в знамена-

теле - площадь земли под огородами (тыс.га). 
 
Общая численность огородников в 1945 г. по трем ведущим ураль-

ским областям составила 1 млн. 800 тыс. человек, что почти в 3 раза больше, 
чем в 1940 г. В ряде городов темпы роста были значительно выше. Так, в 
Нижнем Тагиле численность огородников за этот период возросла в 6 раз, а 
в Златоусте более чем в 15 раз. К концу войны более 90% уралмашевцев 
имели участки, а в Нижнем Тагиле почти все рабочие и служащие занима-
лись огородничеством. На ряде челябинских заводов (Кировском, им. Ко-
лющенко, цинковом и других) охват огородничеством трудящихся составлял 
свыше 85%. 

Посевная площадь под огороды, как видно из таблицы, за годы вой-
ны выросла по трем областям в 2,5 раза. Ее удельный вес в общих посевных 
площадях картофеля составлял почти одну треть, что было больше, чем в 
подсобных хозяйствах и немногим меньше, чем в колхозах. 

Таким образом, в 1944-1945 гг. по сравнению с 1943 г. увеличилась 
как площадь обрабатываемых трудящимися земель, так и урожайность. Это 
позволило собрать валовый сбор картофеля значительно больший, чем в 
предыдущие годы. Так, в 1944 г. в Свердловской и Пермской областях вало-
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вый сбор картофеля на огородах рабочих и служащих в 2 раза превышал 
показатели 1943 г.  

Свердловская, Челябинская, Пермская области относились к самым 
высокоразвитым районам страны по степени развития огородничества, где 
им было охвачено большинство рабочих и служащих. Темпы его развития 
превысили среднесоюзные и среднереспубликанские показатели, слабее 
огородничество было развито в других регионах Урала. 

Урожайность на огородах была выше, чем в подсобных хозяйствах, 
колхозах и совхозах. Большинство уральских огородников на целый год 
обеспечивали себя картофелем. Он стал основным продуктом питания, мно-
гих спас от голода, помог выжить в трудное время. Можно говорить, что 
успешное развитие огородничества стало возможным потому, что оно было 
поднято на государственный уровень, стало составной частью государствен-
ной политики. На местах эту политику осуществляли партийные комитеты, 
которые по сути являлись государственными органами. Они определяли ос-
новные задачи, контролировали лих выполнение, оказывали непосредствен-
ную помощь. 

За годы войны структура питания населения претерпела серьезные 
изменения. Годовое потребление хлеба, мяса, рыбы составляло в 1944 - 1945 
гг. примерно столько же, сколько накануне войны (при худшем качестве). 
Значительно уменьшилось потребление масла животного с 4,5 до 2,4 кг в 
год, сахара - с 4,5 до 2,4 и т.д. В то же время потребление картофеля выросло 
с 62 кг до 1940 г. до 244 кг в 1945 г., т.е. в 4 раза! Примерно такая же карти-
на наблюдалась по капусте и овощам. Следовательно, если рацион питания 
уральских рабочих до войны можно было назвать в основном хлебным, то в 
годы войны - картофельным (в конце войны - картофеле-капустным). 

В случае необходимости картошку можно было приобрести на рын-
ке, где она в результате массового развития огородничества была значитель-
но дешевле, чем другие продукты питания. Так, в начале 1943 г., наиболее 
сложного в продовольственном отношении периода, картофель стоил на 
уральских рынках от 35 до 70 руб. за кг, в то время как мясо - от 300 до 400 
руб. за кг, масло животное - 1000 - 1200 руб. за кг. (Средняя зарплата на тан-
ковых заводах составляла 8 - 10 тыс. руб. в месяц, в металлургическом ком-
плексе - 5 - 7 тыс. руб.) Цены на продукты растениеводства снижались зна-
чительно быстрее, чем животноводства. И в 1945 г. килограмм картошки 
можно было купить за 8 - 10 руб. 

Картофельно-овощные заботы стали составной частью жизни горо-
жан, во многом определяли их быт. Внешний вид городов, жилых районов и 
даже заводов, не говоря уже о жилье, имели четко выраженный огородный 
элемент: разработанные участки, рассада, самый различный инвентарь, пла-
каты, соответствующая литература и т.д. Картофельная тематика сопернича-
ла в разговорах с такими глобальными проблемами как: положение на фрон-
тах, отоваривание карточек, погода, да и то, последние две были окрашены в 
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картофельные тона. На эту тему пели частушки, писали стихи. Вот что напи-
сал об огородниках Верх-Исетского завода свердловский поэт Евгений Фей-
ерабенд: 

 
В час, когда на солнце греться 
Будет вешняя земля 
Выходите, верх-исетцы, 
В огороды и поля! 
        Труд не будет без награды 
        Лишь бы по полю легли 
        Черно-бархатные гряды 
        Светло вскопанной земли 
Снова визовец поднимет 
Заступ крепкою рукой 
Урожай под осень снимет 
Кто потрудится весной 
“Если бы не картошка, умерли бы...”, - единодушно считают те, кто 

пережил войну в тылу. В Болгарии бытует поговорка, что фасоль помогла 
пережить турецкое иго. Аналогичное высказывание применительно к воен-
ной поре, можно употреблять и к нашей "картошке". 

Приложение 
 

Годовое потребление продуктов питания  
(в расчете на 1 члена рабочей семьи Свердловской области), кг 

      
Продукты 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1944 г. 1945 г. 

      

      
Хлебные 221,148 197,476 203,515 313,330 222,083 
      
Картофель 61,996 93,216 102,965 196,081 244,081 
      
Капуста 8,896 7,313 14,782 33,057 38,505 
      
Прочие овощи 8,775 8,416 7,391 29,973 25,175 
      
Фрукты,  
ягоды 

2,676 2,380 1,196 0,897 2,015 

      
Молоко, л 42,268 44,698 31,015 89,032 77,372 
      
Мясо 10,258 10,040 8,013 14,085 11,671 
      
Масло  
животное 

1,438 1,506 1,880 1,919 0,743 
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С а л о 0,213 0,144 0,277 1,659 2,757 
      
Сельди 1,405 1,237 1,407 2,594 1,167 
      
Рыба и  
рыбные 

     

консервы 4,271 3,203 3,697 7,477 3,992 
      
Масло раст. 0,882 0,713 0,931 4,054 2,852 
      
Сахар 4,506 4,950 2,367 1,930 2,396 
      
Конфеты,  
шоколад, 

3,399 2,107 0,953 0,633 0,753 

варенье, мед      
      

 
 

Троценко Н.Н. 
(Нижневартовск) 

 
Коллективизация в северных национальных округах 

 Уральской области 
 

В условиях сплошной коллективизации, начавшейся по всей стране, 
на заседании бюро Тобольского окркомитета ВКП (б) от 10 ноября 1930 г. 
по вопросу о коллективизации на Севере была вынесена резолюция «О но-
вых задачах советов в связи с широко развертывающейся коллективизаци-
ей», отметившая, что «…перспективы коллективизации на лицо. Рыбацкие 
артели, групповая охота на зверя и т. п., они имели и имеют форму бытового 
объединения, но эта форма не соответствует социалистическим формам ор-
ганизации труда» (1). Однако, крестьянская ссылка и связанные с ней про-
блемы отодвинули вопросы коллективизации здесь на какое-то время. В по-
становлении ЦК ВКП (б) и СНК СССР по этому поводу отмечалось, что на 
Крайнем Севере можно проводить коллективизацию, но нельзя ставить за-
дачу немедленной сплошной коллективизации. VII пленум предлагал: «Кол-
лективизацию туземных хозяйств проводить при условии наличия окрепших 
органов власти (тузриков и тузсоветов) и окрепших интегральных кооперативов» (2). 

На заседании XI Уральской областной партконференции в январе 
1932 г. констатировалось о завершении в основном сплошной коллективиза-
ции в сельскохозяйственных районах Урала. К началу 1932 г. колхозы объе-
динили там до 66 % крестьянских хозяйств (3). Данные сведения можно бы-
ло признать лишь по отношению к южным районам Уральской области, а по 
северным районам отмечалось, что в области производственного коопериро-


