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Статья посвящена мало разработанной в отечественной историографии теме, 
особенно в том, что касается ее регионального аспекта. Исследование проведено на 
материалах Центра документации общественных организаций Свердловской обла-
сти (ЦДООСО) с привлечением научной и публицистической литературы. Актуаль-
ность темы обусловлена ее известной значимостью для общественных наук, прежде 
всего — для истории. Научная новизна работы видится в том, что в оборот вводятся 
новые материалы, обнаруженные автором в указанном архиве. Целью написания 
статьи было исследование кризисного периода в развитии подсобных хозяйств 
предприятий и организаций (ПХПО) Свердловской области. Отмечается, что указан-
ные подсобные хозяйства представляли собой уникальное в своем роде явление 
в мировой экономике. Утверждается, что своим появлением они были обязаны низ-
кому уровню материальной обеспеченности населения Советского Союза, и прежде 
всего — нехватке продуктов питания. Констатируется, что в годы войны подсобные 
хозяйства созданы на большинстве предприятий страны. Подчеркивается, что еще 
более значимой в годы войны была роль личных подсобных хозяйств населения 
(ЛПХН). Заявляется, что рассматриваемый в статье период был фактически перио-
дом угасания активной деятельности ПХПО «первого призыва». Доказывается, что 
промышленные предприятия стремились избавиться от обременявших их подсоб-
ных хозяйств. Декларируется, что послевоенный кризис ПХПО совпал с очередным 
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кризисом сельского хозяйства в целом и прежде всего — колхозов. Делается вывод, 
что ПХПО сыграли определенную роль в смягчении продовольственной ситуации 
в годы Великой Отечественной войны, но их роль не следует преувеличивать.

Ключевые слова: Свердловская область; послевоенные годы; продукты пита-
ния; ПХПО; кризис; ЛПХН; эффективность.

1. Введение
Подсобные хозяйства предприятий и организаций (ПХПО) — явление 

в чем-то уникальное во всей мировой экономике. Своим появлением они 
были обязаны низкому уровню материальной обеспеченности населения 
Советского Союза, и прежде всего — нехватке продуктов питания. Создав 
в стране недееспособную (по большому счету) экономику, руководители 
СССР так и не смогли обеспечить его населению хотя бы просто сытую 
жизнь. В отчаянных попытках хоть как-то увеличить производство сель-
скохозяйственной продукции советские власти обязывали промышленные 
предприятия и организации заниматься, по сути, самообеспечением, то 
есть силами своих же сотрудников выращивать картофель и овощи и даже 
содержать и откармливать скот.

Как говорится в Уральской исторической энциклопедии, ПХПО пред-
ставляли собой «Тип государственных сельскохозяйственных предприятий, 
созданных для улучшения снабжения продуктами питания рабочих и служа-
щих промышленных предприятий и организаций». Первые ПХПО возникли 
на Среднем Урале уже в годы первой пятилетки при строительствах крупных 
предприятий: Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ), Бого-
словского алюминиевого завода и других [Уральская …, 2000, с. 425]. Если 
учесть, что значительная часть даже горожан (а селян — безусловно) всегда 
имели так называемые личные подсобные хозяйства населения (ЛПХН), то 
следует признать: в процесс самообеспечения была втянута вся страна.

Рассматриваемый нами в статье период был фактически периодом уга-
сания активной деятельности ПХПО «первого призыва» («второй призыв» 
произошел уже в 1970-е годы). Причиной их кризиса было окончание тя-
желейшей войны: власти, видимо, посчитали, что поэтому отпала и необ-
ходимость в низкопродуктивных подсобных хозяйствах.

Деятельность ПХПО в нашей стране, в отличие от ЛПХН, исследована 
довольно слабо. Из монографий, посвященных данной тематике, можно 
отметить небольшую работу Н. И. Гаврилова и И. Ф. Панкратова [Гаври-
лов и др., 1984]. Что касается именно Свердловской области, то развитию 
здесь ПХПО посвящена одна из работ автора [Мамяченков, 2011]. Пред-
лагаемая статья, как нам представляется, послужит дальнейшей научной 
разработке данной проблемы.
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2. Великая Отечественная война и подсобные хозяйства: 
вынужденная необходимость

Как уже было сказано выше, советское государство и в мирное время 
не могло обеспечить своих граждан в достатке продуктами питания, даже 
хлебом. Вот что говорит по этому поводу Википедия: «Карточная систе-
ма на хлеб была введена в СССР в 1929 году. Постановлением от 7 дека-
бря 1934 года <...> с 1 января 1935 года она была отменена. <...> Предпо-
сылками отмены стали относительно урожайные последние годы, за счет 
чего увеличились заготовки хлеба, и политика стимулирования дальней-
шего производства увеличением закупочных цен. [Но] одновременно с на-
чалом свободной продажи продуктов вводилось ограничение по отпуску 
товаров в одни руки, причем с течением времени оно уменьшалось. Если 
в 1936 году покупатель мог купить 2 кг мяса, то с апреля 1940 года — 1, а 
колбасы вместо 2 кг в одни руки разрешили давать только 0,5. Количество 
продаваемой рыбы уменьшили с 3 до 1 кг, а масла вместо 500 по 200 г. Но 
на местах, исходя из реального наличия продуктов, часто устанавливали 
нормы выдачи, отличные от общесоюзных. Так, в Рязанской области выда-
ча хлеба в одни руки колебалась в разных районах и колхозах от общесоюз-
ных 2 кг до 700 г. Вскоре, однако, неминуемо последовали новые кризисы 
снабжения (1936—1937 и 1939—1941 гг.), локальный голод и стихийное 
возрождение карточек в регионах. Страна вступила в мировую войну в со-
стоянии обостренного товарного кризиса с многотысячными очередями» 
[Карточная …].

Действительно, обычным ощущением абсолютного большинства на-
селения страны в годы Великой Отечественной войны был голод. Очень 
хорошо об этом сказано у известного уральского писателя Н. Г. Никонова: 
«Иду в школу темной зимней улицей. Мне голодно и холодно… Голодно 
потому, что натощак поел картошки без хлеба и немного мутит от этой 
ранней еды, особенно когда представляю опять вареную зеленоватую, очи-
щенную от липкой кожуры мелкую картофелину, которую даже обильное 
макание в сырую соль, не сделало вкуснее. <...> Хочу есть, хлеба хочу, чер-
ного, остистого, колючего от овса, но хлеба, досыта…» [Никонов, 1980].

В годы войны ПХПО были созданы на большинстве предприятий стра-
ны. 7 апреля 1942 года состоялось постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды ра-
бочих и служащих», согласно которому предприятиям, организациям и во-
инским частям разрешалось создавать подсобные хозяйства на пустующих 
землях вокруг городов и населенных пунктов. При этом они облагались 
обязательными натуральными поставками по нормам госпредприятий. 
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В результате в 1945 году на Урале насчитывалось 2690 ПХПО, которые 
располагали посевными площадями в размере 3,8 % от всего земельного 
фонда. В указанном году они произвели: зерновых — 2,9, а картофеля — 
5,1 % от валового сбора всех хозяйств. Поголовье крупного рогатого скота 
(КРС) тогда же составило 128,5 тыс. голов, в том числе коров — 58,9 тыс. 
(3,2 и 1,8 % всего поголовья соответственно) [Уральская …, 2000, с. 425].

Аналогичные процессы протекали во всех регионах страны. Например, 
сеть ПХПО быстро росла в соседних сибирских регионах. Так, в Новоси-
бирске в 1941 году такие хозяйства имели 80 предприятий и учреждений, а 
в 1945 — уже 450. При этом посевные площади под картофелем увеличи-
лись с 1139 до 9013, а под овощами — с 635 до 3714 га. В 1941 году было 
собрано картофеля — 6, а овощей — 3,5 тыс. т, а в 1944 — 68,7 и 33,5 тыс. т 
соответственно. Вместе с растениеводством в новосибирских ПХПО раз-
вивалось и животноводство. В начале 1942 года в них содержалось: КРС и 
свиней — 22,2, а овец и коз — 2,3 тыс. голов, а три года спустя уже — 26,7 
и 7 тыс. голов соответственно. За счет продукции подсобных хозяйств пред-
приятий в столовые предприятий и организаций Новосибирска в расчете на 
одного работающего в 1944 году сверх государственных норм поступило: 
картофеля — 200, овощей — 124, круп — 12 кг [Подсобные …, 2009].

О том, как происходил процесс быстрого роста ПХПО в годы войны 
на Среднем Урале, говорит ряд документов, хранящихся в ЦДООСО. Так, 
в справке сельхозотдела обкома ВКП(б) от 3 декабря 1946 года можно про-
честь следующее: «Население городов и промышленных центров Сверд-
ловской области за годы войны увеличилось на 453 тыс. человек и в на-
стоящее время составляет свыше 2 млн человек. Для обеспечения возрос-
шей потребности населения в сельскохозяйственных продуктах, особенно 
в картофеле и овощах, в области за годы войны под руководством област-
ной партийной организации была проделана огромная работа по созданию 
собственной продовольственной базы. Большую роль в этом деле сыграли 
подсобные хозяйства предприятий и учреждений. Послевоенные площади 
подсобных хозяйств в 1946 г. достигли 165 тыс. га против 98,8 тыс. в 1940 г. 
Особенно сильно возросли посевы картофеля и овощей — с 11 тыс. га 
в 1940 г. до 40,3 тыс. га в 1946 г., составив, таким образом, 62 % от по-
севных площадей этих культур в колхозах. Товарная продукция картофеля 
и овощей, полученная от подсобных хозяйств и совхозов, составляет, по 
предварительным данным, свыше 50 % всей продукции, поступившей на 
рабочее снабжение в 1946 году» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 43, д. 248, лл. 84—86].

Но приведенные выше цифры (кстати, не во всем верные) не должны 
вводить в заблуждение, так как еще большие масштабы приобрели в годы 


