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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПОЛЕВОДЧЕСКИХ КОЛХОЗНЫХ БРИГАД 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Данное исследование проводилось в контексте истории повседневности с 

использованием методов и источников устной истории. 

Полеводческая бригада являлась в СССР основной постоянной 

производственной единицей в социалистическом сельском хозяйстве [1, с. 223]. 

Сельскохозяйственная бригада представляет собой выносную форму 

сельскохозяйственного расселения. Главной еѐ задачей была ликвидация 

дальноземелья и увеличение вследствие этого производительности труда. 

Данная форма сельскохозяйственного расселения была далеко не нова. Большое 

распространение выносная форма сельскохозяйственного расселения получила 

в крестьянском единоличном хозяйстве в начале XX века в виде заимок. [2, с. 

92]. 

Бригады создавались в начало как временные объединения и сезонные 

поселения (по принципу заимок), позже многие из них стали постоянными, так 

как полеводческие бригады комплектовались на срок не менее полного 

севооборота, а животноводческие – на срок не менее трех лет. 

В постановлении ЦК ВКП(б) от 4 февраля 1932 г. «Об очередных 

мероприятиях по организационно-хозяйственному укреплению колхозов» [3, с. 

341] были сформулированы принципы организации колхозных бригад: 

бригада должна иметь постоянный состав членов, за бригадой закрепляются  

определенный земельный участок, инвентарь, скот и другое производственное 

имущество. Также одним из документов, определявшим организацию бригады 

был Примерный Устав сельскохозяйственной артели [4]. В соответствии со 

ст. 15 она обязуется вести свое коллективное хозяйство по плану, точно 

соблюдая планы сельскохозяйственного производства и обязательства артели  

перед государством. 

Внутри бригад переданное им имущество закрепляется за отдельным 

колхозниками, входящими в состав данной бригады. Колхозники, за которыми 

закреплено имущество, несут персональную ответственность за правильное его 

использование и сохранность. Право распоряжения всем имуществом колхоза 

как его общественной собственностью принадлежит сельскохозяйственной 

артели. 

Также одной из главнейших особенностей бригады как способа 

хозяйствования является то, что они использовали для возделывания земли 

массовые пахоты и посевы одинаковых культур на больших площадях, не 

считаясь с природно-климатическими особенностями обрабатываемых земель. 

Как место проживания, чаще всего она представляла собой небольшой 

деревянный дом, находившийся в поле, в нескольких километрах от 

близлежащих населенных пунктов (до 15 км.). В нем располагались деревянные 



койки или нары. Проживание было уплотненным, так как в одной доме могло 

проживать по 10-15 человек. [5]. 

Также в бригаде было организовано и питание колхозников. Была 

должность повара. Что касается продуктов, то они предоставлялись как 

колхозом, так и привозились из дома. Через него они передавали продукты 

своим близким. Что касается колхоза, то он обеспечивал питанием лишь на 

самом минимальном уровне. Чаще всего он предоставлял то, что сам и 

производил, прежде всего, зерно [5]. 

Сельскохозяйственные работы в артели осуществляются на основах 

сдельщины [4]. Правлением артели разрабатываются и общим собранием 

колхозников утверждаются по всем сельскохозяйственным работам нормы 

выработки и расценки каждой работы в трудоднях. Весь доход после 

выполнения обязательств перед государством поступал в распоряжение 

колхоза. Каждый колхозник получал за свою работу долю колхозного дохода 

соответственно выработанным им трудодням. 

Но также необходимо учитывать, что стоимость питания в бригаде 

впоследствии вычиталась из оплаты труда. Увеличившиеся обязательства перед 

государством, которое требовало от тыла все больше продукции для нужд 

фронт, уменьшили остатки в колхозах, сводя их практически к нулю. Часто 

колхозам выдавать на трудодни было почти нечего, а в условиях, когда 

стоимость питания вычиталась из дохода колхозника, то иногда они оставались 

еще и должны колхозу [6]. 

Одной из главнейших бригады в плане бытового обустройства были 

проблемы санитарии и гигиены. Бригады, как правило, находились в чистом 

поле, вдали от рек и озер. Постоянный тяжелый физический труд, 

проживание большого числа людей в небольшом помещении способствовали 

увеличению количества насекомых, которые не только причиняли неудобства, 

но и представляли опасность для здоровья. В частности, обычным делом 

становилось наличие вшей. Основным средством борьбы с ними в бригаде 

становилась баня. Чаще всего она была в самой бригаде. Колхозники ходили 

туда мыться (как правило, по субботам) стирать белье и «выжаривать» вшей. 

Если в бригаде бани не было, то колхозники на один день в неделю 

отправлялись домой. В основном преобладали бани по-черному. 

В годы Великой Отечественной меняется состав работников в бригадах. 

Прежде всего, это обусловлено массовыми мобилизациями трудоспособного 

мужского сельского населения на фронт, а также в город, для работы на 

промышленные предприятия. В результате основной рабочей силой в деревни 

стали женщины и подростки. Но в бригадах на постоянной основе, по 

свидетельствам респондентов, преимущественно проживали молодые 

девушки[7]. Женщины, имевшие детей, а также подростки преимущественно 

ночевали дома и были в бригаде только на время работы. Пожилые люди 

привлекались, в основном, к колхозным работам в самом селе [7, 8]. 

Массовые мобилизации трудоспособных мужчин-колхозников, трудовые 

мобилизации на промышленные предприятия, а также минимальная 

механизация труда приводили к увеличению продолжительности рабочего дня. 



Для крестьянства тяжелый и долгий труд был привычен и прививался с 

детства, но теперь из-за войны трудится, требовалось еще больше, так как 

установленные объемы работ не успевали выполняться. Чаще всего это 

происходило во время уборки зерновых культур. Трудовой день колхозника в 

бригаде длился буквально «от зари до темна». В этих условиях нередкой была 

работа и по ночам. 

Одновременно с увеличением интенсивности труда в сельском хозяйстве 

практически исчезло разделение труда. Совмещение различных видов работ, 

которое началось как вынужденная мера, превратилось в повседневную 

практику военных лет [9]. Как говорили сами респонденты «на всяких работах 

работали» [5]. 

Сельскохозяйственной техники практически не было. Основными 

причинами этого были реквизиции техники на фронт, нехватка горючего и 

запчастей. В этих условиях основной тягловой силой в бригадах становятся 

лошади, быки и коровы. Также не хватало и элементарного 

сельскохозяйственного инвентаря. В результате в сельскохозяйственном 

производстве господствовал ручной труд. [10]. Также одной из главных 

особенностей отличавший труд в бригаде в военное  время  была  строжайшая  

дисциплина.  За  дисциплиной  в  бригаде следили  бригадиры.  Основными  

функциями  бригадиров  являлись распределение работы между работниками 

бригады, а также подсчет работы произведенной колхозником и запись 

количества выработанных им трудодней в трудовую книжку колхозника [4]. 

Важнейшей обязанностью бригадира является укрепление трудовой 

дисциплины в бригаде. В результате, роль бригадира усиливается в годы 

войны, так как в условиях военного времени происходит ужесточение 

наказаний даже небольшие правонарушения и часто только от него зависело 

придавать огласке имевшиеся правонарушения или нет. 

Наказанию подвергались даже малейшие проступки, в частности за 

опоздание на работу [7]. Одним из главных правонарушений этого времени 

становится кража зерна, вызываемая, прежде всего голодом среди населения [5]. 

Несмотря на то, что труд в бригаде занимал очень много времени, 

колхозникам удавалось находить свободное время и старались они его 

проводить так же, как и работали – все вместе. Всегда старались вырваться в 

клуб, посидеть на вечерках и.т.д. [11]. 

В результате можно говорить о том, что бригада как выносная форма 

сельскохозяйственного расселения была не абсолютно новым явлением 

советской эпохи, а имела под собой основу в виде ранее существовавших 

заимок. Первым испытанием для новой системы стала Великая Отечественная 

война, которая показала ее живучесть и целесообразность. В результате бригада 

как выносная форма сельскохозяйственного расселения позволила максимально 

интенсифицировать колхозный труд за счет фактически постоянного 

проживания колхозников на производстве и массовых посевов на больших 

площадях. Но также важнейшим из факторов позволившим данной системе был 

воистину героический труд колхозного крестьянства, которое в условиях 

голода, минимальной механизации труда и других факторов смогли обеспечить 



страну необходимой сельскохозяйственной продукцией. В дальнейшем данная 

форма утвердилась как основная в сельском хозяйстве страны, вплоть до 

распада СССР. 
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