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Аннотация. В статье рассмотрена численность и 
производственное направление совхозов и подсобных хо-
зяйств в Башкирской АССР в годы Великой Отечественной 
войне. Приводится список совхозов республики, характеризу-
ется их производственная направленность и ведомственная 
принадлежность. Исследован процесс разукрупнения совет-
ских хозяйств, а также передачи их предприятиям, организа-
циям и учреждениям в качестве подсобных хозяйств. Уста-
новлено, что с помощью подсобных хозяйств удалось улуч-
шить питание работников ведущих предприятий и сотруд-
ников наиболее важных организаций и учреждений. 
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В 1930-е гг. в ходе проводимой в Союзе ССР модерни-

зации сельского хозяйства шло интенсивное совхозное строи-
тельство. В результате в начале 1941 г. в стране насчитыва-
лось 4167 совхозов. На Урале размещалось 330 советских хо-
зяйств, что составляло 7,9 % их численности в стране. Больше 
всего совхозов находились на Южном Урале (Башкирская 
АССР, Челябинская и Чкаловская области), где они располага-
ли большими массивами пашни и высокомеханизированным 
зерновым хозяйством. В 1940 г. государственные хозяйства в 
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БАССР (совхозы и подсобные хозяйства предприятий, органи-
заций и учреждений) получили продукции на сумму 29,5 млн. 
руб., что составило 7,7 % ее валового производства в респуб-
лике [15, с. 34, 36, 237, 239].  

Производственная направленность совхозов напрямую 
зависела от расположения республик и областей на террито-
рии Урала. Почти все зерновые совхозы находились на Юж-
ном Урале: в Башкирии (15 хозяйств), Челябинской (23 хозяй-
ства) и Чкаловской (19 хозяйств) областях. Всего накануне 
войны на территории Башкирии было 57 совхозов. Помимо 
зерновых совхозов 13 советских хозяйств имели мясомолоч-
ное направление, 9 – свиноводческое, 3 – коневодческое, 12 
относились к тресту пригородного хозяйства.  Кроме того, 
один совхоз имел плодовую направленность и относились к 
конторе «Госплодопитомник», 2 совхоза имели картофеле-
водческую направленность [18]. 

Из числа существовавших совхозов 5 были союзного 
подчинения, 50 – республиканского и 2 – местного. К совхозам 
союзного подчинения относились конезаводы № 46, 109 и 119 
Народного комиссариата земледелия СССР, а также совхозы 
«Им. Цюрупы» и «Уршак» треста «Главспирт» Народного ко-
миссариата пищевой промышленности СССР. К хозяйствам 
Наркомата зерновых и животноводческих совхозов РСФСР 
относились в основном зерновые, молочные и свиноводческие 
совхозы. Зерновые совхозы – «Акъярский», «Альшевский», 
«Буздяковский», «Давлекановский», «Зилаирский», «Им. 
БашЦИК», «Им. Мичурина». «Казангуловский», «Красная Баш-
кирия», «Кызыльский», «Месягутовский», «Раевский», «Смыч-
ка», «Стерлитомакский». Молочные совхозы – «Аллагузов-
ский», «Арслановский», «Байрангуловский», «Инякский», «Ку-
юргазинский», «Лагерный», «Миловский», «Миякинский», «Ну-
рапталовский», «Сакмарский», «Суванякский», «Таналык-
ский», «Янгельский». Свиноводческие совхозы Башкирии – 
это «Белебеевский», «Им. Горького», «Им. 8-е марта», «Кар-
ламан», «Краснознаменский», «Спартак», «Туймазинский», 
«Чишминский», а также овцеводческий совхоз «Зиянчурин-
ский. К тресту пригородных совхозов относились совхозы № 1-
5, 7, 8, 10-14, а советскими хозяйствами местного подчинения 
были совхоз № 6 Народного комиссариата мясной и молочной 
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промышленности БАССР и совхоз «Кушкаренковский» Народ-
ного комиссариата земледелия БАССР [3].  

Характерная особенность совхозов довоенного време-
ни – громоздкость, что усложняло руководство ими, особенно 
во время проведения посевной и уборочной кампаний. В сен-
тябре 1942 г. в целях улучшения руководства совхозами по-
становлением Правительства СССР № 1570 было решено 
произвести разукрупнение 40 наиболее крупных совхозов в 
восточных областях страны [7]. В Башкирской АССР из 14 зер-
носовхозов были разукрупнены 9, при разукрупнении 6 молсов-
хозов были образованы 7 новых [14, с. 25]. Однако несмотря на 
проводимое разукрупнение количество совхозов в тыловых 
областях СССР уменьшилось, поскольку часть из них была 
передана промышленным предприятиям, организациям и уч-
реждениям в качестве подсобных хозяйств. Передача произ-
водилась на основании Указов Президиума Верховного Сове-
та СССР или Постановлений СНК СССР и фиксировалась 
специальными приказами Наркомата совхозов СССР и других 
ведомств, которым подчинялись советские хозяйства.  

Массовая организация подсобных хозяйств является 
уникальным событием в мировой экономической истории. Сво-
им появлением они были обязаны низкому уровню материаль-
ной обеспеченности населения Советского Союза, и прежде 
всего – нехватке продуктов питания. Расцвет подсобных хо-
зяйств пришелся на военные годы и, прежде всего, в промыш-
ленных областях Урала, имеющих недостаточную для обеспе-
чения городского населения продовольственную базу. «Произ-
водя у себя на месте сельскохозяйственные продукты, – писала 
газета «Правда», – подсобные хозяйства тем самым дают воз-
можность коллективам предприятий меньше пользоваться го-
сударственными фондами, необходимыми в первую очередь 
для Красной армии. Стало быть, подсобные хозяйства не толь-
ко могут и должны серьезно улучшить продовольственное 
снабжение рабочих и служащих, но и оказать существенную 
помощь фронту» [17].  

Численность подсобных хозяйств стала быстро расти 
сразу после начала войны. Массовое же их создание было вы-
звано возникшими зимой 1941/42 гг. серьезными продовольст-
венными трудностями и имело целью обеспечить дополни-
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тельное снабжение своих работников. С апреля 1942 г. нача-
лась организация подсобных хозяйств в системе наркоматов 
авиационной, танковой промышленности, станкостроения, тя-
желого машиностроения, черной металлургии и других. В тече-
ние 1942 г. такие хозяйства были созданы на 55 заводах Нар-
комтяжмаша СССР, 79 – Наркомсредмаша СССР, 95 – Нарком-
боеприпасов СССР [1, с. 195]. Весной 1942 г. подсобные хозяй-
ства произвели посевы на площади 818 тыс. га, в том числе 
картофеля 150 тыс. га и овощных культур – 88 тыс. га. Планом 
следующего года предусматривалось увеличение посевов до 
1016,3 тыс. га в 1943 г. [8].  

Материалы сводных годовых отчетов совхозов свиде-
тельствуют, что особенно активно процесс их передачи про-
мышленным предприятиям, организациям и учреждениям 
происходил в 1942 г. В этом году Наркомат совхозов СССР 
передал другим ведомствам 122 совхоза, а на протяжении 
1943 г. и первой половины 1944 г. – еще не менее 94 совхо-
зов.  Всего по данным И.Е. Зеленина за годы войны промыш-
ленным министерствам было передано около 800 совхозов, в 
том числе 275 совхозов системы Наркомата совхозов СССР 9 
[13, с.72]. В апреле 1942 г. СНК РСФСР передал тресту «Баш-
кирнефтеразведка» находящийся в Башкирской АССР совхоз 
№ 13, а тресту «Ишимбайнефть» совхозы № 7 и № 10 [2]. В 
Башкирии совхозы № 11 и № 12 бывшего треста пригородных 
хозяйств передали Наркомторгу БАССР для снабжения работ-
ников эвакуированных предприятий и закрытых детских учреж-
дений Уфы и Стерлитамака [4]. В результате если в 1942 г. в 
Башкирии насчитывалось 60 советских хозяйств, то в 1942 г. – 
41, в 1943 – 44, а в 1944 г. – 45 совхозов [19-24]. 

В 1942 г. началось создание подсобных хозяйств при 
тыловых воинских частях и госпиталях. В апреле 1942 г. 9-му 
запасному кавалерийскому полку РККА было разрешено осу-
ществлять посевов на неиспользуемых землях колхозов им. 
Сталина и «Юкалы Буляк» Туймазинского района, эвакуиро-
ванному в Башкирию Севастопольскому училищу зенитной ар-
тиллерии – на землях колхоза им. Крупской Уфимского района 
и т.д. [25]. Подсобные хозяйства в них организовывались в осо-
бо сложных условиях, поскольку руководство воинских частей и 
госпиталей не имело для этого специальных знаний.  
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В дальнейшем расширению системы подсобных хо-
зяйств в немалой степени способствовало постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) от 18 октября 1942 г. № 1712 «О мерах по 
дальнейшему развитию подсобных хозяйств промышленных 
наркоматов». В постановлении отмечалось, что в 1942 г. про-
мышленные наркоматы провели значительную работу по соз-
данию собственной продовольственной базы для улучшения 
питания рабочих и служащих. И в постановлении впервые были 
утверждены государственные задания 23 промышленным нар-
коматам по всем направлениям работы подсобных сельских 
хозяйств. Кроме того, республиканским СНК и областным ис-
полкомам было запрещено без разрешения Правительства 
Союза ССР производить изъятие закрепленных за подсобными 
хозяйствами предприятий земель [8]. Принятие данного поста-
новления заметно ускорило создание на местах подсобных хо-
зяйств промышленных предприятий, организаций и учрежде-
ний. В результате в военные годы их количество стало быстро 
увеличиваться.  

Часть подсобных сельских хозяйств относилась к сис-
теме Народного комиссариата внутренних дел СССР. Подсоб-
ные хозяйства территориальных органов НКВД условно можно 
разделить на два типа. Первые входили в подчинение хозяйст-
венных подразделений (отделов, отделений) областных, крае-
вых и республиканских НКВД-УНКВД, вторые действовали при 
тюрьмах, колониях и лагерных отделениях. Если первые обес-
печивали продовольствием личный состав, то вторые – не 
только тюремный и лагерный персонал, но и спецконтингент. В 
1941 г. в составе Хозяйственного управления НКВД СССР су-
ществовал сельхозотдел, которому подчинялся 31 совхоз. На 
Урале по одному совхозу НКВД было в Башкирии, Свердлов-
ской и Чкаловской областях. В годы войны система подсобных 
хозяйств ХОЗУ НКВД СССР продолжала развиваться. В 1945 г. 
в систему подсобных хозяйств ХОЗУ НКВД СССР входили уже 
111 совхозов, в том числе 9 на Урале. По одному совхозу НКВД 
СССР имелось в Башкирии, Курганской, Молотовской и Чка-
ловской областях, два совхоза находились в Челябинской об-
ласти и три – в Свердловской области [12]. 

В Башкирии совхоз НКВД находился в окрестностях 
г. Уфы на территории Уфимского района и занимал площадь 
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2,3 тыс. га. Хозяйство располагалось на 12 земельных участках 
и имело молочно-животноводческое направление. По состоя-
нию на 1942 г. в совхозе было 530 га посевов зерновых культур 
и 770 га овощей и картофеля, плодовый сад на трех участках 
площадью 5,9 га, а также ягодные плантации (малина, сморо-
дина). Совхоз имел 1156 рам парников, 396 голов крупного ро-
гатого скота и 600 голов свиней. Достаточно хорошо было раз-
вито птицеводство, в совхозе также насчитывалось 4174 кур, 
126 уток и 150 гусей. В совхозе трудились 503 рабочих, в 
1942 г. они собрали 550 т зерновых, 740 т картофеля, 441 т 
овощей и 822 т корнеплодов. Полученная продукция поступала 
в систему Башспецторга, который обеспечивал снабжение ра-
ботников УНКВД по БАССР [11]. 

Значительную роль в создании и развитии подсобных 
хозяйств на Урале сыграли отделы рабочего снабжения (ОР-
Сы). ОРСы как форма ведомственного снабжения работников 
приоритетных отраслей промышленности существовали в 
СССР в 1932-1936 гг. ОРС был производственно-торговым 
подразделением предприятия и подчинялся Главурсу своего 
наркомата. Начальник ОРСа входил в номенклатуру обкома 
ВКП(б) [16, с. 272]. Массовое воссоздание отделов рабочего 
снабжения началось на промышленных предприятиях весной – 
летом 1942 г. Так в соответствии с постановлениями СНК 
СССР от 4 февраля 1942 г. № 132 и от 13 мая 1942 г. № 681 
началась организация ОРСов на предприятиях Наркомчермета 
[4; 6]. По линии этого наркомата на Урале ОРСы были органи-
зованы на Белорецком металлургическом и Белорецком ста-
лепроволочном заводах. 

В апреле 1942 г. было принято решение об организа-
ции ОРСов и развитии подсобных хозяйств на предприятиях 
нефтяной промышленности [5]. На Урале оно затрагивало ка-
салось трестов Башнефтегазстрой, Башнефтеразведка, Баш-
нефтестрой, Ишимбайнефть, Туймазанефть, а также Ишим-
байского и Уфимского нефтеперерабатывающих заводов [6].  
К концу года ОРСы были созданы на всех крупных предприяти-
ях региона. В их ведение перешло большое количество магази-
нов, столовых, складов, бытовых мастерских, а также подсоб-
ных хозяйств, которым были переданы совхозы вместе с зе-
мельными массивами, хозяйственными постройками, машинно-
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тракторным парком, продуктивным и рабочим скотом. ОРСы и 
подсобные хозяйства продолжали создавать и в последующие 
годы. Так постановлением от 4 марта 1943 г. № 239 № «Об ор-
ганизации отделов рабочего снабжения на предприятиях Нар-
комсвязи» СНК СССР обязал совнаркомы и облисполкомы по 
заявкам предприятий Наркомсвязи выделять земельные участ-
ки в непосредственной близости от предприятий за счет сво-
бодных земель госфонда для организации новых подсобных 
хозяйств, в том числе для Уфимского телеграфа [9].   

Годовые отчеты подсобных хозяйств показывают, что в 
конце 1944 г. на Урале было 2680 подсобных хозяйств про-
мышленных предприятий, организаций и учреждений. Это со-
ставляло 20 % от их численности по РСФСР. В данном случае 
речь идет о наиболее крупных хозяйствах 43 наркоматов и ве-
домств, учитываемых органами статистики. Больше всего под-
собных хозяйств было учтено в Башкирии – 547. Далее следо-
вали Молотовская область – 522, Свердловская область – 475, 
Челябинская область – 388, Удмуртия – 306, Курганская об-
ласть – 283 и Чкаловская область – 159 подсобных хозяйств. 
Земельный фонд подсобных хозяйств в Башкирии занимал 
105,1 тыс. га [10]. 

Природно-климатические условия оказывали большое 
влияние на численность, размещение и специализацию госу-
дарственных сельскохозяйственных предприятий. Автономные 
республики и южноуральские области на Урале были гораздо 
лучше освоены по сравнению с нечерноземными районами. 
Природно-климатические условия края оказывали заметное 
влияние и на распределение земель среди пользователей. В 
годы войны субъектами хозяйствования на землях сельскохо-
зяйственного назначения были сельхозпредприятия – колхозы, 
совхозы, подсобные хозяйства предприятий, организаций и уч-
реждений, а также городские и сельские жители края. В нечер-
ноземных областях с небольшими пахотными участками и низ-
кой плотностью сельского населения преобладали колхозы. На 
Южном Урале, в том числе и в Башкирии, с ее большими мас-
сивами пашни и высокомеханизированным зерновым хозяйст-
вом значительной была роль совхозов. За годы войны в рес-
публике изменилось соотношение землепользователей. К кон-
цу войны их количество существенно возросло за счет развития 
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огородничества и увеличения числа подсобных хозяйств пред-
приятий и организаций, а количество колхозов и совхозов со-
кратилось. В результате в условиях полуголодного существо-
вания основной массы советских граждан с помощью подсоб-
ных хозяйствах удалось улучшить питание работников ведущих 
предприятий и сотрудников наиболее важных организаций и 
учреждений. 
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Совершенствование военного производства  
на Златоустовском заводе в первой половине XIX века 

Р.З. Мударисов
1
 

г. Уфа 
 

Аннотация. В статье  рассмотрен значительный 
вклад Златоустовского  казенного горного округа в развитие 
военного потенциала России в первой половине XIX. Показан 
высокий технико-технологический уровень Златоустовского  
завода позволявший успешно выполнять заказы военного ве-
домства, снабжать армию и флот современным оружием. 
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В результате Наполеоновских войн 1800-1815 гг., Крым-
ской войны 1853-1856 гг., Россия столкнулась с необходимо-
стью масштабного расширения производства военной продук-
ции. Правительство пошло на  увеличение военных заказов 
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