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Введение. Крестьянская семья представ-
ляла собой главную рабочую силу, занятую 
в хозяйстве, труд в котором был направлен 
большей частью на удовлетворение основ-
ных потребностей семьи и выполнение по-
винностей, налагаемых обладателями поли-
тической и экономической власти [1]. Мате-
риальное положение колхозников послево-
енных лет определялось двумя источника-
ми: оплатой труда в общественном хозяйст-
ве и доходами от личного хозяйства. 
Низкая оплата трудодней, не решающая 

проблем обеспечения крестьянской семьи, 
вынуждала колхозников уделять все боль-
шее внимание личному подворью, в связи с 
чем в 1948 г. по колхозам Иркутской области 
трудодней выработано более чем на 7 млн. 

меньше в сравнении с 1940 г. [2]. Даже в 1950 
г. выдача зерна и бобовых на один трудо-
день в районах Восточной Сибири составля-
ла 59,8 % от довоенного уровня и была зна-
чительно ниже, чем в целом по стране [3]. 
Следует иметь в виду, что это был практиче-
ски единственный источник хлеба для кол-
хозных семей. Повсеместно отмечалось, что 
«на уровень трудовой дисциплины в колхо-
зах большое влияние оказала тяга отдельных 
колхозников пригородных и пристанцион-
ных районов к развитию своих личных хо-
зяйств с целью торговли на базаре и ж.д. 
станциях» [4]. Вложение трудовых усилий 
членов крестьянской семьи в личное хозяй-
ство ежегодно увеличивалось. Трудовые за-
траты в нем от всего времени, вырабатывае-




