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 В моем представлении, семья – это все поколения близких и родных 

для меня людей.  В каждой семье бережно хранятся вещи, которые значимы 

были для наших предков и еще ценнее они для нас, живущих сегодня, так как 

они напоминают о тех, кого уже рядом нет. Трепетное отношение к этим 

вещам говорит об уважении одних поколений к другим, о чувстве гордости 

за своих предков. В нашей семье тоже есть семейные реликвии. Среди них - 

серая невзрачная книжка с пожелтевшими страницами, которая содержит 

множество записей чернилами и авторучкой с 1966 года. Это трудовая 

книжка колхозника моего прадеда Окунцева Александра Терентьевича. В ней 

отражены сухие факты и цифры трудовой биографии дорогого для меня 

человека. Но за этими цифрами трудовой путь и целая жизнь моего деда, 

жившего до меня. Мне захотелась узнать, что скрывается за этими цифрами и 

фактами. Так определилась цель моего исследования. 

Цель исследовательской работы: изучение трудового  пути А.Т. Окунцева на 

основе его трудовой книжки колхозника. 

     Из воспоминаний Брюхановой Анны Александровны, старшей дочери 

моего прадеда Александра Терентьевича Окунцева, я узнала, что дедушка 

прошел долгий трудовой путь. (Приложение 1) 

Мне захотелось узнать, чем занимался мой прадед на протяжении всей своей 

жизни. В этом мне помогла трудовая книжка колхозника, ставшая 

путеводителем в моем исследовании. (Приложение 2)  

      История моего прадеда по материнской линии начинается в 1927 году. 

В этом году у Окунцева Терентия Трофимовича и его жены Агафьи 

Ивановны, живших в деревне Черная речка, родился сын, назвали его 

Александр. Родители Александра Терентьевича всю жизнь прожили в 

деревне, работали в колхозе «Трудовик».  Окунцев Терентий Трофимович 

(мой прапрадед) родился в 1895 году в деревне Черная речка в семье 

крестьянина.  Его жена, моя прапрабабушка, Агафья Ивановна, родилась в 

деревне Межовка в 1900 году.  Мой прадедушка окончил 5 классов в 

Ивановской начальной школе. У него было желание пойти учиться дальше в 
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Ашапскую семилетнюю школу. Но началась Великая Отечественная, которая 

изменила все его планы.  Пришлось ему отложить школьные учебники  и 

поступить на курсы трактористов в Ашапскую МТС, по окончании которых 

мой прадед начал свою трудовую деятельность. 

       Согласно трудовой книжке колхозника, свой трудовой путь Александр 

Терентьевич начал в 1943 году. Но, по словам его дочери Анны 

Александровны  Брюхановой, всю войну он проработал в колхозе 

«Трудовик» на колесном тракторе СТЗ-7 и СТЗ-2. За свой многолетний труд 

был награжден множеством наград: медалями «За трудовую доблесть», «За 

трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне1941-1945гг.», орденом «Знак почета», юбилейными медалями в честь 

Победы в Великой Отечественной войне, а также получил звание 

«Заслуженный колхозник». (Приложение 3) 

Память о моем прадеде увековечена в районной Книге памяти, где он 

назван среди тружеников тыла. (Приложение 4) 

        Начиная с 1946 г., трудовой путь Александра Терентьевича можно 

проследить по записям в трудовой книжке колхозника. В ней прописана 

следующая информация: дата записи, за какой год даются сведения, 

должность, количество трудодней, число выходов на работу, заработная 

плата в рублях, подписи председателя и бухгалтера колхоза. Наиболее 

важные данные представлены мной в таблице. (Приложение 5) 

    Интересен тот факт, что отчет о трудовых подвигах моего прадеда 

ведется с 1946 года (Приложение 6). Как я упоминала ранее, Александр 

Терентьевич вступил в колхоз в 1943 году в возрасте 16 лет. Где же сведения 

за 1943-1945 гг.? На этот вопрос мне не удалось найти ответ, я могу лишь 

предположить, что в военное время записи не велись. Кроме того, в трудовой 

книжке отсутствует информация за   1947 год, с чем это связано, мне пока 

тоже не известно. 

         Как было сказано ранее, мой прадед работал в колхозе «Трудовик». Из 

интервью с жителем села Сосновки Зелёнкиной Зоей Николаевной я узнала, 
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что в этот колхоз входили деревни Черная Речка, Ивановка и Урманца, 

образовался он в 1929 году. В колхозе было организовано разнообразное и 

большое производство.  Выращивали хлеб, лен, гречиху, занимались 

животноводством (разводили кроликов, енотов, овец, поросят, коров, телят, 

коней), имелся даже один курятник. Все это производство было 

сосредоточено в основном в деревнях Ивановка и Урманца. 

   В 1952 году в возрасте 24-х лет Александр Терентьевич становится 

бригадиром тракторной бригады. Чтобы разобраться с неизвестными для 

меня понятиями, я воспользовалась интернет-ресурсами. 

    Я выяснила, что основной и главной формой организации труда в 

колхозах является постоянная производственная бригада. Производственной 

колхозной бригадой называется группа членов колхоза с постоянным 

составом, за которой правление колхоза закрепляет на длительный срок    

земельные участки и необходимые для работы сельскохозяйственный 

инвентарь и скот.  Бригадир – это человек, осуществляющий управление 

бригадой. Он назначается правлением из числа наиболее опытных и 

подготовленных колхозников на срок не менее двух лет [1]. 

Получается, что к 1952 году молодой Александр Терентьевич 

зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый колхозник, и ему 

доверили руководящую должность. 

      В 1953 году прадед становится председателем колхоза «Трудовик». В 

этой должности он проработал 3 года. 

   Согласно Примерному уставу сельскохозяйственной артели от 1935 

года [2], председатель колхоза - выборный глава коллективного хозяйства, 

избирающийся на общем собрании колхозников на два года. Его важнейшие 

обязанности: ежедневное руководство трудовой деятельностью артели и 

бригад, а также систематический контроль за выполнением решений 

правления. Стоит уточнить, что правление является постоянно действующим 

исполнительным органом управления колхозом. Оно отвечает перед общим 
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собранием членов за всю работу колхоза и за выполнение его обязательств 

перед государством. 

   Согласно трудовой книжке с 1956 по 1962 год прадед занимал разные 

должности: тракторист, бригадир комплексной бригады, заместитель 

председателя колхоза, гуртоправ. У меня сразу же возникли вопросы, что 

такое комплексная бригада и какие обязанности имеет гуртоправ. 

Выяснилось, что комплексная бригада - форма бригадной организации труда. 

В нее входят рабочие различных профессий и специальностей для 

выполнения комплекса технологически разнородных работ, объединяемых 

общностью цели (объекта) [3].  

Профессия же гуртоправа меня сильно удивила. Им оказался работник 

по уходу за крупным рогатым скотом, пастух. За лучшие показатели в 

областном соревновании работников животноводства в 1960 году Окунцеву 

Александру Терентьевичу было присвоено звание «Лучший пастух Пермской 

области». (Приложение 7) 

  С 1959 года начинается процесс укрупнения колхозов. В декабре 1958 

года на общих собраниях 8 мелких колхозов, расположенных около крупного 

села Ашап, было принято решение объединиться. Так был создан колхоз 

«Урал», в составе которого были образованы производственные участки 

(бывшие маленькие колхозы) в селах Вторые ключики, Межовка, Красный 

Ясыл, Андреевка, Малый Ашап, Ашап, Сосновка, Карьево. Колхоз 

«Трудовик» реорганизуется в Сосновский производственный участок колхоза 

«Урал».  С 1963 по 1983 года Александр Терентьевич работал заведующим 

этим производственным   участком. По тем временам должность эта 

считалась престижной и человек, ее занимающий, обладал высоким 

социальным статусом среди односельчан. По словам односельчан, которые 

работали вместе с ним, к работе он относился серьезно, был очень 

требователен как к себе, так и к работникам, заботился о людях. Сосновский 

производственный участок считался в колхозе «Урал» передовым. За годы 

его руководства участком улучшалась жизнь людей в селе. Были построены 



6 

 

школа, Дом культуры, Детский сад. За свой добросовестный труд и высокие 

производственные показатели Сосновского участка в сельском хозяйстве 

Александр Терентьевич указом Президиума Верховного совета СССР от 

29.08.1986 года был награжден высокой государственной наградой орденом 

«Знак почета». 

В период с 1983 по 1990 год прадедушка работает в должности 

механика и разнорабочего. Это связано с тем, что в 1986 году прадед 

выходит на пенсию, но продолжает работать. 

  Таким образом, с помощью трудовой книжки я узнала, что мой прадед 

прошел долгий трудовой путь от рядового тракториста до председателя 

колхоза «Трудовик» и начальника производственного участка колхоза 

«Урал».  Его трудовой стаж составил 47 лет. 

 Большой интерес у меня вызвала запись в трудовой книжке о 

трудоднях и заработной плате. Согласно им, с 1946 по 1952 год Александр 

Терентьевич за свою работу в колхозе получал трудодни, с 1953 года к ним 

добавляются денежные выплаты, а с 1959 они полностью заменяют 

трудодни. (Приложение 8)   

Что собой представляет такая система оплаты труда советских людей? 

Оказалось, что в Советском Союзе до 2-й половины шестидесятых 

годов прошлого столетия колхозники не получали зарплату. Вместо этого им 

начисляли трудодни – натуроплата, в основном зерном. Что же это была за 

система такая и почему от нее со временем отказались? 

  Впервые учёт и оценка работ в трудоднях стали применяться в 

отдельных колхозах в 1930 году. Юридическим основанием служили 

«Примерный Устав сельскохозяйственной артели», утверждённый 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 апреля 1930 года и Постановление 

Колхозцентра СССР от 7 июня 1930 года, вводившее трудодень как единую 

меру учёта труда колхозников и распределения доходов.  Система 

действовала вплоть до середины шестидесятых годов прошлого века. 

Трудодень по определению обязан был быть долей колхозного дохода. Ее 
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распределяли согласно тому, какое участие в трудовой деятельности 

принимал каждый из работников. За работу в определенный календарный 

день колхозник мог получить и 1,5, а то 2 трудодня; это зависело от 

сложности и трудоемкости работы. Всего существовало сначала 5, а потом 7 

групп расценок. Как правило, наибольшее количество трудодней 

начислялось администрации колхоза: рабочий день председателя стоил 

значительно больше рабочего дня простого колхозника (1,75-2,00 против 1,3 

трудодня). Кроме того, считалось, что председатель работает все дни в году, 

тогда как полевым работникам платили только за те дни, когда они 

действительно выходили в поле [4].  

      За все время существования этой системы не раз проводились 

реформы, но схема от этого менее запутанной не стала. От результативности 

производства в большинстве случаев она не зависела, но давала возможность 

дохода, от сданного скота или урожая, распределить дифференцированно в 

соответствии с внесенным вкладом конкретного работника. Если норма 

трудодней не была выработана, человек могли привлечь к уголовной 

ответственности. Ему могли назначить исправительные работы у себя в 

колхозе. При этом четвертая часть трудодней удерживалась.  

    Расплачивались с селянами обычно зерном. Так, во время Великой 

Отечественной войны на один трудодень давали меньше половины 

килограмма зерна. В послевоенное время урожай был плохой и люди массово 

голодали. Естественно, колхозники протестовали, пытались перебраться в 

города. Чтобы предотвратить массовый переезд людей из сел в город, в 1932 

г. был введен паспортный режим, что сделало деревенских жителей 

практически крепостными. То есть уехать из села человек мог только в том 

случае, если ему разрешит председатель сельского совета или колхоза. 

    Получая незначительное количество зерна на трудодни, колхозники не 

имели материальной заинтересованности в результатах своего труда, то и 

производительность их труда была невысокой. Поэтому  в мае 1966 года 

выходит  Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР  «О 
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повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии 

общественного производства»,  согласно которому  вместо трудодней 

вводилась гарантированная оплата труда колхозников, включая право на 

дополнительную оплату и премию [5]. 

     Согласно найденной мною информации, заработная плата заменила 

трудодни лишь в 1966 году. Тогда почему в трудовой книжке моего деда эти 

«палочки» исчезли еще в 1959 году? И почему ему начисляли трудодни 

вместе с зарплатой в период с 1953 по 1959 год?  

     Оказалось, что в 1958-1959 гг. наблюдалось значительное увеличение 

денежных доходов колхозов, тогда многие хозяйства приступили к 

формированию денежных и натуральных фондов, чтобы оплачивать труд 

колхозников ежемесячными авансами [6]. 

       Прочитав множество интернет-ресурсов об оплате труда колхозников в 

СССР, я не смогла найти ответ на второй вопрос. Я предположила, что мой 

прадед получал заработную плату с 1953 по 1955 года, потому что он 

занимал высокую должность (председатель колхоза), а позднее в 1956-1957 

годах работал трактористом и бригадиром, поэтому ему были начислены 

только трудодни. 

    Интересно, что мог приобрести мой прадед на трудодни? Задалась я 

таким вопросом. 

    Согласно Примерному уставу сельскохозяйственной артели от 1935 

года [2], на трудодни колхозники имели право получить часть собранного 

урожая. Однако распределению между ними подвергались только остатки, 

которые оставались у хозяйств после выполнения обязательств перед 

страной. В обязательства включалось осуществление поставок, возврат 

полученных ранее семенных ссуд, погашение долгов перед МТС 

натуроплатой, создание фондов семян и фуража и т.д. Обычно урожай 

распределялся 1 раз в течение года, вследствие чего колхознику выдавали 

часть годового дохода колхоза в счет выполненной годовой работы. 
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Происходило это пропорционально начисленной сумме трудодней. Выдача 

дохода производилась в натуральной форме, т.е. зерном.  

В СССР отсутствовали единые нормы выдачи в расчете на 1 трудодень. 

Определение причитающегося колхознику за трудодень дохода 

осуществлялось исходя из имевшегося у колхоза остатка имущества. Это 

приводило к существенной дифференциации ценности трудодней в разрезе 

отдельных колхозов. Причем неурожай в определенные годы не являлся 

основанием для прекращения хлебозаготовок. Поэтому в такие периоды 

получаемое колхозниками количество зерна было крайне малым, а иногда 

выплат и вовсе не производилось. Разница в доходах колхозников в СССР в 

зависимости от региона и конкретного колхоза была значительной, а иногда 

и огромной.  

Согласно найденной мною информации [4], колхозники 

среднеазиатских и кавказских республик зарабатывали намного больше 

колхозников РСФСР. К примеру, колхозники Молотовской области (так 

назывался Пермский край в 1940-1957 гг.) в 1951г. получили за 1 трудодень 

28 копеек, в то время как колхозники Туркменской ССР – 10,35 руб, что 

говорит о несправедливости распределения материальных благ в СССР 

(Приложение 9). 

    Прочитав множество информации о системе трудодней и системе 

оплаты труда колхозников, я узнала, что существовал некий минимум - 

количество трудодней, которое нужно было выработать колхознику. 

Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О 

мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» для всех 

трудоспособных колхозников (женщин от 16 до 55 лет и мужчин от 16 до 60 

лет) устанавливался обязательный годовой минимум трудодней — от 60 до 

100 — в различных районах страны. Для областей и автономных республик 

Урала годовой минимум составлял 80 трудодней, за исключением Пермской 

и Свердловской областей (60 трудодней) [7]. 
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В годы Великой Отечественной войны с 1942 г. Постановлением СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении для колхозников обязательного 

минимума трудодней» обязательный минимум был повышен до 100—150 

трудодней. Тогда же установлена обязательная выработка трудодней по 

периодам сельхозработ для взрослых трудоспособных колхозников, впервые 

зафиксирован обязательный минимум трудодней для подростков (от 12 до 16 

лет) — членов семей колхозников — в количестве 50 трудодней в год. Так, 

для колхозников Молотовской области установлен обязательный минимум 

трудодней 100, из них необходимо было выработать до 1 июня не менее 25 

трудодней, а с 1 июня по 1 августа — 25 трудодней, с 1 августа по 1 октября 

— 35 трудодней, остальные трудодни могут быть выработаны после 1 

октября. После окончания войны повышенный обязательный минимум 

сохранялся [8]. 

    Внимательно изучив трудовую книжку, я поняла, что Александр 

Терентьевич не только вырабатывал, но в несколько раз превышал 

обязательный минимум трудодней. Вместо положенных 100 мой прадед 

вырабатывал 800, а то и 900 трудодней! Это объясняется тем, что он занимал 

руководящие должности, так рабочий день председателя колхоза стоил 

значительно больше рабочего дня простого колхозника (1,75-2,00 против 1,3 

трудодня). Таким образом, на заработанные трудодни он получал зерно из 

колхоза, купить что-либо на трудодни в то время было нельзя.  

   С начала 60-х годов XX века мой прадед начинает получать 

заработную плату в деньгах.  Много или мало он получал по меркам того 

времени? Как ответить на этот вопрос? Я решила поступить следующим 

образом. Подсчитала среднегодовую заработную плату за период с 1970 по 

1980 год. Она составила 3 321 руб./год. Получается, что каждый месяц 

доход моего прадеда примерно составлял 277 руб.  Что можно было 

приобрести на эту сумму? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я 

ознакомилась с ценами в СССР на некоторые товары в 70-е и 80-е годы 

прошлого века. Так, булка белого хлеба стоила 20 копеек, килограмм сахара 
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90 копеек, а автомобиль Москвич -412 4987 рублей [9,10,11].  (Приложение 

10) 

Таким образом, на годовую зарплату мой прадед мог купить 16605 

булок хлеба, 3690 кг сахара, 85 велосипедов «Орленок», а на машину 

Москвич-412 мог накопить за 2 года. Согласно данным об оплате труда и 

доходам населения СССР, в 70-е годы прошлого века среднемесячная 

заработная плата рабочих и служащих сельского хозяйства СССР 

составляла 101 руб. [12]. 

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Александр 

Терентьевич имел высокий по тем временам доход (его зарплата была в 2, 7 

раз больше, чем средняя зарплата колхозников в СССР). Прежде всего, это 

связано с тем, что в эти годы он занимал высокую должность – заведующий 

Сосновским производственным участком колхоза «Урал».  

 Итак, проанализировав трудовую книжку моего прадеда Окунцева  

Александра Терентьевича,  рассказы родственников, односельчан  о его 

жизни, информацию, найденную в различных источниках, я пришла к 

выводу, что трудовой путь моего прадеда был нелегким, как и у многих 

других людей, живших в то время. Но, он достойно трудился, за что был 

награжден государственными наградами: медалями «За трудовую доблесть», 

«За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне1941-1945гг.», орденом «Знак почета», юбилейными медалями в честь 

Победы в Великой Отечественной войне, а также получил звание 

«Заслуженный колхозник». Многие жители села Сосновка вспоминают о нем 

и сегодня добрыми словами, с уважением относятся к его памяти.      

Исследовательская работа оказалась важна как для меня, так и для моей 

семьи.  Мою семью она более сплотила и сблизила. Все мои родственники с 

удовольствием помогали мне. Исследование помогло мне по-новому 

взглянуть на события прошлых лет, узнать о судьбе близкого мне человека, 

познакомится с историей своего родного края. 
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 В заключении могу сказать следующее: жизненный путь моего 

прадеда был не простым, но он с достоинством прошел его. Я им горжусь! 
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Приложение 4 

 

   Фрагмент Книги памяти тружеников тыла Ординского района в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
 

Приложение 5 
 

За какой 

год 

даются 

сведения  

В качестве кого работал Начислено 

трудодней 

за год  

Число 

выходов 

на 

работу 

Начислено 

(руб.) 

1946 тракторист 170 - - 

1947 - - - - 

1948 тракторист 240 - - 

1949 тракторист 128 - - 

1950 тракторист 327 - - 

1951 тракторист 200 - - 

1952 бригадир тракторной 

бригады 

950 - - 

1953 председатель колхоза 790 - 150 

1954 председатель колхоза 795 - 160 

1955 председатель колхоза 785 - 140 

1956 тракторист 516 - - 

1957 бригадир комплексной 

бригады 

870 - - 

1958 заместитель председателя 

колхоза 

890 - 160 

1959 ? - - 460.44 

1960 гуртоправ - - 787.15 

1961 гуртоправ - - 608.54 

1962 гуртоправ  - 604.05 

1963 заведующий 

производственным 

- - 944.05 
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участком 

1964 заведующий 

производственным 

участком 

- - 1305.70 

1965 заведующий 

производственным 

участком 

- 330 1435.64 

1966 заведующий 

производственным 

участком 

- 305 2342.02 

1967 заведующий 

производственным 

участком 

- 338 2528.77 

1968 заведующий 

производственным 

участком 

- 305 3061.86 

1969 заведующий 

производственным 

участком 

- 324 2577.56 

1970 заведующий 

производственным 

участком 

- 310 2896.20 

1971 заведующий 

производственным 

участком 

- 310 2896.20 

1972 заведующий 

производственным 

участком 

- 322 2863.81 

1973 заведующий 

производственным 

участком 

- 307 3576.65 

1974 заведующий 

производственным 

участком 

- 319 3411.50 

1975 заведующий 

производственным 

участком 

- 300 3478.36 

1976 заведующий 

производственным 

участком 

- 332 3385.02 

1977 заведующий 

производственным 

участком 

- 322 3165.17 

1978 заведующий - 329 3354.91 
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производственным 

участком 

1979 заведующий 

производственным 

участком 

- 292 3205.58 

1980 заведующий 

производственным 

участком 

- 324 3722.68 

1981 заведующий 

производственным 

участком 

- 340 3252.06 

1982 заведующий 

производственным 

участком 

- 311 3299.12 

1983 начальник участка - 327 4659.68 

1984 бригадир комплексной 

бригады 

- 335 5617.03 

1985 бригадир комплексной 

бригады 

- 326 5317.20 

1986 бригадир комплексной 

бригады 

- 311 4583.17 

1987 механик - 360 4390.97 

1988 механик - 301 2677.28 

1989 механик - 165 1941.49 

1990 разнорабочий - 212 1335.18 

 Таблица 1. Основные данные из трудовой книжки колхозника 

Окунцева А. Т.  
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 

 
Звание «Лучший пастух Пермской области» 
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Приложение 8 

 

 
Фрагмент трудовой книжки колхозника Окунцева А.Т.  
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Приложение 9 
 

 

        
Статистическая сводка с размерами выплат на 1 трудодень по 

областям. 
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Приложение 10 

 

Пример товара Стоимость  

Хлеб белый  20 коп. /шт. 

Консервы 33 коп. /шт. 

Сахар 90 коп. /кг 

Свежемороженая осетрина 5-9руб. /кг 

Вино сухое молдавское 2-3 руб. /шт. 

Коробка конфет 2-9 руб. / шт.  

Рубашка мужская 2-10 руб. /шт.  

Брючный костюм 60 руб. /шт. 

Велосипед “Орленок” 39 руб. /шт. 

Гитара акустическая Cremon 70 руб. /шт. 

Кассетный магнитофон 

“Электроника 302″ 

155 руб. /шт. 

Ламповый цветной телевизор 700 руб. /шт. 

Машина Москвич-412  4987 руб. /шт. 

Машина ГАЗ-24 “Волга” 

 

9200 руб. /шт. 

Таблица 2. Перечень цен на товары в СССР в 70-80-е годы XXвека 

 

 


