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ДОКУМЕНТ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

 

В селе Покровское Вашкинского района живёт моя бабушка Рыбичева 

(Маркова) Татьяна Васильевна 1954 года рождения. Моя бабушка хранит 

семейный архив в двух объёмистых альбомах, в которых собрана 

многолетняя история рода Рыбичевых и Марковых. Оказывается моя 

бабушка родом из села Ковжа, что стояло когда-то на северном берегу 

Белого озера. В настоящее время от этого большого села остался лишь 

небольшой островок, где давно не живут люди. 

Среди документов, собранных моей бабушкой были и документы 

военной поры – различные справки и письма с фронта. Во время Великой 

Отечественной войны погибли два моих прадеда: Марков Данил Иванович и 

Марков Иван Иванович. Все эти долгие годы военные письма вначале 

хранила их мать Ефросинья Васильевна, затем их отец Иван Данилович, а 

позже их сестра Пелагея Ивановна, которая  являлась матерью моей 

бабушки. После смерти Пелагеи Ивановны весь семейный архив перешёл 

моей бабушке Рыбичевой Т.В. Моя бабушка не просто хранит этот архив, а и 

рассказывает о родственниках своим односельчанам в Доме культуры. 

Обычно она выступает на День Победы, вспоминая своих героических 

родственников. Моя бабушка восстановила всю генеалогию своего рода. 

Среди документов, что сохранились в семейном архиве моей бабушки, 

меня заинтересовала «Трудовая книжка колхозника № 38». Мне захотелось 

узнать о том, кому принадлежал этот документ, о жизни и работе в колхозе 

«Ковжа». Для этого я решила изучить этот документ 1938 года.  Для этого 

мне необходимо было разобраться с записями в «Трудовой книжке 
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колхозника», а затем на основе этих записей рассказать о жизни и работе 

колхозников в 1938 году. 

В настоящее время в Вашкинском районе, как и в нашей стране, нет 

колхозов, они распались сразу после развала Советского Союза в 1991 году. 

Для того чтобы разобраться с записями в «Трудовой книжке 

колхозника» я решила оформить эти записи в форме таблицы. А о судьбе 

Марковой Марии Ивановны я расспросила у своей бабушки. 

 

Семья Марковых с села Ковжа. 

В селе Ковжа Белозерского района, что было расположено на северном 

берегу Белого озера,  проживала семья Марковых. Глава семьи Марков Иван 

Данилович (1886 - 1951), его жена Маркова Ефросинья Васильевна (1889 -

1941). У них было три дочери: Пелагея (1915 - 2001), Мария (1918 – 1944), 

Анна (1933 - ?) и два сына, погибших в годы Великой Отечественной войны: 

Данил, 1920 года рождения и Иван, 1923 года рождения. 

До войны в 1939 году в селе Ковжа проживало 514 жителей (247 

мужчин и 267 женщин).   

Иван Данилович с 1938 года трудился в рыбном хозяйстве, Ефросинья 

Васильевна была домохозяйкой, управлялась с домашними делами. Семья 

была из единоличников – середняков. Имелась изба с надворными 

постройками, баня, гумна. Из живности лошадь, корова красно – пёстрая и 

овцы. С 1936 года сдавали по обязательству государству налоги по молоку, 

мясу и шерсти. 

Старшей из детей в семье была Пелагея. И все тяготы домашних дел 

упали на её плечи. До 12 лет приходилось помогать родителям, водилась с 

младшими братьями  и сёстрами. С 12 лет отец брал дочь работать  с собой - 

пилить чурочку (небольшие чурбачки) на баржу. С 15 лет она пошла 

работать на шпальный завод в п. Андреевский Конёвского сельсовета на реке 

Кеме. На шпальном заводе работала с 1930 года, хотя директор завода Фадей 

Тимофеевич не хотел её брать из-за малости лет. Работала на лебёдке, 
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поднимала лес. За работу на лесозаводе было присвоено звание Ударника. В 

1939 году, после того как завод закрыли, пошла работать в колхоз «Ковжа». 

Для этого всё имущество сдали в колхоз: два гумна, молотилку, веялку, 

лошадь, двои сани – розвальни. Председателем колхоза был Кирин Фёдор 

Григорьевич. Подрастали сыновья Иван и Данил. И они тоже вскоре стали 

работать в колхозе [1]. 

В наши руки для исследования попала «Трудовая книжка колхозника 

№ 31», принадлежавшая Марковой Марии Ивановне. Она была дочерью  

Маркова Ивана Даниловича (1886 - 1951) и  его жены Марковой Ефросиньи 

Васильевны.  

Удалось выяснить, что Мария Ивановна Маркова прожила короткую 

жизнь. Дата её рождения 1918 год, год смерти 1944. Проживёт она лишь 26 

лет. В 1938 году, когда была составлена «Трудовая книжка колхозника», ей 

было всего 20 лет. 

 

Трудовая книжка колхозника. 

Данный документ небольшого размера, в виде брошюры. На титульном 

листе вверху слева можно прочитать: «Колхоз «Ковжа», Сельсовет 

Ковжинский, Район Белозерский. Справа типографским шрифтом 

напечатано: Колхозн.учёт.форм, № 34. На основании пост. СНК СССР от 

20.II.34 г. утверждаем. Нач. ЦУНХУ Госплана СССР. Нарком Земл. Союза 

СССР. Посередине титульного листа надпись типографским шрифтом: 

Трудовая книжка колхозника №, далее подписано чернилами - 31. Затем 

опять типографским шрифтом -  на 1938 год. Надписи: Фамилия,  Имя: 

Отчество, набраны типографским шрифтом. Чернилами подписано: Маркова 

Мария Ивановна. Внизу печатным шрифтом, маленькими буквами 

надпечатка: «Союзоргучёт а6.11 05 1393 «Промполиграф», Л-д, Зак.3219. 

Тир. 3000000». 

Данный документ состоит из восьми листов. На первом листе можно 

увидеть печатный текст: Колхоз, Сельсовет, район (не заполнено), Трудовая 
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книжка (не заполнено), фамилия, имя отчество (не заполнено). Далее 

документ напечатан в виде таблицы, которая заполнялась бригадиром 

колхозной бригады. Этот документ я привожу здесь: 

                     В Ы Р А Б О Т А Н О   Т Р У Д О Д Н Е Й 

дата №№ 
поим. 
Переч. 

Наименование работы Сколько 
сделано 

Начислено 
трудодней 

Подпись 
бригадира 

  Май месяц (подписано 
Рыбичевой Т.В) 

   

1  Разрывали овсян. 1 0,8 Филатов 

4  Уборка сена 20 0,5  

  Вывозка навоза 1 1  

4  Огребка улиц 2 2  

  Пересадка крыши  1 0,5  

7  Садка картошки 0,6 6  

  Возка навозу всюду  0,4  

  Развозка навозу и зкл. 5 0,33  

  разнение 38 1,26  

    12,79  

  Июнь (подписано Рыбичевой 
Т.В) 

   

8  Возка навозу в ниву 5 1  

    13,79  

9  Пилка дров 2 3  

  Выем картошки 700 1  

  Возка в поле картошки 120 0,08  

11  Обрыв по картошке 0,11 1,83  

  Полка картошки 0,11 1,1  

12  Возка картошки 420 0,6  

  Дело гряд огорода 300 2  

  Копка канав 6Х4 104 5,2  

  Тоже 9Х6 10 1  

   Июль (подписано Рыбичевой 
Т.В) 

   

12  подчистка 8 0,3  

13  Рознение 0,80 1  

14  Полка овса 0,24 2,4  

  пшеницы 0,08 0,8  

  Катание соломы  0,8  

15  Косьба луга 0,97 1,35  

  меж 0,41 2,73  

  наволок 0,17 0,85  

  Уборка лугов 0,55 3,52  

  меж 0,35 2,5  

16  Уборка сороковок 0,54 3,9  

  Косьба логовых 0,30 1,5  

  Дёрганье льна 3,20 1,07  

    51,9  

  Август  (подписано Рыбичевой    
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Т.В) 

17  Жнива ржи 0,42 8,4  

  Пшеницы 0,27 4,5  

21  Молочка ржи 130 1,3  

  Веянье 130 0,26  

  Косьба семенников 0,12 1  

23  Молочка ржи 129 1,29  

  Веянье ржи 645 1,29  

  Сентябрь  (подписано 
Рыбичевой Т.В) 

   

  Возка зерна 647 0,92  

  Жниво овса 0,24 3,43  

25  Молочка пшеницы 137 0,3  

  Молочка за полем дальним 2 4  

26  Растил льна 290 1,3  

  Стилка 290 0,72  

  Копка картошки 707 4,71  

  Возка 76 1,4  

  Молочка овса 219 1,64  

  Уборка овса из нивы 60 1  

    90,72  

26  Веянье овса 219 0,44  

  Уборка овса мест. 24 0,2  

27  Огребка клевера 0,07 0,5  

  Уборка овса 200 1,66  

  Уборка жита 32 0,57  

  То же 24 0,2  

  Прочистка ржи 3274 4,08  

  Возка ржи 2365 1,6  

28  Копка канав в д/п 72 3,6  

  То же 6х9 10 1  

31  Сушка льна 2 0,6  

33  Топка баен со льна 2 0,4  

92  Молочка гороха 306 3  

  Веянье гороха 300 0,6  

    109,14  

  Октябрь  (подписано Рыбичевой 
Т.В) 

   

95  Перевозка картофеля 410 0,6  

6  Дежурство у овощей 1 0,5  

 

Записи  в Трудовой книжке колхозника сделаны бригадиром не всегда 

разборчиво, с помарками, с ошибками, сокращениями. Но прочитать записи 

нам удалось. Можно определить почти весь перечень работ, что выполняла 

Маркова М.И. Вероятнее всего, она трудилась простой колхозницей, её 

отправляли на разные работы. Всего в документе мы видим данные за пять 

месяцев 1938 года: май, июнь, июль, август, сентябрь. В колхозе это самые 
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напряжённые месяцы работы, связанные с сельскохозяйственными работами. 

В мае начинается посевная. Маркова М.И. трудилась на вывозке навоза. 

Навоз возили лошадьми на телегах. По воспоминаниям колхозников, это 

была очень трудная и тяжёлая работа. Больше всего трудодней она 

заработала на посадке картофеля. В июне месяце вновь вывозка навоза, но 

уже в ниву, то есть на будущий сенокос. Посадка картошки завершается и 

начинается её обрывка, затем прополка от сорняков. В колхозе был и свой 

огород, на огороде выращивали овощи: капусту, свёклу, морковь. На 

колхозном огороде Маркова М.И. делала грядки и копала канавы. Огороды 

вероятнее всего находились на низком месте, канавы прокапывались для 

отвода воды. Колхозники пилили дрова для нужд колхоза, пилка дров 

производилась вручную двуручной пилой. Больше всего трудодней было 

заработано на пилке дров и на устройстве канав. Из записей в документе мы 

видим, что в колхозе выращивали сельскохозяйственные культуры: овёс, 

пшеницу, лён, рожь, ячмень, горох. В июле работы в колхозе прибавляется. 

Маркова М.И. трудится на прополке овса и пшеницы. Работает на сенокосе. 

Больше всего трудодней в этот месяц она получает на сенокосе.   

В августе начинается жатва. Маркова М.И. убирает рожь и пшеницу. 

Тогда это происходило вручную, серпом жали – срезали стебли растений, 

увязывая их в снопы. После того, как пшеницу и рожь увозили с поля, 

приступали к обмолоту. Нужно было отделить зёрна от колоса. Сейчас эту 

работу выполняет комбайн, тогда обмолот производился в молотилке. Мы 

знаем, что семья Марковых передала колхозу и молотилку и веялку. Затем 

приступали к веянью, то есть   очистке зерна от плевел и мусора дуновением 

движущегося воздуха. Проводится на току (в сарае, на гумне) 

после обмолота. Веянье производилось в веялке. Начинается уборка льна с 

его дёрганья и расстила на полях. Считается, что август и сентябрь самые 

благоприятные месяцы для получения тресты. Треста образуется в тёплую 

погоду, при хороших росах. В более поздние месяцы льнотреста получится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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плохого качества.  Больше всего трудодней Маркова М.И. заработала в 

августе на уборке ржи и пшеницы.  

В сентябре в колхозе продолжаются уборочные работы. В полях 

дожинают рожь, главную сельскохозяйственную культуру наших мест. 

Продолжается обмолот пшеницы, из документа узнаём, что обмолот ведётся 

в нескольких пунктах (за полем дальним). Продолжается уборка льна, копка 

картошки. Молодая колхозница трудится на уборке овса и его обмолоте.  В 

это время убирается и жито, на севере житом называют ячмень. Убирали 

горох и обмолачивали его. Видим, что Маркова М.И. принимает активное 

участие в сушке льнотресты. Сушка льна производилась в банях, что топили 

дровами. Больше всего трудодней Маркова М.И. получила за работу 

прочистке ржи, обмолоту гороха. 

За октябрь только две записи: перевозка картофеля и дежурство у 

овощей [2]. 

Теперь необходимо понять, сколько заработала за пять месяцев 

Маркова М.И. в колхозе. Заработная плата в деньгах членам колхоза не 

начислялась. Учёт выполненных работ вёлся в трудоднях. Трудодень — это 

форма учёта труда в колхозах в период с 1930 по 1966 год.  Трудодень - это 

не календарный день. За работу в определенный календарный день 

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

трудоемкости работы. Если сказать проще, то один трудодень не равнялся 

одному отработанному дню. За день можно было вообще не заработать 

трудодень или заработать несколько трудодней, всё зависело от сложности 

работы. На выполнение трудодня имелись свои нормы выработки. Поэтому 

мы и видим в документе цифры выполнения норматива и количество 

трудодней. К тому же мы не знаем, сколько часов длился тот или иной 

трудовой день у Марковой М.И.. Из документа мы видим, что она 

выработала за пять месяцев 110 трудодней. Как правило, распределение по 

трудодням происходило один раз в год. Колхозник получал за свою годовую 

работу долю колхозного годового дохода пропорционально начисленным 
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ему трудодням (главным образом в натуральном виде зерном, реже другой 

сельскохозяйственной продукцией). Не существовало единых норм выдачи 

на трудодень. Объём получаемого за трудодень зависел от оставшегося в 

распоряжении колхоза имущества, что дифференцировало «ценность» 

трудодней в разных хозяйствах. На трудодень могло распределяться от сотни 

грамм до нескольких килограмм зерна.  

А что получила за свой труд Маркова М.И.? И этого мы определить не 

сможем, потому что не знаем как производилась оплата в этом колхозе по 

трудодням. В некоторых колхозах даже выдавали денежные авансы до сбора 

урожая, а затем за трудодни давали зерно и другую сельхозпродукцию. Но 

происходило это только после выполнения обязательств колхозом перед 

государством (план по хлебозаготовкам). В 1941 году в северных районах 

Нечерноземья постановлением правительства был введён обязательный 

минимум трудодней в год, он составлял 100 трудодней. В этом же 

постановлении, была предусмотрена уголовная ответственность для лиц, 

виновных в не выработке обязательного минимума трудодней по периодам, в 

форме наказания исправительно-трудовыми работами в колхозе на срок до 6 

месяцев с удержанием из оплаты до 25 процентов трудодней в пользу 

колхоза. Такое решение способствовало заинтересованности колхоза в 

реализации подобных наказаний. Ответственность наступала с 16 лет и до 

пенсионного возраста. Подростки от 12 до 16 лет хотя и должны были 

выработать не меньше 50 трудодней в год, но за невыполнение такого 

минимума они уголовной ответственности не несли. 

Средняя выдача зерна колхозникам по трудодням в СССР составляла 

- в 1940 году — 1,6 кг. 

- в 1943 году — 0,7 кг. 

- в 1944 году — 0,8 кг. [3]. 

 

Документ, хранящийся в семейном архиве - Трудовая книжка 

колхозника, был утверждён СНК СССР  20.11.1934 года. Он имеет форму 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
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расчётной книжки, где указано время работы, норма выработки и количество 

трудодней. Данных о приёме на работу, профессии и перемещениях нет. 

Настоящие Трудовые книжки для колхозников будут введены в декабре 1938 

года. В семейном архиве больше нет колхозных документов Марковой М.И. 

Хорошо, что был сохранён этот документ, он даёт представление о жизни 

старшего поколения. 

В 1944 году Маркова М.И. заболела, была отправлена в Ковжинскую 

больницу. Получила освобождение от тяжёлого физического труда. Но 

спасти её не удалось, она умерла, оставив малолетнюю дочь на воспитание 

своим родителям, с мужем тогда она не жила. Так закончилась короткая и 

тяжёлая жизнь молодой колхозницы Марковой М.И. Сегодня только этот 

документ Трудовая книжка колхозника напоминает нам о том трудном 

времени и о тех земляках, кто не жалея сил трудился на благо нашей Родины. 

Труд колхозников был тяжёлым, но необходимым для укрепления обороны 

нашего государства, тем более он был жизненно необходим в годы войны. 

Ни для кого не секрет, что колхозники голодали, отдавая большую часть 

урожая государству. Так было и нам нужно помнить о том, какой ценой было 

завоевана Победа над ненавистным врагом. 
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Приложения  

 

Фото 1. Трудовая книжка колхозника Марковой Марии Ивановны, 1938 год. 

 

Фото 2. Трудовая книжка колхозника Марковой Марии Ивановны, 1938 год. 


