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Методологический поворот в исторической науке, определивший приоритет
ность изучения проблем социальной истории, обусловил изменение подходов 
к исследованию такой традиционной области исторического знания, как городская 
история. История города оказалась преобразованной в историю городской повсед
невности, составляющую одну из центральных проблем современного гуманитар
ного знания. Городская повседневность при этом определяется как взаимодействие 
городского населения с городской средой с целью удовлетворения разноуровневых 
потребностей горожан [1; 286-289].

Следует отметить, что «средовая проблематика» начала активно разрабатывать
ся в отечественной науке с 1970-х гг. Терминологическое значение это словосоче
тание приобрело в трудах В.Л. Глазычева, который под «городской средой» понимал 
«структуру предметно-пространственного окружения» или «опредмеченную куль
турную обстановку» [2; 16]. Более полно это понятие можно определить так: сово
купность условий жизнедеятельности населения, практически освоенное человеком 
локальное пространство, где сложились специфические экологические, технические 
и демографические системы [3; 96].

Классификация компонентов, включаемых в городскую среду, не определена 
однозначно. Представления современных историков о ее структуре часто связыва
ют с теорией американского ученого К. Линча, выделившего пять основных типов 
элементов городской среды: дороги (улицы, железные дороги и др.); районы-секции 
города; узлы или ядра (стратегические пункты города, его напряженные фокусы 
сосредоточия большого количества людей, какой-либо деятельности); ориентиры- 
пункты, внешние по отношению к наблюдателю, находящиеся внутри города 
и служащие ориентирами (здания, башни, купола); края или границы — «швы», по 
которым соединяются границы районов, выходящие на обширные участки при
родного ландшафта [4; 50-82].

В отечественной историографии понятия «городская среда» и «городское про
странство» имеют, на наш взгляд, одинаковое содержание и включают в себя архи
тектуру, асфальтирование и замощение улиц и площадей, озеленение жилых мас
сивов, развитие водопроводной, канализационной и электрической сетей, экологи
ческую обстановку, наличие транспортного парка и его работу [5; 95].

Таким образом, городская среда— интегральное явление, которое, несмотря на 
многокомпонентность, воспринимается как целостный объект.

В рамках локального материала представляется перспективным изучение тако
го аспекта истории городской повседневности, как влияние местной власти на со
стояние городской среды, соотношение власти и повседневных запросов горожан.

Актуальность этой проблемы обусловливается тем фактом, что структуры го
родского пространства, связанные с удовлетворением текущих запросов населения, 
находятся в ведении местной власти. Запросы горожан, уровень их удовлетворения 
зависят от состояния городских систем жизнеобеспечения, а через них— от качества 
городского управления. Изучение взаимодействия власти и городского пространства 
в условиях перехода страны от военного к мирному времени, когда основное со
держание жизни людей составляли их бытовая неустроенность, проблемы в обе
спечении продуктами питания, предметами потребления и, в целом, борьба за вы
живание, позволяет раскрыть один из аспектов истории повседневности провинци
ального города.

Рассмотрим деятельность местного городского Совета — полновластного ор
гана власти на территории Тюмени, который принимал решения по многочисленным
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вопросам, касающимся жизни города и регламентирующим городское пространство. 
К анализу привлечены документы, отложившиеся в Фонде 5 «Тюменский городской 
Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет» Государственного 
архива Тюменской области (ГУТО ГАТО).

Документы 1945-1953 гг., по мере их поступления в государственный архив, 
были скомплектованы в 148 дел. Работниками архива были составлены журналы- 
классификаторы решений Тюменского городского Совета депутатов трудящихся. 
Постановления местной власти были распределены по 14 рубрикам, которые при
ведены в табл. 1 [6]:

Решения и постановления, принимаемые Тюменским городским Советом и тема
тически объединенные в рубрики, соотносятся с компонентами, включаемыми
в понятие «городская среда».

Необходимо отметить, что данные по некоторым направлениям деятельности 
Тюменского городского Совета отсутствуют, эти пробелы восстановить невозмож
но, однако материал, доступный для анализа, позволяет представить общую карти
ну деятельности городского органа власти и его влияния на состояние городского 
пространства, а через него — на повседневную жизнь людей, что и является целью 
нашего исследования.

Таблица 1
Решения Тюменского городского Совета депутатов трудящихся

Рубрика
Год принятия Количество 

принятых 
решений1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

с<

CT
1

етское
»ительство 17 131 55 114 101 109 89 59 92 767

Сельское хозяйство 3 67 81 58 54 54 28 63 58 460
∏ι

г мышленность — 28 20 21 33 33 35 26 15 200
Жилищно-комму
нальное хозяйство 23 254 231 223 227 254 210 293 265 1962

Транспорт и связь 2 15 9 11 25 20 20 12 10 124

Торговля 4 152 36 49 39 39 44 57 43 463

Заготовки и топливо 24 — 27 10 8 7 10 10 6 102

Финансы 5 117 147 119 258 242 187 263 124 1462
Просвещение 56 68 48 62 106 94 97 99 630
Здравоохране н ие 20 38 34 33 30 28 33 29 245
Социальное и гос. 
обеспечение

— 33 32 8 10 7 6 — 1 97

Оборона страны — 3 — — — — 3
Административные 
учреждения

— — — — — 14 — 14

Рассмотрение жалоб — — 7 4 6 — — — — 17
Количество приня
тых решений за год 78 876 733 699 856 898 751 913 742

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствует о том, что наибольшее количе
ство решений было принято по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
(около 2 тыс.). На втором месте — финансовые проблемы. Третье место занимают
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документы, которые объединяются тематически в раздел «советское строительство» 
и содержат постановления, касающиеся организации жизни Тюмени — о генераль
ном плане развития областного центра, ликвидации или установлении городских 
районов, переименовании улиц, деятельности квартальных комитетов и т. д. Вопро
сы просвещения и торговли по количеству принятых решений занимали соответ
ственно четвертое и пятое места. Основываясь на анализе архивных документов 
можно сделать вывод, что проблемы здравоохранения и социального обеспечения 
не являлись предметами пристального внимания власти.

Возникает вопрос, чем обусловлено такое количественное соотношение решений 
в тематическом плане? Для ответа необходимо охарактеризовать конкретные доку
менты, принятые Тюменским горсоветом в послевоенный период.

Обратимся к содержанию постановлений, объединенных в рубрику «жилищно- 
коммунальное хозяйство». В рамках данной группы объединены вопросы, касаю
щиеся организации ведомственного строительства, проведения капитального и теку
щего ремонта жилого фонда, мероприятий по расширению и улучшению эксплуата
ции водопровода, канализации и прочих бытовых и коммунальных учреждений.

Анализируя постановления горсовета, можно сделать вывод, что в послевоен
ные годы для тюменцев наиболее острыми являлись проблемы с жильем. Обо
стрение жилищного кризиса в Тюмени объяснялось несколькими причинами: 
во-первых, ростом численности горожан, связанным с демобилизацией и притоком 
населения из сельской местности. Так, за 1945-1953 гг. численность тюменцев 
возросла на 47% и составила более 140 тыс. чел. [7]. Вторая причина — состояние 
жилого фонда Тюмени. В годы войны строительство новых домов было приоста
новлено, многие здания нуждались в ремонте, были в ветхом состоянии. В пери
од с 1945-1953 гг. местная власть издает большое количество документов, на
правленных на скорейшее удовлетворение потребностей нуждавшегося в жилой 
площади населения.

Отметим, что среди прочих документов выделяется достаточно объемный ком
плекс решений, посвященных освобождению, заселению или уплотнению квартир, 
возвращению комнат семьям погибших, демобилизованным и т. д. Для примера при
ведем выдержки из постановления «Об использовании жилой площади в доме по 
ул. Республики 54» от 22 января 1946 г.: «В связи с тем, что в доме 54 по ул. Респуб
лики, составляющем три комнаты, одну кухню и коридор, проживающие в нем жиль
цы занимают по одной комнате, кухню не используют, а также в недостаточной сте
пени отапливают занимаемые ими комнаты и, учитывая, что жилплощадь в городе 
Тюмени установлена 4 квадратных метра на человека, горсовет решил:

1. В целях правильного использования жилплощади в доме по улице Республи
ки, гражданку Г. переселить, в порядке уплотнения, к гражданке Ч. в занимаемую 
ею комнату.

2. Освобожденную комнату, занимаемую гражданкой Г., и кухню предоставить 
начальнику Облстройконторы демобилизованному из армии товарищу А.» [8; 7].

В условиях жилищного кризиса, который невозможно было преодолеть в ко
роткие сроки, главным критерием оценки состояния жилищной проблемы считалась 
«жилобеспеченность», а не количество проживающих в отдельных комнатах, каче
ство или комфортность жилья, потому и первостепенные решения Тюменского 
городского Совета были направлены на расселение тюменцев в уже имеющемся 
жилье. Вопрос о расширении жилого фонда часто обсуждался на заседаниях гор-
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совета, однако отсутствие строительной и финансовой баз не позволяло принимать 
решения о начале массовой застройки в Тюмени.

Также городская власть уделяла много внимания развитию коммунального хо
зяйства Тюмени. Из года в год проводились обследования, на основании которых 
принимались решения о развитии водопроводной, канализационной и электрических 
сетей. Однако изменения в этой сфере городского пространства происходили мед
ленно. Подтверждением тому служат письма тюменцев, содержащие замечания о 
состояние городских коммунальных сетей. Одно из таких писем представляет собой 
типичную жалобу: жители одной из улиц Тюмени в вечернее время не имеют элек
троосвещения, а водоколонки не обеспечивают бесперебойного снабжения водой. 
Рассмотрев эту жалобу, датированную 25 декабря 1951 г., городской Совет решил: 
«1. Обязать директора Горсвета обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии 
на окраинах города в вечернее время. 2. Учитывая, что имеющаяся водопроводная 
линия малого диаметра и не обеспечивает достаточную подачу воды, вследствие 
чего имеются случаи перебоев работы водоразборной колонки, обязать директора 
горводопровода включить в план на 1952 год строительство водопроводной линии, 
обеспечивающей бесперебойную подачу воды и увеличения водоразборных колонок 
на окраинах» [9; 199]. Однако анализ итоговых протоколов горсовета позволяет сде
лать вывод, что коммунальное хозяйство Тюмени развивалось невысокими темпами. 
Так, за 1951 г. на окраинах города было проложено всего 1,5 км водопроводной 
сети, установлено 10 водоразборных колонок, что, конечно, было недостаточно для 
города, стремительно растущего территориально [10; 35].

В целом постановления Тюменского городского Совета, направленные на преоб
разования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не случайно являются наи
более многочисленными в послевоенный период, что определяется, прежде всего, 
стремлением местной власти решить насущные вопросы развития городской среды 
и, соответственно, повлиять на условия существования населения.

Условное второе место по объему принятых местной властью постановлений, 
занимаемое вопросами финансового характера, отражает стремление городского 
Совета удовлетворить запросы населения по разрешению так называемого «квар
тирного» вопроса. Для подтверждения этого вывода укажем на то, что большую 
часть принятых финансовых документов составляют решения «О выдаче денежной 
ссуды на индивидуальное жилищное строительство», что свидетельствует о поощре
нии местной властью индивидуального жилищного строительства в первые по

•I«

слевоенные годы.
Наиболее информативными и интересными для исследования проблемы регла

ментации городского пространства являются, на наш взгляд, документы, тематиче
ски объединяемые в рубрику «советское строительство».

Политика местной власти в годы войны и первые годы после ее окончания была 
направлена на изменение городского пространства в соответствии с элементарны
ми запросами населения. Так, для того, чтобы население могло обеспечить себя 
необходимыми продуктами питания, городская власть поощряла развитие огород
ничества. В годы войны тюменцами возделывался почти каждый свободный участок 
земли, о чем свидетельствует решение горсовета от 21 марта 1945 г., в котором 
говорилось «о порядке использования улиц и площадей города под посадку овощей»: 
«В целях дальнейшего развития индивидуального огородничества для улучшения 
мэтериально-бытовых условий трудящихся, городской Совет решил: 1. Разрешить 
использование улиц и площадей города под посадку овощей ... (далее следует их
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перечисление —  А.Μ.). 2. Запретить под посадку овощей насыпи, мосты, дамбы 
и другие искусственные сооружения. 3. Использование улиц и площадей города под 
посадку овощей производить в соответствии со следующими правилами: а) про
езжая часть улицы должна оставаться шириной не менее 10 метров; б) кюветы 
и водоотводные канавы разделывать не разрешается; в) разборка тротуаров катего
рически запрещена, а там, где отсутствуют деревянные тротуары, должны оставать
ся земляные шириной не менее 2 метров и т. д.» [11; 59].

Нельзя не согласиться с мнением исследователей о том, что советские горожа
не в целом не только никогда не отрывались от земли, а наоборот, связь с ней ста
новилась все более крепкой в период перемен, сопровождающихся обострением 
жизненной ситуации [12]. Тюменцам работа на огородах давала средства в борьбе 
за выживание в военное и послевоенное время, являлась «самопрокормом», потому 
власть стремилась развивать огородничество в Тюмени.

На развитие городского пространства Тюмени в послевоенные годы повлияло 
присвоение в 1944 г. статуса областного центра, что повлияло на политику местной 
власти, поскольку надо было превратить город в центр области, создать такую го
родскую среду, которая соответствовала бы новому статусу города.

Так, весной 1947 г. появляется первое постановление «О запрещении посадки 
картофеля, овощей и других сельскохозяйственных культур на улицах, площадях 
и на склонах оврагов, искусственных насыпей» [13; 265-266].

В этом же направлении был принят ряд постановлений, согласно которым уста
навливались штрафы за несоблюдение надлежащего порядка в городе —  выпас 
скота на улицах Тюмени, въезд на лошадях в скверы и сады и т. д. Но, как следует 
из содержания рассмотренных документов, проблема соответствия Тюмени стату
су областной столицы не была решена полностью, и в образе послевоенной Тюме
ни сочетались как черты «захолустного городка», так и рождающейся «провинци
альной столицы».

Анализ архивных документов, отражающих деятельность Тюменского город
ского Совета, показал, что принимаемые местным органом власти постановления 
были направлены на преобразование городского пространства таким образом, что
бы оно отвечало запросам населения. Местная власть стремилась изменить город
скую среду так, чтобы были сглажены самые острые проблемы жизни тюменцев, 
потому первостепенное значение отдавалось решению вопросов обеспечения на
селения жильем, необходимыми продуктами питания и, в целом, повышению жиз
ненного уровня горожан. Однако социально-экономические особенности послево
енного периода, прежде всего, хронический дефицит средств, не позволили власти 
преобразовать городское пространство в полной мере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Косякова Е.И. Городская повседневность Новосибирска межвоенных лет: основ
ные итоги изучения // Историк и его эпоха: М-лы Bcepoc. научно-прак. конф., посвя
щенной памяти проф. В.А. Данилова (24-25 апреля 2007, Тюмень). Тюмень, 2007.

2. Глазычев В.Л. Культурный потенциал города // Культура города: проблемы каче
ства городской среды. Μ., 1986.

3. Зеленое Л.А. Социология города. Μ., 2000.
4. Линч К. Образ города. Μ., 1982.
5. Букин С.С. Опыт социально-бытового развития городов Сибири (вторая полови

на 1940-Х-1950-е гг.). Новосибирск, 1991.



Вестник Тюменского государственного университета. 2009. № 7 159

, Д. 598а. Л. 1-66; ЛJ

L 618.

- 6. Составлено и посчитано по: ГУТО ГАТО. Ф. 5. On. 1. Д. 536а. Л. 1-69; Д. 562а. 
Л .1-150;

7. Посчитано по: ГУТО ГАТО. Ф. 698. Оп.1. Л
Л. 1, 102-105;

8. ГУТО ГАТО. Ф. 5. On. 1. /1
9. Там же. Д. 618.
10. Там же. Ф. 698. On. 1. Д. 173.
11. Там же. Ф. 5. On. 1. Д. 500.
12. Лаппо Г.Μ. Российский город — симбиоз городского и сельского // http: // www. 

demoscope .ru∕weekly∕2005∕0221∕analit06 .php
13. ГУТО ГАТО. Ф. 5. On. 1. Д. 561.

; Д. 619а. Л. 1-73; Д. 647а. Л. 1-70.
. Д. 137. Л. 1-4, 86-90, 140-143; Д. 155.

, Д. 162. Л. 93-98; Д. 177. Л. 76-81, 168-172; Д. 225. Л. 72-78,133-137. 
Д. 532.

[. 561.

Ольга Владимировна АФОНАСЬЕВА —  
соискатель кафедры отечественной истории 

Института истории и полит ических наук 
Тюменского государственного университета 

А О VIshim l(a)yandex. г и

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
СРЕДНЕГО ЗАУРАЛЬЯ (1965-1985 гг.)

THE DEVELOPMENT TRENDS OF MATERIAL
AND TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL INDUSTRY 
IN CENTRAL TRANS-URALS FOR THE PERIOD 1965-1985

АННОТАЦИЯ. В развитии сельскохозяйственного производства одну из главных 
ролей играет материально-техническая база хозяйств. Изменение экономической по
литики СССР в середине 1960-х гг. в пользу сельского хозяйства позволило значительно 
укрепить производственные фонды колхозов и государственных сельскохозяйственных 
предприятий. В 1965-1985 гг. аграрный сектор Среднего Зауралья претерпел значи
тельные изменения в оснащенности производства, что в итоге отразилось на росте 
сельскохозяйственной продукции.

SUMMARY. The material-technical basis o f the farms is playing one o f the leading roles 
in the development o f agricultural production. The change o f the USSR economic policy in 
the middle o f 1960 in favor o f agriculture gave the opportunity to strengthen considerably the 
production funds o f the collective farms and state agricultural enterprises. In 1965—1985 the 
agriculture o f Central Trans-Urals had undergone considerable modifications in the equipment 
basis o f the production which in the end affected the growth o f agricultural output.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сельское хозяйство Среднего Зауралья, материально- 
техническая база, производственные фонды, модернизация сельского хозяйства.

KEY WORDS. The agriculture o f  Central Trans-Urals; material-technical basis; 
production funds, agriculture modification.

За последние два десятилетия сельское хозяйство России понесло огромные 
и трудновосполнимые потери. Значительно снизилась урожайность сельскохозяй
ственных культур, продуктивность скота и птицы, практически вдвое уменьшилась




