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О. М. Л Ю Б О В И К О В

ПАХАРЬ

Долгодневное зимовье, 
Скоротечны й летний свет. 
Говорят: Н ечерноземье. 
Ч ернозем у, правда, нет.
Нету в наш ем крае точно 
Почвы щ едрости такой:
Кол воткни под вечер в почву, 
А наутро он  с листвой.
П о буграм да по низинкам ,
От реки и до реки 
С амородны е суглинки, 
Беспородные пески.
Не до жиру, не до пы ш ек,
Вез на ры нок край лесной 
Для застолья — острый рыжик, 
Х лесткий веник для парной.
И ценил и цену знал.
Он во гневе и во страхе 
Землю мачехой не звал.
Уважал ее натуру 
И крутую прямоту:
Не рожает нива с дуру,
Воздает за маету.
Умывался ж арким потом,
К ак приспеет страдный срок,
И шептал см иренно: «С богом!» 
Сам себе на паш не бог.
Суть земли, ее отрада, — 
М атерели у межи 
Не изнеж енны е чада, 
К репкокостны е мужи.
Знали деды,
П ом нят внуки 
Н азначение свое:
Землю  уберечь от муки 
И не посрам ить ее.



Т. П. КОКУРИН

ДОЛЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ...
ВРЯД ЛИ ТРУДНЕЕ СЫСКАТЬ

И
стория крестьянства насыщена сложными и дра
матическими событиями, круто менявшими его быт 
и условия существования. Объективное освещение трудно

стей жизни и результатов действий поколения вчерашних 
единоличников в условиях коллективного хозяйствования и 
государственного руководства сельской экономикой на каж
дом переломном этапе социальных потрясений, позволяют 
полнее раскрывать смысл и закономерности преодоления не
вероятных испытаний, выпавших на долю сельского населе
ния, нашедшего в себе силы выдержать тяжкое бремя одной 
из самых жестоких войн в истории человечества и в крат
чайшие сроки восстановить довоенный уровень производства.

Прошедшие шестьдесят лет со времени окончания Вели
кой Отечественной войны дают возможность с наибольшей 
достоверностью и объективностью оценить все предшество
вавшие периоды развития как агропромышленного комплек
са в целом, так и его социальной сферы. Правдивый анализ 
прошлого поможет решить и сегодняшние проблемы, в т.ч. 
и подъем сельской экономики. Проследим кратко тот путь, 
по которому подошло крестьянство Вятского края к началу 
войны 1941—1945 гг.

Характерной особенностью Вятской губернии в конце XIX  
и начале XX вв. явилось преобладание мелкого крестьянского 
хозяйства. Земли сельскохозяйственного пользования в ос
новном находились в ведении общины, которая каждому двору 
выделяла надел. Пахотные угодья использовались главным 
образом под зерновыми культурами. Из хлебов сеяли рожь 
(52 % в структуре зерновых), овес (37 %), ячмень (8 ,7  %), 
пшеницу, горох, гречиху, полбу, ярицу, просо (2,3 %). Осно
вой земледелия была трехполка. На парах многие хозяйства



пасли скот, что вело к сильному засорению полей. Совер
шенно запущенным оставалось семеноводство. По данным 
губернского земства в северных уездах удобрялось всего 18 % 
пашни, в южных до 4,1 %.

Значительно отставала губерния по техническому осна
щению сельского хозяйства. По данным выборочной похо
зяйственней переписи в 1913 г. по 8 основным уездам на 100 
дворов только 13 имели плуги, у  7 не было даже примитив
ных пахотных орудий, одна конная сеялка приходилась на 
122 хозяйства.

Истощенные, плохо обрабатываемые почвы давали низкие 
урожаи. В Обзоре Вятской губернии за 1912 г. приводятся 
следующие данные: в среднем за пять лет (1907—1911) собра
но озимой ржи по 5,6 ц с гектара, овса — 6,4 ц, ячменя — 6 ц, 
а по всем зерновым культурам — 5,5 ц с га. Если учесть, что 
расход на семена составлял 2,2 ... 2,4 ц на гектар, то на пи
тание и фураж оставалось очень мало. До нового урожая боль
шинству семейств своего хлеба не хватало.

Не лучше обстояло дело и с животноводством. Кресть
янский скот под влиянием различных неблагоприятных фак
торов, в т.ч. и от бескормицы, был мелким, беспородным и 
низкопродуктивным. Более 15 % хозяйств вообще не имели 
коров, 26 % не имели лошадей.

Тяжелый труд земледельца не приносил дохода вятским 
крестьянам. Основную массу составляли бедняки — 64 %, 
средняков было 22 % и 14 % зажиточных хозяйств. Нужда 
заставляла крестьян идти за заработком в Поволжье, на 
Урал, в Сибирь, к местным богатеям. В обзоре губернского 
земства за 1912 г. отмечалось: «Промыслы отхожие встре
чаются во всех уездах. Число всех документов, выданных на 
отлучку, доходило в отчетном году для 316,5 тыс. чел., в 
т.ч. мужскому населению для 275,1 тыс. чел. и женскому —
41,4 тыс. чел.». Некоторые семьи, не выдержав беспросвет
ной нищеты, навсегда покидали свой родной край. Вятская 
губерния в то время занимала восьмое место в европейской 
части России по количеству переселенцев. С 1885 по 1900 г. 
из неё выехало 50,3 тыс. чел., причем переселение шло нара
стающими темпами. В 1910 г. число их составило 8253 чел., 
а в 1913 — 9266 чел.

Попыткой найти выход из аграрного кризиса в стране 
была Столыпинская реформа, утвержденная Указом Пра
вительства от 9 ноября 1906 г. Суть её состояла в предос
тавлении возможности крестьянам выхода из общины и орга
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низации хуторских и отрубных участков из земель Кресть
янского банка. Но предпринятые меры по разрушению об
щинного образа жизни на селе лишь усилили сопротивление 
народа царствующему режиму. Несмотря на финансовую 
поддержку хуторян, экономический и административный 
нажим, в Вятском крае, выбранному в Указе в числе 33 гу
берний России для реализации реформы, она осуществлялась 
крайне вяло.

Крестьяне, наученные горьким жизненным опытом про
живания в суровых природно-климатических условиях, как 
никто другой понимали, что в одиночку выжить на этой 
северной земле невозможно. По отчету губернатора Н.Н. 
Руднева, в 1914 г. из общины вышли всего 4,3 % крестьянс
ких дворов, а к январю 1917 г. — 5 %. А вместе с подворни- 
ками, получившими удостоверительные акты по закону 14 
июня 1910 г., реформированы 5,8 % дворов и 4,4 % общин
ных надельных земель, что значительно ниже общероссийс
ких показателей. Еще медленнее шло выселение на хутора и 
отруба. Иными словами, Столыпинская реформа в Вятской 
губернии, как и во многих других, провалилась, не решив ни 
одной крупной проблемы в аграрном секторе.

Первая империалистическая война (1914—1918) еще бо
лее усилила разорение вятского крестьянства. По данным 
сельскохозяйственной переписи 1916 г. в армию была моби
лизована почти половина трудоспособных мужчин губернии, 
которая занимала в России четвертое место по числу при
званных в воинские подразделения. Для нужд армии было 
изъято значительное количество тягловой силы. Только по 
обязательным поставкам 1915 г. реквизировано 11,4 тыс. 
лошадей. Резко увеличились налоги. В результате в губернии 
сократились относительно довоенного уровня посевные пло
щади сельскохозяйственных культур и поголовье скота. Сни
зилось валовое производство продукции.

Таким образом, задавленное непосильными налогами, край
ней нуждой и бесправием крестьянство губернии было лишено 
какой-либо возможности поднять экономику своего хозяйства 
и неспособно обеспечить выход из создавшегося тупика. У него 
остался один путь — включиться в открытую революцион
ную борьбу. И  крестьяне бунтовали. Особенно острыми были 
выступления селян в Иранском, Уржумском и ряде других уез
дов. Недовольство народных масс неуклонно нарастало. Ко
ренным образом изменила политическую и экономическую об
становку на селе Октябрьская революция.



* * *

Одним из первых декретов советской власти был декрет 
о земле, принятый II  Всероссийским съездом Советов 26 ок
тября 1917 г. В феврале 1918 г. принят декрет о социализа
ции земли, где указывалось как практически осуществить 
передачу её крестьянам. В апреле 1918 г. состоялся I I  гу
бернский съезд Советов в Вятке. Большинством голосов он 
принял временную инструкцию уездным и волостным Сове
там рабочих, крестьянских и солдатских депутатов о по
рядке распределения земель сельскохозяйственного назначе
ния.

К осени этого года крестьянство получило свыше 5 млн. 
десятин земли (5,45 млн. га). Около 3 тыс. десятин было 
выделено в запасной фонд для создания первых кооперати
вов. В это время в деревнях были созданы комитеты бедно
ты, призванные помогать сельским советам проводить в 
жизнь важнейшие меры по укреплению советской власти. 
Комитеты сыграли значительную роль в распределении зем
ли, продовольственных и семенных ссуд, в борьбе с зажи
точной верхушкой вятской деревни.

В 1918—1921 гг. опустошающим ураганом прошлась по 
стране Гражданская война. В вятских селах к весне 1922 г. 
безлошадными стали почти треть дворов, общая числен
ность лошадей в расчете на одно хозяйство сократилось на 
27 % против 1916 г. Стадо крупного рогатого скота поре
дело еще значительнее, сократились посевы. Положение ос
ложнила постигшая в 1921 г. страну страшная засуха, ко
торая явилась завершением целой полосы неурожайных лет. 
В 1919 г. средний сбор ржи с одного гектара по губернии 
составил 3,8 ц, в 1920 — 3 ц, в 1921 — 2,5 ц. Против 1916 г. 
посевные площади зерновых сократились на 47,5 %, льна на
66,8 %, картофеля на 62,4 %, а валовые сборы зерна и дру
гих сельскохозяйственных культур уменьшились в два-три 
раза. В эти годы сильно пострадало и животноводство. По
головье лошадей уменьшилось против 1916 г. на 24,8 %, круп
ного рогатого скота на 45,8 %, овец на 73,2 %, свиней на
80,2 %. Вся валовая продукция этой отрасли сельского хо
зяйства, выраженная в деньгах, сократилась в три раза.

Все это усугублялось аграрной политикой правительства, 
которое носило форму «военного коммунизма». Шла Граж
данская война и молодой советской республике требовался 
хлеб. Правительство ввело продразверстку. Зерно у кресть
ян забирали в массовом порядке и почти бесплатно, т.к.
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платить было нечем. Всех, кто сопротивлялся, объявляли 
врагами народа. Виновные подвергались тюремному заклю
чению на 10 лет, изгонялись из общины, имущество их кон
фисковывалось.

Весь ход событий того времени резко обострил обста
новку в деревне, вызвал противопоставление крестьянства 
советской власти, крайнее озлобление которого до предела 
ожесточило его сопротивление политике «военного комму
низма». Вспыхнули восстания. В 1919—1921 гг. в Поволжье, 
на Дону, в Тамбовской губернии до 30 % жителей ушло в 
армию Антонова (Антоновщина). Регулярные войска Респуб
лики под командованием Тухачевского вели настоящую вой
ну против мятежников. В марте 1921 г. восстали моряки 
Кронштадта, забастовали рабочие Петрограда, Москвы и 
других городов России. Естественно, что решить крестьян
ский вопрос военной силой было невозможно. Необходим был 
другой подход.

По предложению В. И. Ленина в марте 1921 г. X  съезд 
партии заменил продразверстку продналогом, а через два 
месяца в мае было принято решение о переходе к новой эко
номической политике — всерьез и надолго. Суть НЭПа со
стояла в отмене элементов насилия и принуждения, разре
шении свободной частной торговли при регулирующей роли 
государства. Предусматривалось создание необходимой пра
вовой базы для реформирования. В 1922 г. были приняты 
уголовный, гражданский, земельный и трудовой кодексы. Ис
ключительная особенность земельного кодекса 1922 г. со
стояла в том, что он предоставлял крестьянам право вы
бирать ту форму хозяйствования, которую они желали: ин
дивидуальную, коллективную или общественную, основан
ную на общине.

Именно общественное землепользование стало в России 
абсолютно преобладающим. Штат государственных чинов
ников был сокращен с 5,7 млн. до 1,1 млн. человек. Числен
ный состав армии доведен до 1,6 млн., т.е. уменьшен на 
5 млн. человек. В обращение выпущены новые кредитные би
леты государственного банка — червонцы. Страна получи
ла твердую валюту и прочное денежное обращение. 35 % 
крестьян освобождены от уплаты сельскохозяйственного на
лога. Была открыта дорога к кооперированию крестьянских 
дворов.

Результаты НЭПа сказались незамедлительно. Уже во 
второй половине 1921 г. крестьяне прекратили бунтовать,



оживилась торговля, стала восстанавливаться промышлен
ность, заработали предприятия по переработке сельскохо
зяйственного сырья. На следующий год сельские жители 
стали обзаводиться скотом, расширили посевы зерновых и 
льна. Заметим, что в годы НЭПа в стране был рекордный 
демографический подъем. В соответствии с декретом об 
улучшении постановки дела социального обеспечения рабо
чих, крестьян и семей красноармейцев в деревнях стали со
здаваться крестьянские комитеты. В целом по стране в 
1925 г. их было уже 100 тыс. Они имели 10 тыс. предприя
тий, 50 тыс. сельскохозяйственных машин, 6,5 млн. пудов 
семенного фонда.

Оживилась сельская жизнь и в Вятской губернии. Бедня
ки Малмыжского, Нолинского, Советского, Уржумского, 
Яранского уездов полностью освободились от продналога, в 
других он был значительно сокращен. Был открыт государ
ственный кредит на обзаведение сельхозмашинами, семена
ми, скотом. Все эти меры позволили быстро преодолеть 
тяжелые последствия неурожая и уже в 1923 г. губерния 
демонстрировала первые успехи в восстановлении сельского 
хозяйства на Всероссийской выставке, куда было послано 
свыше 1600 экспонатов. Участники получили 29 почетных 
дипломов.

Последующая помощь государства позволила вятским кре
стьянам увеличить посевные площади зерновых и техничес
ких культур, картофеля, улучшить агротехнику. В 1925 г. 
на полях Обуховской коммуны Яранского уезда появился пер
вый в губернии трактор «Фордзон», подаренный X I губернс
ким съездом Советов. Второй купили в этом же году члены 
2-й Блиновской артели Слободского уезда. К 1928 г. сельс
кое хозяйство губернии получило уже около 1000 тракто
ров. Сохи, косули в это время были почти полностью заме
нены более сложными производительными орудиями. На тер
ритории губернии работало 260 прокатных и демонстраци
онных пунктов сельхозмашин и оборудования, тогда как до 
революции их было всего 6. Для ремонта техники были со
зданы 22 государственные мастерские губернских земельных 
органов, 5 мастерских сельмаша и 35 в первых коллектив
ных хозяйствах. В районах развитого льноводства появи
лись льноуборочные машины, открылись 246 пунктов по пер
вичной обработке льна.

Улучшилось положение в животноводстве. Поголовье 
крупного рогатого скота в 1927 г. составляло 104,2 % к
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1916 г., коров — 111,7 %, овец — 120,2 %, лошадей —
104,8 %, свиней — 102,8 %. Так, преодолевая трудности, 
благодаря помощи рабочего класса, сельское хозяйство гу
бернии в 1927 г. достигло уровня производства и размеров 
посевов 1916 г.

Однако в конце 20-х к началу 30-х гг. сельхозпроизводство 
оставалось низкотоварным, раздробленным и возможности его 
роста были весьма ограничены. Хозяйствование на мелких клоч
ках земли с помощью примитивных орудий обрекало крестьян 
на тяжелый ручной труд, сдерживало начинающуюся индуст
риализацию, ставило серьезные преграды общему экономичес
кому развитию страны. Преобразование сельского хозяйства 
на основе кооперации, коллективизации, коренной техничес
кой реконструкции, подъем общей культуры деревни — стало 
исторической необходимостью.

Теорию сельскохозяйственной кооперации глубоко и пос
ледовательно разрабатывал великий русский ученый Алек
сандр Чаянов, который считал её одним из основных путей 
развития сельского хозяйства в России. Активно поддер
живали кооперативное движение и сторонники В.И. Лени
на. Получив землю и став реальным хозяином производимых 
продуктов, крестьянин также ясно понял, что в одиночку 
развивать хозяйство трудно. Он сознавал необходимость ко
оперирования и, в первую очередь, в таких формах объеди
нения как: сбыт продукции, получение кредитов, закупка 
промышленных товаров.

В Вятской губернии организация кооперативов проходи
ла несколько медленнее, чем в других регионах. Коопериро
вание начиналось с простейших форм: снабженческо-сырье
вых товариществ по совместной обработке земли (тозов) и 
производственных объединений. В 1920 г. имелось 233 кол
лективных и 20 советских хозяйств. В 1927 г. они объединя
ли 0,25 % крестьянских дворов, в 1928 — 1,23 %, в 1929 —
3,4 %. Простейшие формы производственного кооперирова
ния явились пробой и местом для перехода к более высоким 
организационным объединениям. Опыт их работы сыграл 
большую роль в подготовке к массовой коллективизации, 
убеждал колеблющихся в преимуществах крупного хозяйства.

Одной из первых в губернии, весной 1919 г. была создана 
Обуховская сельскохозяйственная коммуна, названная в честь 
её организатора крестьянина И. И. Обухова. В 1924 г. крес
тьяне д. Чекоты Вожгальской волости (ныне Кумен. р-н) 
создали коллективное хозяйство, организатором которого



был П.А. Прозоров, впоследствии дважды Герой Социалис
тического Труда. Через два года хозяйство перешло на ус
тав сельскохозяйственной коммуны «Красный Октябрь». В 
1925 г. в губернии насчитывалось 58 коллективных хозяйств, 
в 1926 — 206 колхозов, которым государство оказывало фи
нансовую, техническую, кадровую помощь. Им предостав
лялись выгодные налоговые льготы, в то время как для еди
ноличников ставки сельхозналога были увеличены.

Возросли масштабы технической реконструкции сельс
кого хозяйства. В 1930 г. созданы первые 7 машинно-трак
торных станций: Зуевская, Вятскополянская, Котелъничс- 
кая, Малмыжская, Фаленская, Шабалинская, Мурашинская, 
возросло количество сложных полевых машин. Весной 1930 г. 
в деревню в счет двадцатипятитысячников из губернского 
аппарата управлений было послано 70 коммунистов, а так
же 300 рабочих и 100 комсомольцев. В постановлении Пра
вительства «О народохозяйственном плане на 1931 год» 
указаны контрольные цифры по коллективизации для всех 
групп районов страны. По срокам организации колхозов Вят
ская губерния относилась к третьей очереди, ей предписы
валось обеспечить 50 % коллективизации крестьянских хо
зяйств, при среднем по стране 77,5 %.

Коллективизация затрагивала интересы и судьбы всего 
крестьянства, различные социальные слои деревни по разно
му восприняли переход к коллективным формам хозяйство
вания. По данным комиссии СНК СССР о тяжести налого
вого обложения в 1927 г. социальный состав крестьянства в 
губернии был следующим: бедняков и батраков — 52,7 %, 
середняков — 44,6 %, зажиточных — 2,7 %. Беднейшая часть 
сельского населения, даже имея землю, самостоятельно хо
зяйствовать не могла, находясь в зависимости от зажи
точных слоев деревни. Собственный опыт «сидения вольны
ми хозяевами на вольной земле» показал им, что нет реаль
ной перспективы в одиночку вырваться из нищеты и каба
лы. Эта часть деревни видела выход для себя в объединении. 
Она и стала той социальной силой, которая активно под
держала сплошную коллективизацию.

Более сложным и противоречивым было отношение сред
него крестьянства. Большинство из них понимало ограни
ченность возможностей мелкого хозяйства, но и переход к 
коллективным формам означал для них коренную ломку при
вычного уклада жизни. Они хотели без принуждения, в со
ответствии со своими привычными интересами строить
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свою судьбу. Об этом предупреждал В.И. Ленин еще в 1919 г.: 
«Лишь те объединения ценны, которые проведены самими 
крестьянами по их собственному почину и выгоды коих про
верены ими на практике».

Тем не менее, развернувшаяся борьба против кулачества 
затронула и интересы середняков. Конечно, нельзя отрицать 
ни объективных трудностей, ни грубых ошибок местных ра
ботников, которые подчас слишком усердно проявляли ини
циативу в проведении коллективизации. Но нельзя не учи
тывать, что тон этим перегибам был задан во время по
ездки Сталина в январе 1928 г. в районы Сибири, когда на 
места была разослана директива, требовавшая чрезвычай
ных мер по раскулачиванию. Летом 1929 г. провозглашает
ся лозунг о «сплошной коллективизации». Теоретическим обо
снованием его явилась статья Сталина «Год великого пере
лома», опубликованная 7 ноября. Стремление к перевыпол
нению спущенных сверху «норм», «контрольных цифр», «за
даний» приобрело в 1930 г. повсеместное распространение.

Раскулачивать стали всех, кто не хотел идти в колхо
зы, причем это касалось не только зажиточных хозяйств, 
но и середняков, которых нередко объявляли подкулачника
ми и врагами народа. Взрыв крестьянского возмущения зас
тавил сталинское руководство признать ошибочность кур
са на ускорение коллективизации и принять тактику ис
правления наиболее грубых актов произвола и насилия. 2 мар
та 1930 г. была опубликована статья Сталина «Головокру
жение от успехов». Были приняты меры по исправлению 
положения. Начался процесс выхода крестьян из колхозов.

В Вятской губернии число кооперированных крестьянс
ких хозяйств в 1928 г. составляло 0,5 %. На 1 октября 1929 г. 
их стало 3,4 %. Поворот в сторону коллективизации про
изошел зимой 1929 г. На 1 февраля 1930 г. кооперировалось 
10 % хозяйств, к марту процент кооперации достиг 52,1 %. 
«Вятская правда» 8 декабря 1929 г. писала, что «темпы и 
размах организации колхозов превзошли первые предположе
ния, появились районы сплошной коллективизации». Первым 
в губернии коллективизацию завершил Фаленский район 
(1.02.1930 — 97 %), в феврале 1930 г. — Зуевский и Вож- 
гальский. Это свидетельствовало об искусственном форси
ровании событий. Пришлось вернуться назад. На 20 марта 
1930 г. процент коллективизации снизился до 34,7, а на 10 
апреля даже до 11,2, и лишь к концу апреля 1930 г. падение 
приостановилось.



Но Сталин спешил с осуществлением коллективизации 
села. Положение страны в мире повелительно диктовало 
ускорение развития всех отраслей народного хозяйства, что 
требовало значительных средств. Особенно это касалось про
мышленности. Для выполнения заданий по индустриализа
ции и закупке оборудования необходима была валюта. Полу
чить её, с точки зрения правительства республики, можно 
было лишь в обмен на хлеб. Между тем, в мировой экономи
ке разразился кризис, цены на зерно резко упали. Однако, 
сталинское руководство и не подумало пересматривать ус
тановку на непосильный для страны индустриальный «ска
чок». Вывоз хлеба за границу нарастал, в 1930 г. из валового 
сбора зерна в 835 млн. ц на внешний рынок было поставлено
48,4 млн., в 1931 г. из 695 млн. — 51,8 млн., в 1932 г. из 699 
млн. вывезено 55 млн. ц. У  многих колхозников изымался весь 
хлеб, включая семенной фонд.

В этой обстановке борьба с кулачеством продолжалась. 
Правда, правительство стало совершенствовать тактику 
и методы проведения коллективизации. В основе новой стра
тегии были использованы меры экономического воздействия 
на крестьянство. Давление шло по всем направлениям, преж
де всего, демократические методы руководства сельским хо
зяйством были заменены административными. В 1931 г. лик 
видирован Союз Союзов сельскохозяйственной кооперации, 
упразднен Колхозцентр СССР, свернул свою деятельность 
Всесоюзный совет колхозов, отменены съезды и конферен
ции колхозников. Управление сельхозпредприятиями было 
возложено на Народный Комиссариат Земледелия Союза 
ССР. Договорная (контрактационная) система заготовок 
сельхозпродукции заменена твердыми обязательствами по 
сдаче её государству по стабильным ценам. Невыполнившие 
задания хозяйства подвергались штрафу в размере рыноч
ной стоимости недовыполненной части обязательств. Сло
вом отвергалось все, что не укладывалось в рамки команд
но-административного режима. Так, на рубеже 1930-х гг. 
окончательно сформировалась централизованная управлен
ческая система в аграрной структуре страны.

Одним из основных каналов выкачивания средств из де
ревни были всевозможные налоги, которые год от года рос
ли. Если в 1931 г. сельхозналог с колхозников и единолични
ков составлял по Вятской губернии 381 млн. руб., то в 1934 — 
564 млн. руб. При этом налоговые платежи резко диффе
ренцировались между социальными группами населения в де
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ревне. В 1931 г. колхозники платили сельскохозяйственный 
налог в расчете на один двор по 2 руб. 94 коп., единоличные 
хозяйства по 30 руб. 80 коп., а хозяйства, отнесенные к 
кулацким по 313 руб. 64 коп. То есть единоличник платил 
сельхозналог в десять раз больше, чем колхозник, что было 
серьезным побуждением для вступления в колхоз. Кроме того, 
с каждого сельского подворья взимался кулыпжилсбор. Его 
сумма в 1931 г. была 246 млн. руб., в 1934 — 762 млн. руб. 
Единоличные хозяйства помимо всего облагались единовре
менным налогом. Было введено также окладное страхова
ние строений, животных, посевов.

Важным каналом изъятия у  крестьян денежных средств 
являлось, как тогда говорили, «добровольно-принудительное» 
размещение различных займов. Существовало также само
обложение сельского населения, по которому с каждого хо
зяйства колхозники уплачивали от 5 до 10 рублей, а едино
личники 60 % оклада сельхозналога. Наряду с денежной по
винностью колхозники и единоличники облагались натураль
ным налогом и несли трудовую повинность. Их в обязатель
ном порядке привлекали к лесозаготовительным работам, 
дорожному строительству и т.д.

Оплата труда в те годы носила не прямую форму де
нежных и натуральных расчетов, а некую опосредованную в 
виде трудодня. Именно по количеству трудодней судили о 
колхознике и его вкладе в общественное производство. Д е
нег на трудодень практически не давали, платили натурой. 
Лишенный экономического веса он служил нормой контроля 
трудовой повинности. В 1931 г. постановлением «О мерах 
охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» 
установлен для каждого колхозника обязательный минимум 
трудодней в году от 60 до 100, а с 1 сентября 1931 г. введе
ны средние нормы доходности с одной сотки приусадебного 
участка крестьянского двора. В среднем по РСФСР доход
ность от зерновых определялась 40 руб., картофеля — 120 
руб., садов-ягодников — 160 руб. Доходность с коровы ус
танавливалась 3500 руб., свиньи — 1500 руб., овцы и козы — 
350 руб. и так по всем статьям. Причем доходность по 
этим нормам исчислялась финагентом не фактическая, а 
теоретическая. С единоличников сумма налога увеличива
лась на 100 %.

Не будем в полной мере раскрывать результаты послед
ствий принудительной сплошной коллективизации, которые 
имели место в Вятской губернии на всем протяжении 30-х гг.



Приведем лишь для наглядности численность поголовья ско
та за 1928 г., предшествующий «году великого перелома» и 
1932 г., когда «великий перелом» уже завершился. В 1928 г. 
в губернии было 872 тыс. голов крупного рогатого скота, 
772 тыс. свиней, 2097 тыс. овец. В 1932 г. крупного скота 
остсыось меньше на 130 тыс. голов, свиней в 5,6 раза, овец на 
одну треть. В целом по стране поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 45 %, свиней — в 2,2 раза, овец — в 
3 раза. Таковы потери сплошной коллективизации села.

Валовые сборы зерна в начале 30-х гг. были примерно на 
одном уровне 68—70 млн. тонн, но заготовки зерна значи
тельно возросли. Хлеб, минуя амбары хозяйств, шел сразу на 
заготовительные пункты, зерна не оставалось не только на 
фураж, но и на еду. Особенно сильно пострадало животно
водство. Зимой 1932/33 г. в селах, особенно в зерновых рай
онах страны, разразился массовый голод. Однако, государ
ственные заготовки зерна продолжали увеличиваться, в 1933 г. 
они составили 23,3 млн. тонн, в 1934 — 26,8 млн. тонн. 
Деревня влачила полуголодное существование.

В декабре 1932 г. постановлением ЦИК и СНК СССР 
введена паспортная система. Однако на сельских жителей 
она не распространялась. Но даже при отсутствии паспор
тов, что лишало крестьян возможности свободного пере
движения и юридически привязывало их к колхозу, люди сни
мались с места, уходили, иногда целыми семьями, в города и 
на стройки.

Преодоление кризисной ситуации потребовало огромных 
усилий и времени. В этих условиях положительную роль сыг
рал принятый в феврале 1935 г. новый Устав сельскохозяй
ственной артели. Он обобщил и оформил новые отношения 
в колхозной деревне, определил главные принципы организа
ции производства и распределения в колхозах, гарантировал 
существование личного подсобного хозяйства колхозников. 
В этом же году проведена передача сельхозартелям всех об
рабатываемых ими земель на вечное пользование. Первый в 
Кировском крае государственный акт на закрепление сель
хозугодий вручен 5 октября 1935 г. Вожгальской коммуне 
«Красный Октябрь».

Восстановление сельского хозяйства началось в 1935— 
1937 гг. Стали увеличиваться урожаи, росло поголовье ско
та, улучшилась оплата труда. Во многом на результаты ро
ста производства сказалось техническое перевооружение села. 
В 1937 г. система М ТС в Кировской области обслуживала
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более 90 % колхозов, на полях которых работало 5 тыс. 
тракторов, 580 комбайнов. В этом году коллективизация в 
области практически завершилась. Процент её по числу дво
ров 93,8 %, по посевным площадям — 97,1 %. На базе 353,6 
тыс. крестьянских дворов организовано 11392 колхоза.

Переход к коллективной форме ведения хозяйства имел 
важное агротехническое значение: ликвидирована череспо
лосица, улучшилась конфигурация полей, осуществлялся пе
реход к многопольному севообороту, в широких масштабах 
стали вноситься в почву навоз, торф, известь. Большую 
помощь колхозам оказывали промышленные предприятия об
ласти в порядке шефской помощи. Организационно-хозяй
ственные мероприятия по подъему сельскохозяйственного 
производства позволили увеличить валовой доход колхозов.

Развернулось строительство производственных помеще
ний. Одновременно стали возводиться клубы, детские сады, 
школы и другие культурно-бытовые учреждения. Успехи кол
лективных форм хозяйствования, растущая активность кол
хозных масс, усиление их технической оснащенности, выз
вали к жизни трудовой энтузиазм сельских тружеников, 
показывающих высокие образцы производительности тру
да. Результаты работы кировских хлеборобов с 1936 г. ре
гулярно демонстрировались на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. В 1936 г. 52 передовика сельского хозяйства 
области были награждены орденами и медалями.

В 1940 г. орденом «Знак Почета» награждены Малмыж- 
ская МТС, колхозы «16лет Октября» (Пижан. р-н) и «Куль
тиватор» (Шаранг. р-н), также большая группа колхозни
ков и работников управления.

В предвоенном 1940 г. 9883 колхоза и 17 совхозов облас
ти располагали более 3-х млн. га пахотных земель, содер
жали 289,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 107,1 тыс. 
свиней, 146 тыс. овец и коз, 195,6 тыс. лошадей, 237,7 тыс. 
голов птицы. В 92 МТС имелось 6236 тракторов в 15-ти 
сильном исчислении, 1167 зеновых комбайнов, кроме того, 
тракторы и комбайны были в колхозах и совхозах. Значи
тельно вырос объем агротехнических мероприятий. На поля 
вывезено 11 млн. тонн навоза, 560 тыс. тонн торфа, 345 
тыс. тонн минеральных удобрений. Для обеспечения хозяйств 
классными семенами районированных сортов, в области орга
низовано 32 райсемхоза. В 1940 г. впервые в широких масш
табах проведены мелиоративные работы. Наметился рост 
производства сельскохозяйственной продукции. По сравне



нию с началом 30-х гг. в 1940 г. произведено больше зерна, 
картофеля, мяса, молока, яиц, шерсти.

Сравнительный анализ показателей за 1913 и 1916 гг. по 
уровню развития сельского хозяйства Вятской губернии сви
детельствует, что в 1913 г. они были выше. Поэтому в 
своем сопоставлении с 1940 г. используем данные по всем 
категориям хозяйств за 1913 год. В предвоенном году сель
скохозяйственные посевы в области были размещены на пло
щади 2330,5 тыс. га, против 1984,4 тыс. га в 1913 г. Вало
вый сбор зерна получен в размере 1746,7 тыс. тонн или на 
32 % выше, чем в самый урожайный дореволюционный год, 
когда было собрано 1324,4 тыс. тонн. Более медленными 
темпами шло восстановление животноводства. И хотя тен
денция к росту поголовья и его продуктивности была явно 
выражена, к уровню 1913 г. численность крупного рогатого 
скота составляла 93,4 %, овец и коз — 87 %. И только 
свиней стало больше — 148,3 %. Производство мяса и моло
ка было меньше на 15-20 %.

Вместе с тем, в предвоенные годы село начало возрож
даться. Целый ряд колхозов стал получать от реализации 
своей продукции миллионные доходы. Появились неслыхан
ные раньше в деревне специальности: трактористы, ком
байнеры, механики. Было введено всеобщее начальное обра
зование. Все дети получили возможность посещать школу. 
Широкий размах приняло создание сельских домов культу
ры, клубов, изб-читален. В 1940 г. трудящиеся области вы
писывали 25,5млн. газет и журналов. Расцвела художествен
ная самодеятельность, организовывались многочисленные 
хоровые, музыкальные, драматические кружки. Жизнь в де
ревнях налаживалась.

Говоря об предвоенной истории развития села и её уро
ках, нельзя забывать, что на этом пути Россия была пер
вой и объективные трудности поисков не сбросишь со сче
тов. Но жизнь заставляет задуматься над опытом и слож
ностями развития деревни в этот период. Например, воз
никают вопросы — почему взлеты конца 20-х гг. сменились 
трагедиями крестьянства в 30-е гг., верен ли был тезис 
теории об обострении классовой борьбы по мере строитель
ства социализма, так ли был страшен миф о вредитель
стве кулаков, фатальной ли была необходимость ускорения 
сплошной коллективизации и др. ?

В то же время нельзя не воздать должное крестьянству, 
которое в условиях полунищенского существования, посто
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янных поборов, тяжелейшего низкооплачиваемого труда зем
лепашца, сумело преодолеть невзгоды, выстоять и так много 
сделать для индустриализации страны, для укрепления её 
экономической и оборонной мощи, что особенно проявилось в 
годы войны, обеспечив Победу над фашизмом.

*  *  *

Дальнейшее развитие сельского хозяйства области было при
остановлено разбойничьим нападением гитлеровской Германии 
на Советский Союз. Война сломала привычный уклад обще
ственных процессов, потребовала решительной перестройки 
жизни страны и народа на военный лад. В пламени войны воз
ник призыв — «Всё для фронта, всё для Победы!» Он объединил 
всех советских людей в единый коллектив, подчинив смысл их 
жизни единой цели — к достижению победы.

Война нанесла сельскому хозяйству СССР ощутимый урон. 
Гитлеровцы разрушили 70 тыс. сел и деревень, разграбили 
более 100 тыс. колхозов и совхозов. Многие регионы вообще 
остались без трудоспособного населения, без техники и ско
та. В 1945 г. валовая продукция сельского хозяйства стра
ны составила лишь 61 % к её объему в 1940 г.

В Кировской области в 1941—1945 гг. было призвано в 
армию 584 тыс. чел., включая лиц, находящихся на срочной 
службе. Число трудоспособных на селе сократилось на 43,2 %. 
На фронт ушла самая квалифицированная и работоспособ
ная часть населения. На нужды войны из хозяйств было изъя
то значительное количество лошадей, автомашин и трак
торов. Объем механизированных работ в переводе на мяг
кую пахоту уменьшился почти наполовину против довоен
ного уровня. Нехватало горючего, запасных частей. Опира
ясь только на свои собственные ослабленные ресурсы, испы
тывая острый недостаток рабочей силы и техники, сельс
кое хозяйство области снизило объемы производства. Кол
хозы не могли обрабатывать всю имеющуюся пашню. В ре
зультате к концу 1944 г. посевные площади сократились на 
21 %, урожайность зерновых снизилась с 10 ц в 1940 г. до
4,8 ц в 1943 г. и до 6,5 ц в 1944 г. валовой сбор зерна соста
вит 48 % к довоенному уровню.

В тяжелом положении оказалось животноводство. Кон
центраты скоту почти не выделялись. Площадь под кормо
выми культурами уменьшилась в два раза. В результате из- 
за недостатка кормов средний удой молока на корову в 1945 г. 
составил всего 986 кг, настриг шерсти на овцу — 1,9 кг,



яйценоскость куры-несушки — 34 штуки. Поголовье круп
ного рогатого скота сократилось на одну треть, коров — 
на 42,5 %, свиней — на 74,0 %, птицы более нем в три раза.

Колхозно-совхозная система была еще молодой, неокреп
шей, деформированной идеями коллективизации, лишена эко
номических методов хозяйствования, скованная командно- 
бюрократическими путами. В этих условиях организация 
перевода сельскохозяйственного производства на военные 
рельсы, снабжение фронта в период военных действий и на 
завершающем этапе войны проходила в постоянном преодо
лении военно-хозяйственных проблем.

Одной из самых болезненных и важнейших задач в усло
виях военных лет стала проблема кадров. По данным годо
вых отчетов колхозов и совхозов на фронт и в оборонную 
промышленность ушло почти 70 % хозяйственных руково
дителей. Сильно поредели штаты механизаторов. Система 
бронирования на сельских жителей распространялась мало, 
бронь имели ведущие специалисты районных земельных ор
ганов, МТС, совхозов, частично председатели колхозов. 
Некоторые механизаторы получали отсрочку на периоды 
сельхозкомпаний, для выполнения ремонтных работ. Глав
ным источником формирования кадрового корпуса стали: 
женщины, подростки, престарелые и больные.

В ту суровую пору женщины стали основной силой на селе, 
в 1943 и 1944 гг. они составляги 82 % всех трудоспособных в 
колхозах области. В МТС трактористок было более 40 %, 
комбайнерок — 43,6 %. Советские органы имели планы подго
товки механизаторов, но в первые годы войны они постоянно 
не выполнялись. Школы механизаторов находились далеко от 
деревни, а отрыв от семьи не всегда был возможен. Вопросы 
материально-бытового снабжения курсантов начали решать
ся только в 1943 г., когда учащимся стали начислять по 1 тру
додню ежедневно, а курсы организовываться при МТС.

Напряженным оставалось положение и с руководящими 
кадрами областного звена, одной из причин которого были 
репрессии, осуществленные перед войной. Например, в 1937- 
1939 гг. в Кировской области был репрессирован практичес
ки весь руководящий состав обкома партии, включая его 
секретарей, заведующих отделами, секретарей районных ко
митетов партии, активистов города и области. По непол
ным данным арестам подверглись 2548 человек. Среди осуж
денных были секретарь обкома ВКП(б) А.Я. Столяр, пред
седатель облисполкома П. К. Легконравов и другие.
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Большую озабоченность вызвала текучесть руководящих 
кадров. Многие, вновь назначенные председатели колхозов, 
бригадиры, управляющие не справлялись со своими обязанно
стями, допускали различные злоупотребления. Имели место 
нарушения принципов колхозной демократии и Устава сель
хозартели. В 1942 г. ЦК ВКП(б) принял специальное поста
новление «О неправильном отношении Кировского област
ного комитета партии к подбору руководящих кадров кол
хозов». В постановлении было обращено внимание обкома на 
необходимость тщательного изучения людей, их деловых, мо
ральных и политических качеств при выдвижении на руко
водящую работу. Рекомендовано активнее выдвигать пере
довых колхозников и особенно женщин.

В области были намечены меры по выполнению поста
новления ЦК партии. На село было направлено 356 комму
нистов и 50 комсомольцев, знающих сельское хозяйство, на 
должность председателей колхозов выдвинуто 551 женщи
на, около 7 тыс. женщин стали бригадирами, зав. фермами 
и счетоводами. В 50 районах области повысили квалифика
цию 14518 руководящих колхозных работников. В городах 
Кирове, Уржуме и Яранске межрайонные колхозные школы 
за 1942—1944 гг. выпустили 5 тыс. председателей колхо
зов, тысячи других руководителей среднего звена сельского 
хозяйства. За годы войны была осуществлена целая програм
ма повышения квалификации сельскохозяйственных кадров. 
В кружках, на курсах, путем стажировок в техникумах и 
вузах сельхозработники получали технические, агрономичес
кие, зоотехнические и экономические знания, осваивали пе
редовой опыт и приемы труда. Но самым мудрым учителем 
был тяжелый крестьянский труд, постигая который, сель
ские кадры приобретали умение управлять людьми и произ
водством, повышали свою профессиональную квалификацию.

Другой труднейшей проблемой перед советскими и хо
зяйственными органами стало — максимально использовать 
оставшиеся трудовые ресурсы, привлечь к работе всех жи
телей деревни. После проведения коллективизации отлив 
сельского населения в город за четыре предвоенных года со
ставил 6 %. В результате свободного набора военных, тру
довых и учебных мобилизаций военных лет трудоспособное 
население деревни в области уменьшилось на 34,2 %. Дерев
ня стала испытывать недостаток в трудовых ресурсах. В 
период страды на сельхозработы привлекались школьники, 
сельская интеллигенция, жители городов и рабочих посёл



ков, военнослужащие. Некоторым трудовым резервом были 
эвакуированные.

Серьезным средством пополнения кадрового голода мог 
стать управленческий аппарат, где была занята огромная 
масса людей. Например, в среднем по области штат МТС в 
1942 г. содержал 34 управленца на 45 трактористов и 8 
комбайнеров с 8 их помощниками. Но несмотря на много
численные приказы центральных и местных органов, требо
вавших сокращения административного аппарата, обслу
живающий персонал продолжал расти. Административная 
система боролась за свое существование. Эта борьба про
должается и по сей день.

Смягчение чрезвычайной ситуации, в связи с недостат
ком рабочих рук, всецело зависело от организации труда в 
колхозах и совхозах. Существовавшая до войны бригадная 
система стала заменяться звеньями, которые позволяли лик
видировать бригадную обезличку, лучше контролировать 
работу каждого работника, эффективнее применять ма
териальное стимулирование.

В 1941 г. была введена дополнительная оплата труда и 
примиальная система, которые способствовали развитию  
индивидуальной сдельщины и втягивали трудящихся в ин
тенсивный труд. Действенным способом усиления интенси
фикации сельскохозяйственного труда явилось повышение для 
колхозников обязательного минимума трудодней, установ
ленного специальным постановлением правительства от 13 
апреля 1942 г., со 100 до 150 трудодней в году. Впервые 
вводился минимум трудодней для подростков 12-16 лет. Им 
выдавались трудовые книжки и определялась норма выра
ботки не менее 50 трудодней в год. Для невыполняющих обя
зательного минимума предусматривалась уголовная ответ
ственность, при которой колхозник выбывал из артели, ли 
шался приусадебного участка.

Основная масса колхозников встретила этот закон с по
ниманием. Общей традицией в годы войны являлся рост вы
работки трудодней. Колхозные годовые отчеты свидетель
ствуют, что в среднем по области один колхозник выраба
тывал в 1943 г. по 230 трудодней, в 1944 — 245 трудодней 
в год. Активность тружеников деревни объясняется не 
столько принудительными мерами, сколько возросшей созна
тельностью, пониманием своего долга перед Родиной, улуч
шением организации труда и системы материального сти
мулирования.

23



Н.Н. Шукшин, руководивший в годы войны колхозом имени 
Ворошилова (Тужин. р-н), ныне доктор исторических наук 
вспоминает, что колхозницы их села на любой работе вы
полняли по 2—3 дневные нормы. Работали по ночам и в вы
ходные дни. В одно из воскресений в период уборки урожая 
1944 г., чтобы дать передышку лошадям, вручную сносили в 
скирды снопы сжатой ржи с площади более 10 га. По суще
ству это типичная картина напряженного труда деревни. 
Её жителям присущи удивительное бескорыстие, глубокая 
убежденность в необходимости и правоте своего дела, по
разительная самоотверженность и несгибаемая воля.

Таким образом, в годы войны существовала жесткая, но 
эффективная система организации и оплаты труда работ
ников сельского хозяйства. Целесообразность и обществен
ная поддержка этой системы нашли подтверждение в мас
совом характере социалистического соревнования труже
ников села. Соревновались отдельные колхозники, звенья, бри
гады, МТС, колхозы, совхозы, сельсоветы, районы. Борьба 
шла за выполнение заданий года, планов заготовок, успеш
ное проведение посева и уборки сельхозкультур, заготовки 
кормов, за экономию материально-технических средств и 
т.д.

В укреплении сельского хозяйства области следует отме
тить и вклад ученых. Сотрудники Кировской сельскохозяй
ственной опытной станции продолжали работу по выведе
нию новых и размножению семян районированных сортов сель
скохозяйственных культур. В 1943 г. на государственное сор
тоиспытание передано пять сортов зернобобовых культур. 
Активно шла работа над сортами озимой ржи Вятка-2 и 
картофеля северная Роза, которые были переданы на ГСП в 
1948 г. В эти годы завершена разработка агротехники возде
лывания гороха, проса, гречихи, сахарной свеклы, кок-сагыза 
в условиях области. Сортами, выведенными кировскими уче
ными в стране засевались: озимой рожью Вятка — 70 тыс. 
га, ячменем Винер — 91,4 тыс. га, овсом Мираж — 162,6 
тыс. га. Станция ежегодно реа,шзовывала колхозам и совхо
зам 30—40 тонн семян зерновых высших репродукций, 1 тон
ну семян овощных культур, 17 тыс. саженцев яблони, 51 тыс. 
малины, 19,7 тыс. смородины, 236 тыс. усов зем/тники. В 
годы войны коллектив станции выращивал на своих полях по 
400—500 тонн овощей и 8—10 тонн ягод.

В 1942 г. Министерство сельского хозяйства СССР при
няло решение о развертывании в Кировской области пле



менной работы с новой породой свиней «Уржумская». Эта 
высокопродуктивная порода успешно откармливалась не 
только в области, но и в Марийской и Удмуртской респуб
ликах.

В Кировском сельхозинституте помимо напряженной ра
боты по подготовке сельскохозяйственных кадров, было орга
низовано консультационное бюро по вопросам земледелия и 
животноводства. Ученые выезжали в районы и хозяйства, 
проводили семинары, выставки, лекции, помогали крестья
нам повышать плодородие полей и продуктивность скота, 
правильно использовать удобрения и корма, возделывать и 
убирать урожай, заготавливать и хранить сельскохозяй
ственную продукцию. Бесценен труд ученых в подготовке и 
повышении квалификации сельских кадров, в пропаганде сель
скохозяйственных знаний.

Рост военных расходов повлек за собой увеличение сбора 
средств с населения и предприятий. В начале войны были 
введены временные надбавки к подоходному и сельскохозяй
ственному налогам. Сельскохозяйственный налог с июня 1943 г. 
был увеличен в 5 раз, но не брался с хозяйств, в которых 
глава семьи или сын находились в армии, а в семье остава
лись нетрудоспособные, или жена с детьми до 8 лет, инва
лиды I  и II групп. Выросли также местные налоги и сборы. 
С 1942 г. установлен специализированный военный налог. Его 
платило все население, начиная с 18-летнего возраста, взи
мался он до 1 января 1946 г. От военного налога освобожда
лись все военнослужащие действующей армии, члены их се
мей, инвалиды I и I I  групп. В целом по РСФСР в расчете на 
одно хозяйство колхозника военный налог составлял в 1942 г. 
492руб., а в 1943 г. — 803 руб. при общем доходе хозяйства, 
превышающем 11,5 тыс. руб.

Во время войны был введен дополнительный налог на хо
лостяков, одиноких и малосемейных граждан, который рас
ходовался в основном на содержание детей, лишившихся ро
дителей, и оказание помощи многодетным и одиноким ма
терям.

Трудящиеся области подписывались на государственные 
военные займы. Если в 1940 г. поступления по займам со
ставляли 171 млн. руб., то в 1942 г. они превысили 210 млн., 
а в 1944 г. достигли 328 млн. руб.

29 июня 1941 г. в газете «Правда» опубликован обзор 
писем трудящихся о необходимости создания народного Фон
да обороны страны, так родилось одно из самых мощных
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движений по сбору средств для фронта. В этот фонд вно
сились денежные взносы, драгоценности и облигации, прово
дились воскресники и отчисления от зарплаты, гонорары, 
доноры сдавали кровь, колхозники — сельхозпродукты. Со
бирались теплые вещи и белье для армии.

В 1944 г. колхозники области сдали сверх плана в Фонд 
обороны 650 тыс. пудов (100 тыс. тонн) хлеба. По почину 
крестьян Яранского района в 1942 г. на добровольно собран
ные средства была построена эскадрилья боевых самолетов 
«Кировский колхозник» и передана в воинскую часть. В этом 
же году труженики полей Кировского и Куменского районов 
выступили с инициативой по досрочному выполнению воен
ного налога, культжилсбора и самообложения. «Наши на
родные деньги, досрочно уплаченные государству, будут но
вым сильным ударом по ненавистным немецким захватчи
кам», — писали они в своем обращении.

В 1943 и 1944 гг. многие колхозы области испытывали 
недостаток в семенах. Ярким подтверждением высокой со
знательности и решимости колхозников помочь Родине ус 
корить день победы, является славный поступок члена сельхо
зартели «Кустарь» (Санчур. р-н) И. С. Клементова. В 1944 г. 
он передал колхозу 45 пудов зерна (750 кг). Его почин под
хватили другие колхозники и план сева по хозяйству был 
выполнен.

Большую помощь машинно-тракторным станциям ока
зывали промышленные предприятия области. В 1944 г. ими 
было изготовлено запасных частей на сумму 2,8 млн. руб., в 
т.ч. таких сложных деталей, как головка блока, цепи «Гал
ло», магнето и др. Можно назвать и другие источники фи
нансирования обороны страны: денежно-вещевые лотереи, 
специальные вклады за неиспользованные отпуска, самооб
ложение. Народ сам отодвинул на второй план вопросы соб
ственного благополучия ради спасения Родины. Народная 
война создала народные источники её обеспечения.

Важнейшее моральное значение имели в годы войны мно
госторонние связи коллективов тыла с воинскими подразде
лениями действующей армии. Например, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия области шефствовали 
над моряками Балтийского флота и защитниками Ленинг
рада. Фронтовиков посещали делегации с подарками и худо
жественной самодеятельностью. Велика была морально-по
литическая значимость обмена письмами между тылом и 
фронтом. Письма согревали солдатские души, заряжали их



мужеством в боях за Родину, вдохновляли на самоотвер
женный труд работников полей и ферм.

Серьезным объектом поддержки государства в трудное 
военное время стала забота о детях. Несмотря на ограни
ченные возможности, осуществлялась огромная программа 
сохранения их жизни и здоровья. В результате эвакуации 
детей, расширения сети детских домов и других сиротских 
учреждений, всенародного движения по патронированию, 
усыновлению, опеке малышей и подростков удалось сохра
нить сотни тысяч жизней подрастающего поколения, буду
щего страны. Колхозы страны сдали на содержание детей и 
в Фонд помощи инвалидам свыше 1,1 млн. тонн зерна, 16 
тыс. тонн мяса, 130 млн. литров молока. В Кировской обла
сти за годы войны было размещено более 70 тыс. эвакуиро
ванных детей, в т.ч. 26405 ленинградских ребят. В 1944 г. 
только колхозы области содержали 137 интернатов, в ко
торых находилось 6 тыс. детей.

Беспрецедентной по масштабам организации проведения 
и размещения была эвакуация предприятий и населения, с 
территорий, которым грозила оккупация. Программой этой 
работы явилось постановление ЦК партии и СНК страны 
от 27 июня 1941 г. «о порядке вывоза и размещения людских 
контингентов и ценного имущества». В Кировскую область 
было перебазировано 117 промышленных предприятий, 9 нар
коматов, главков и управлений. Труженики сельского хозяй
ства приняли и разместили эвакуированных из прифронто
вой полосы 253 тыс. голов крупного рогатого скота, 14 тыс. 
лошадей, 117 тыс. овец. В 1943 г. кировские колхозники воз
вратили в сельхозартели, находящиеся на территории осво
божденной Советской армией, более 50 тыс. голов скота, 
передали 250 тракторов.

Эвакуация, как вынужденная мера, сохранила жизнь мно
гим людям, сберегла главное богатство любой нации — де
тей, позволила несколько смягчить проблему трудовых и про
изводственных ресурсов страны.

Война принесла значительное ухудшение условий жизни 
сельского населения. Введенные с ноября 1941 г. продоволь
ственные карточки колхозники не получали. Они обеспечи
вались продуктами по трудодням и за счет личного подво
рья. Однако, оплата труда от общественного производства 
была крайне незначительна. Колхозники имели на трудодень 
от 0,2 до 0,5 кг зерна, от 0 ,1 до 0,2 кг картофеля и до 0,8 
рубля деньгами в зависимости от экономики колхоза. А мяса
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и молока они практически не получали. Механизаторам МТС  
трудодень оплачивался выше — до 3 кг зерна и 2,5 рубля 
деньгами. Но даже при перевыполнении установленного мини
мума трудодней эти заработки были мизерными. С 1942 г. 
начала внедряться премиальная и дополнительная оплата 
труда за сверхнормативную выработку и лучшее качество 
производимой продукции. По этому поводу были приняты 
специальные постановления правительства в марте, мае и 
августе 1942 г. и в июле 1944 г.

Вместе с тем, социальная роль заработной платы для 
основной части жителей села значительно снизилась. Она 
не обеспечивает даже минимальные их потребности. Основ
ным источником питания оставалось личное подсобное хо
зяйство. Но личное подворье крестьян было слабым. На пер
вом этапе войны сказывались перегибы в аграрной политике 
государства. В целях развития общественного животновод
ства районные органы прибегали в принудительном порядке 
к закупкам личного скота для колхозных ферм, требовали 
не допускать раздувания личного подворья. Женщины-крес
тьянки большую часть времени вынуждены были посвящать 
общественному производству.

В 1943 г. вышло постановление правительства, в кото
ром предусматривались меры, способствующие развитию кре
стьянского двора. Размеры приусадебных участков были уве
личены. Если в 1940 г. на один двор приходилось в среднем 
0,24 га земли, то в 1945 г. — 0,3 га. И хотя эти участки 
были мизерными, они позволяли крестьянину обеспечивать 
существование своей семьи.

По данным бюджетных обследований сельский житель 
ел не более 300 граммов Хетба в день, в полтора раза мень
ше, чем до войны. И без того недостаточное потребление 
мяса и яиц сократилось в два раза. За этими цифрами кро
ется бедность, граничащая с нищетой. Не меньше, чем в 
продовольствии, испытывала деревня недостаток и в про
мышленных товарах. Например, в 1943 г. потребление на 
один крестьянский двор мыла приходилось по 1 кг или мень
ше, чем до войны в 5 раз. На 1 члена семьи приобреталось 
0,5 м х/юпчатобумажной ткани, на двух — одна пара обуви.

Несмотря на введение карточной системы, в городах и 
рабочих посёлках положение с продовольственным снабже
нием также было крайне тяжелым. Весной 1942 г. на про
мышленных предприятиях начали создаваться отделы рабо
чего снабжения (ОРС). На заводах, фабриках, учреждени



ях, учебных заведениях и др. службах организовывались под
собные хозяйства. Важнейшей формой трудовой самодея
тельности рабочих и служащих стало коллективное и ин
дивидуальное огородничество. В феврале 1943 г. при ВЦСПС  
создан комитет содействия огородничеству, а в июне этого 
года огородники были освобождены от налогов и поставок 
продукции государству.

Война до предела обострила продовольственную пробле
му в стране. Для преодоления её последствий была осуще
ствлена целая система обеспечения трудящихся необходи
мым минимумом продуктов питания и промышленных то
варов. В основе системы лежало государственное нормиро
вание товарных фондов, использование местных возможно
стей, развитие личного хозяйства. Разумеется, что основ
ным путем решения проблемы питания сельского населения 
являлись — расширение подворного участка, снятие ограни
чений с его использования, оказание помощи в его обработ
ке, выделение семян, сенокосных и пастбищных участков. 
Таким образом, в стране была легализована индивидуальная 
сельскохозяйственная деятельность, которую незадолго до 
этого государство пыталось ограничить. Доля личных под
собных хозяйств в производстве сельхозпродукции в годы вой
ны достигла 32 %.

В тыловых районах страны резко обострилась жилищ
ная проблема. Эвакуация населения, перераспределение тру
довых ресурсов в пользу оборонных отраслей ускорило при
рост городского населения. Например, численность жите
лей г. Кирова за 1941—1943 гг. возросла с 146 до 200 тыс. 
чел. Это привело к скученности населения. Средняя жил
площадь на одного горожанина в 1944 г. составила 1,9 м. 
Развитие жилищного строительства сдерживалось мало
мощностью строймонтажных организаций, недостатком 
стройматериалов, механизмов, оборудования и квалифици
рованных кадров. По существу требовалось заново созда
вать местную строительно-жилищную индустрию.

Массовая работа по улучшению жилищных условий нача
лась с 1943 г. Стали строиться и благоустраиваться обще
жития. упрощенного типа кирпичные и блочные многоэтаж
ки. В связи с введением 50 % государственного долговременно
го кредита и безвозвратной ссуды стала развиваться индиви
дуальная застройка. В то же время строительство и ремонт 
жилья на селе за счет колхозов почти прекратились. Если что 
и строилось, то в основном за счет сельских жителей.



Важнейшей составной частью быта является духовная 
культура людей, организация их досуга. Война повлияла на 
все стороны жизни человека, в т.ч. и на его досуг. За счет 
увеличения рабочего времени, отмены отпусков и выходных 
дней резко сократился главный фактор досуга — свободное 
время трудящихся. Военизация экономики серьёзно ослабила 
материальную базу культуры. По доступности и массовос
ти охвата населения средства идейного воздействия в годы 
войны распределялись так: радио, газеты, кино, библиоте
ки, клубы, театры, музеи. На селе главным центром поли
тической, культурно-массовой работы, развития художе
ственного творчества явились клубные учреждения. Иници
атором культурного обслуживания деревенских жителей вы
ступил комсомол. Комсомольцы области в октябре 1942 г. 
отремонтировали 274 клуба, в 1943 г. создали в селах 480 
помещений, где молодежь вечером отдыхала. В 1944 г. на 
должность избачей было направлено 300 комсомольцев, в де
ревнях работало 584 агитбригады. В 14 районах прошли ки
нофестивали.

Значительное влияние на развитие культурно-массовой 
работы имела художественная самодеятельность. Созда
вались кружки, ансамбли, самодеятельные театры. В фев
рале 1945 г. возник известный в стране и за рубежом ан
самбль песни и пляски «Дымка» областного управления проф
техобразования.

Конечно, этого было недостаточно. На 17 тыс. населен
ных пунктов области было всего 1727 клубных учреждений, 
1178 библиотек, 980 киноустановок. Один клуб приходился 
на 1490 жителей вятской деревни. Война приостановила 
развитие культуры на селе, замедлила духовный рост крес
тьян, ограничила их доступ к искусству. Но она не смогла 
сломить дух борющегося народа, его несгибаемую волю, пат
риотический оптимизм.

Дорогой ценой оплатил наш народ свою Победу. По ис
следованиям, проведенным в 1989 г. Генштабом, Госкоми
тетом и Академией наук СССР, прямые военные потери 
составили почти 27 млн. чел. Кроме того, были миллионы 
раненых, контуженых, обмороженных. Велико число граж
дан, потерявшихся в прифронтовых зонах, на оккупирован
ной территории, в фашистских лагерях смерти. Не подда
ется учету количество людей, потерявших здоровье, полу
чивших увечья при эвакуации, бомбежках, от голода, холо
да, эпидемий, от непомерно тяжелого труда. Серьезно по



дорван материальный потенциал страны. Война унесла око
ло 30 % национального богатства.

Но советский народ сумел одолеть военное лихолетье, 
выстоять и победить. Монолитность и единство общества 
в борьбе с агрессором стали той силой, о которую разбился 
враг, силой позволившей преодолеть невероятные трудно
сти и лишения, поднять всю мощь и резервы государства, 
вдохновить народ на массовый героизм, подкрепленный вы
соким патриотическим и моральным духом. Рабочий класс 
выполнил объединяющую роль центрального звена в обще
стве. Его руками создавалась промышленность, военная тех
ника, которой было произведено в два раза больше, чем фа
шистской Германией. В Кировской области за счет эвакуи
рованных предприятий, работавших на нужды фронта, и 
перевода местных заводов на выпуск оборонной продукции, 
валовой объем промышленного производства в 1945 г. увели
чился по сравнению с 1940 г. в 1,9 раза.

Значительный вклад в Победу внесло крестьянство. Под
виг его заключался в том, что оно являлось главным источ
ником пополнения кадрами армии и рабочего класса; обеспе
чивало страну необходимым продовольствием по чисто сим
волическим ценам, почти бесплатно.

За 1941—1945 гг. область поставила государству 1824,2 
тыс. тонн зерна, 29,2 тыс. тонн льно-волокна, 420 тыс. 
тонн картофеля, 32,3 тыс. тонн овощей, 99,3 тыс. тонн 
мяса, 313,4 тыс. тонн молока, 1243 млн. штук яиц, 1574 
тонны шерсти. Для сравнения можно отметить, что в 1945 г. 
госзакупки зерна, картофеля и мяса были больше, чем в до
военном 1940 г., и только молока и яиц сдано меньше из- 
за сокращения поголовья коров и птицы. Передовые колхозы 
области «Красный Октябрь» и «Вичевский» Вожгальского 
(ныне Куменский) района, «Ударник» Нолинского, «Колос» 
Котельничского, «Красная смычка» Уржумского и многие 
другие сумели сохранить урожайность и посевные площади 
на уровне 1940 г., увеличить поголовье скота и его продук
тивность. В большинстве МТС области получили распрос
транение бригады и специализированные звенья.

Самоотверженный труд крестьян неоднократно отме
чался правительством. В 1943 г. девять тракторных жен
ских бригад были награждены грамотами ЦК ВЛКСМ. В 
1944 г. Лальскому району вручено переходящее Красное зна
мя Государственного Комитета Обороны, а Вятскополян- 
ская и Салобелякская М ТС получили переходящие Красные
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знамена Наркомзема СССР за успехи в сельскохозяйствен
ном производстве. Кировская область в числе других была 
отмечена в постановлении Правительства «О плане сельс
кохозяйственных работ на 1945 год».

* * *

Страна закончила войну с большими потерями. Сокра
тилась площадь пахотных земель и урожайность сельскохо
зяйственных культур, на колхозных фермах стало меньше 
скота, снизилась его продуктивность. На селе преобладал 
женский труд. Но вышедшая из войны страна требовала 
продовольствия, а также сырья для легкой и пищевой про
мышленности. Население городов и рабочих поселков увели
чивалось, росла его заработная плата, повышалась покупа
тельная способность. И крестьянская страда продолжалась 
не с меньшим напряжением, чем в военное время.

Преодолев засуху 1946 г., вятские крестьяне уже в сле
дующий год сумели получить неплохой урожай, повысили про
дуктивность скота, вовремя рассчитались с государством. 
В 1948 г. большая группа передовиков сельского хозяйства 
области получила правительственные награды.

В 1953 г. руководством страны была разработана комп
лексная программа подъема сельскохозяйственного производ
ства. Было предусмотрено увеличить колхозам и совхозам 
поставку техники, удобрений, повысить закупочные цены, 
снизить налоги, аннулировать недоимки. Возросли государ
ственные капиталовложения. Более 4700 специалистов из 
городов и рабочих поселков Кировской области были направ
лены на работу в сельскую местность.

Осуществление всех этих мер позволило колхозам и сов
хозам области преодолеть трудности восстановительного 
периода и к 1960 г. увеличить производство зерна, карто
феля, мяса, молока и яиц. В 1958 г. самоотверженный труд 
работников села вновь был отмечен высокими наградами, а 
в 1959 г. Кировская область, значительно перевыполнившая 
планы закупок сельскохозяйственных продуктов, получила 
высшую награду СССР — орден Ленина.

Но развитие сельского хозяйства проходило с большими 
трудностями. Нехватало техники, удобрений. В животновод
стве преобладал ручной труд. Серьезно отставала кормовая 
база. Низка была заинтересованность колхозников в подъеме 
общественного производства. В значительной мере сказывал
ся субъективизм в руководстве этой отраслью, что привело к



ошибкам в планировании, финансировании и кредитовании сель
ского хозяйства. Закупочные цены на продукцию села отста
ли от роста цен на промышленные товары.

В эти годы в стране был осуществлен ряд крупных меро
приятий по реорганизации сельского хозяйства. В 1958 г. тех
ника из МТС была передана колхозам и совхозам, проведено 
очередное их укрупнение, в результате численность их сокра
тилась в четыре раза. Под жестоким режимом правитель
ственных органов начала насаждаться южная, трудоемкая 
культура — кукуруза, которая в большинстве хозяйств обла
сти не дала ожидаемых результатов. Вновь стала проводиться 
линия на ограничение развития личных подсобных хозяйств.

Имелись недостатки и в практике планирования сельс
кой экономики. Объемы поставок устанавливали только на 
один год, часто меняли их, выполнившие получали дополни
тельные задания. Хозяйства не могли сориентироваться на 
перспективу, определить свои силы. Завышение плана зада
ний приводило к росту задолженности хозяйств. В 1961-
1964 гг. прошли сильнейшие засухи.

Сложившаяся на селе социально-экономическая обстанов
ка требовала принятия координальных мер по подъему сель
скохозяйственного производства. Состоявшийся в марте
1965 г. пленум ЦК партии принял широкую программу раз
вития сельского хозяйства страны. Важнейшее место в ней 
занимали: совершенствование цен, системы планирования и 
заготовок сельхозпродуктов; укрепление материально-тех
нической базы колхозов и совхозов; усиление экономических 
методов руководства сельскохозяйственным производством, 
повышение роли науки и специалистов; широкое применение 
материального стимулирования тружеников села.

Значительная помощь была оказана Кировской области. 
Колхозам списана и отсрочена их задолженность по займам 
и кредитам, увеличена поставка техники, фондовых мате
риалов, удобрений. Повышены закупочные цены на сельхоз
продукцию. Усилилась механизация полевых работ и трудо
емких процессов в животноводстве. Окрепла и специализи
ровалась система «Сельхозтехники». Возросли работы по 
электрификации. Только за два последующих года на сельс
кое хозяйство области было израсходовано почти 200 млн. 
рублей капвложений. Предприняты меры по развитию орга
низационно-социальной сферы села.

В результате принятых мероприятий положение дел в 
сельском хозяйстве стало улучшаться. В колхозах и совхо
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зах области возросло производство зерна, мяса и молока, 
досрочно выполнены планы закупок, денежные доходы хо 
зяйств увеличились в полтора раза. За достигнутые успехи 
в 1966 г. 2100 передовиков сельского хозяйства области по
лучили правительственные награды, 13 из них присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда.

Но намеченные мартовскими решениями мероприятия до 
конца не были выполнены. В начале 70-х гг. инвестиции в 
сельское хозяйство сократились, снизились объёмы поста
вок техники, удобрений, проведения мелиорации земель, стро
ительства дорог, жилья, производственных объектов. Это 
привело к снижению плодородия почв, нарушению техноло
гических процессов, сокращению производства основных ви
дов сельскохозяйственных продуктов.

В марте 1974 г. было принято постановление Правитель
ства СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства Нечернозёмной зоны РСФСР». Кировской облас
ти, как одному из крупнейших регионов Нечерноземья, была 
оказана значительная материально-техническая помощь. 
Развернулось строительство производственных, мелиоратив
ных, социально-бытовых объектов, жилья.

Подобные меры по реанимации финансового положения в 
агропромышленном комплексе проводились и прежде. Одна
ко не подкрепленные комплексным решением других важных 
проблем, они не обеспечивали долговременного положитель
ного эффекта и приводили, в конечном итоге, к ещё больше
му увеличению задолженности предприятий и их экономи
ческой отсталости. Так вышло и на этот раз. Во второй 
половине 70-х гг. внимание к развитию сельского хозяйства 
опять ослабло. Из-за резкого диспаритета цен на промыш
ленные и сельскохозяйственные товары почти вся произве
денная на селе продукция к 1980 г. стала убыточной. Воз
росла задолженность хозяйств, деятельность которых на
ходилась на грани развала. Правительству пришлось вновь 
принимать срочные меры по подъёму этой отрасли.

В 1982 г. была разработана «Продовольственная програм
ма», предусматривающая значительное увеличение поста
вок сельскому хозяйству техники, удобрений, строитель
ных материалов, оборудования. Повышен уровень оплаты 
труда, стали широко внедряться хозрасчёт, арендный под
ряд, механизированные отряды и звенья, проведена аттес
тация рабочих мест. Был продолжен курс на интенсифика
цию производства. В результате восьмидесятые годы ха 



рактеризовались определенным подъёмом в развитии сельс
кого хозяйства. Если за 1975—1980 гг. её валовая продукция 
ежегодно сокращалась на 11 %, то в последующие две пя
тилетки её рост составил по 9,5 %. Стабильно повышалась 
урожайность сельскохозяйственных культур, поголовье скота 
и его продуктивность.

Село стало возрождаться. Появилась надежда на его 
дальнейшее развитие ускоренными темпами, при этом про
сматривалось последовательное усиление социальной направ
ленности аграрной политики, поворот на удовлетворение 
интересов сельского труженика.

Но в начале 90-х гг. в политической жизни страны произо
шел крутой поворот. К власти пришли либеральные «энтузиа
сты» управления экономикой с помощью «невидимых рук рын
ка». Правительство официально провозгласило своей целью со
здание условий для быстрого первоначального накопления ка
питала у потенциальных предпринимателей. В результате была 
проведена приватизация промышленных предприятий.

Такая же политика применена по отношению и к агро
сектору. В 1989 г. принято постановление «о коренной пе
рестройке экономических отношений и управления в агро
промышленном комплексе», в котором утверждалось созда
ние объектов частной собственности, переход к разнооб
разным формам хозяйствования, либерализация цен, прекра
щение государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, категорическое исключение вмешательства 
в хозяйственную деятельность сельхозпредприятий. Что обо
значало полную безответственность властных структур к 
судьбам крестьянства.

В конце 1991 г. было объявлено о деколлективизации — 
быстрой ликвидации колхозов, совхозов и массовой органи
зации крестьянских (фермерских) хозяйств. Но как показа
ло время, историческая память сельских жителей не дала 
обмануть их. И политика либералов не нашла широкой со
циальной базы в этом вопросе. Произошла в основном фор
мальная перерегистрация хозяйств, что касается ферме
ров, то в эти годы в Кировской области организовано всего 
1410 хозяйств, т.е. из каждой тысячи работающих в фер
меры пошел один человек.

Необдуманные, хаотично проводимые реформаторские 
действия правительства, начиная с 1991 г., сопровождав
шиеся множеством ошибок, и к тому же базировавшиеся на 
неверных мировоззренческих приоритетах — главная причи
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на бедственных экономических результатов в развитии аг
ропромышленного комплекса. Ключевыми моментами этой 
разорительной политики явились: крайне низкий уровень го
сударственной поддержки, непосильное налоговое бремя, на
ращивание колоссальных долгов, безудержное повышение цен 
на материально-технические ресурсы, при сдерживании цен 
на сельхозпродукцию, допуск в Россию значительных объе
мов импортного продовольствия.

Прошло более 13 лет с того времени, когда был опреде
лен новый социально-экономический курс аграрной реформы, 
который привел к самым отрицательным последствиям. 
Среди многочисленных процессов доминирующими на селе 
стали: обвальный спад объемов производства продовольствия, 
деиндустриализация, растущее обнищание населения, веду
щее к демографической катастрофе.

Сельское хозяйство области по объемам производства 
оказалось отброшенным более чем на 45 лет назад. Потребле
ние на душу населения снизилось за это время мяса на 30 %, 
молока на 12 %, яиц на 29 %. Общая калорийность питания 
в расчете на душу населения опустилась с 3350 ккал до 
2200 ккал. Для сопоставления можно привести следующий 
пример. Если в 1990 г. по каллорийности рациона на душу 
населения Россия находилась на 7-м месте в мире, то в 2001 г. 
она занимала 72-е место, оказавшись среди слаборазвитых 
стран. Массовым явлением на селе стала бедность.

Снижение уровня питания и доходов крестьян — основ
ные причины неудовлетворительного демографического со
стояния их численности. Естественная убыль сельского на
селения за последние 10 лет увеличилась в 10 раз. Коэффи
циент смертности на селе на 1000 человек составил 18,1, 
или на 20 % выше по сравнению с городом.

Критическим стало финансовое состояние сельских то
варопроизводителей всех форм собственности и хозяйство
вания.

Учитывая создавшееся положение в сельском хозяйстве 
области, президиум Аграрно-промышленного союза работода
телей Кировской области и Совет регионального отделения 
Аграрной партии России в декабре 2004 г. обратились от име
ни Крестьянства Кировской области к Президенту России, 
Председателю Правительства РФ, ко всем, кому не безраз
лична судьба российской деревни, с призывом объединиться в 
защиту отечественных сельхозпроизводителей и остановить 
дальнейший разор агропромышленного комплекса.



ДОЛЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ

В. А. С И Т Н И К О В  

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Пожалуй, ни одно деяние советской власти и партии боль
ш евиков не вызы вало столько бурных и долговрем енны х разно- 
толков, споров и дискуссий , как  коллективи зац ия сельского 
хозяйства. П рош ло более восьмидесяти лет со времени создания 
первых ком мун и сельхозартелей, накопились веские и неопро 
вержимые доказательства преимущ ества коллективного ведения 
хозяйства, но у самих, задетых раскулачиванием крестьян , п о 
томков так назы ваемы х кулаков и «лиш енцев» с трагически и з 
ломанны м и судьбами, до сих пор осталось неприязненное от
нош ение к лю дям, осущ ествлявш им коллективизацию  и сам о
му принципу нового ведения сельского хозяйства. Архивы и п а 
мять изобилую т разны м и ф актам и, в т.ч. картинам и давления и 
произвола. Х удожественная литература и кинем атограф  советс
кой поры отстаивали безоговорочную  правоту коллективизации. 
П остсоветское время рисует негативны е картины  прош лого и 
доказы вает обратное. С пор продолжается.

М ногие историки , эконом исты  и политики, лю ди, воз
ведшие себя в ранг знатоков крестьянской  душ и, утверждают, 
что якобы  у русского мужика искони не было тяги к коллектив
ному труду и общ ественной собственности. Н о уже сами усло
вия сущ ествования, особенно в наш ем северном  суровом краю, 
где в одиночку человек обрекал себя на изнурительны й труд и 
нищ ую ж изнь, диктовали необходимость работы  сообщ а. П роч
но чувствовали себя многочисленны е трехпоколенны е семьи с 
крепким главой. Ну а вообщ е деревня не чуралась артельных, 
коллективистских начал. Возьмите те же помочи, которы е были 
апофеозом дружного артельного труда. Их собирали, чтоб по 
очереди выжать и обмолотить зерновые, соорудить мост, возве
сти глинобитную  печь. И на заготовку леса, изготовление сруба 
для дома звал муж ик полдю ж ины  или дю ж ину «топоров» на 
длительную работу.

О дин писатель, заним аю щ ийся историей освоен и я С и 
бири, рассказал мне о своем открытии: бурный рост городов и 
сел за Уралом происходил в самые вроде бы неблагоприятны е 
для России годы, которые названы смутным временем. Москва — 
под полякам и, в стране раздрай и грабеж, а С ибирь процветает.
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В это время вятчане, находивш иеся в составе С ибирской губер
нии, платили особый «хлебный» налог, ш едш ий на поддержку 
первопроходцев и мастерового люда, артелями уходившего на 
строительство сибирских городов. Заним аясь отхожим пром ы с
лом, «зимогорили» вятские мужики. Н едаром так много в С и 
бири названий деревень с наш ими именами: Уржум, Яранка, 
село Вятское.

Вятские соха и топор шли на Обь, Енисей, Лену, Д аль
ний Восток. И стобенские лоцм аны  водили караваны  судов по 
сибирским  рекам. О своение зем ель в тайге, создание паш ни 
подсечным способом велось сообщ а, так что коллективистские 
начала, взаимовыручка всегда были в сознании, характерах и 
деяниях русского человека.

И еще одно деяние — результат артельного труда. С XVI в. 
Вятская земля стала одним из главных поставщиков хлеба на Рус
ский Север через пристань Ношуль. И это несмотря на то, что 
получали крестьяне по 3,3-3,6 ц хлеба с гектара и из каждых деся
ти лет только четыре были относительно благополучными.

Трудно — не грузно. Эта пословица с давних времен.
А кооперативное движение?! Переработка и сбыт сельско

хозяйственной продукции требовали объединения. Недаром еще 
до Октябрьской революции земство всячески способствовало со
зданию машинных товариществ, сбытовых и потребительских об
ществ. Были они и в наших местах. Участковые агрономы в уездах, 
пропагандируя многополье с клеверным севооборотом, опирались 
на пытливых, прогрессивно-мыслящ их крестьян, участковые м е
ханики устраивали выставки сельскохозяйственной техники, по
казывая в деле достижения зарубежных машиностроителей. А учится 
кооперации ездили русские крестьяне за границу. В Ш вецию, Гол
ландию , А встро-В енгрию , где кооперация была представлена 
нагляднее и результативнее, чем в России. Общество «Русское 
зерно», которое возглавлял родной брат покойного премьер-ми
нистра Петра Аркадьевича Столыпина Александр Аркадьевич, в 
10-е гг. XX столетия организовало поездки крестьян на курсы. Му
жики из разных губерний и области войска Д онского направля
лись на работу в хозяйства западно-европейских фермеров, чтобы 
постичь там и прогрессивные способы землевладения, и суть про
изводственно-сбытовой кооперации.

Мой дед Василий Ф аддеевич С итников в д. Коваловице 
под Т иш тином  в хозяйстве м оравского крестьян ин а Томаш а 
Ц оуфалика постигал весной 1914 г. азы прим енения м елиора
ции, исп ользован и я м инеральны х удобрений , вникал  в суть 
работы и организации кооперативного маслосы роваренного за 
вода. Все это лож илось на «возделанную почву», потому что у 
себя в д. М ало-Кабаново с помощью участкового агронома Ивана
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М еркурьевича Ж уйкова дед создал товарищ ество по совм ест
ной обработке земли, внедрил клеверны й севооборот, закупил 
первые маш ины . Энтузиастов вроде деда было не так уж мало 
на Вятской земле. Благодаря заботам земства быстро росло п ро 
изводство льна. В 1913 г. губерния держала первое место среди 
нечерноземны х губерний России.

Первая империалистическая война подорвала эконом ику 
крестьянских хозяйств. В 1914 г. половина мужчин трудоспособного 
возраста была мобилизована. К 1915 г. 11,4 тыс. лошадей было рек
визировано для нужд войны. Снизились урожаи зерновых, упало 
производство другой продукции. О состоянии сельского хозяйства 
после первой империалистической и Гражданской войн говорит и 
тот факт, что в 1925 г. только пятая часть крестьян имела свой плуг 
и свою сортировку. Одна сеялка приходилась на сто хозяйств, плуг 
имел лиш ь один из пяти середняков и семь из ста бедняков. Зна
чит, в ответе были за все соха Андреева да косуля, и опять буше
вала трехполка на крестьянских полосах.

Статистический сборник «Вятский край на рубеже ты ся
челетий» (К иров, 2002) так характеризует состояние деревенс
кой эконом ики: «С пециф ика Вятской губернии заклю чалась не 
только в слож ны х условиях, неблагоприятны х для сельского 
хозяйства природно-клим атических условиях, но и в том, что 
здесь не слож илось частное землевладение. Свыш е 90 % зем ель
ных угодий принадлеж ало казне, церкви , зем ельном у ведом 
ству, городским и сельским  общ ествам. В дореволю ционны й 
период в губернии были сильны традиционны е способы  веде
ния хозяйства — экстенсивны й характер зем леделия, трехпо
лье, прим итивны е орудия труда. К началу XX столетия свыше 
половины местных крестьян имели нерентабельны е хозяйства с 
одной лошадью».

И хотя в 1923— 1926 гг. наметился подъем сельского хо
зяйства, связанны й с введением Н Э П а, увеличилось поголовье 
скота, началось освоение казенны х, залежны х земель, пересе
ление молодых крестьянских  сем ей на отруба, свое будущее 
передовые грамотные крестьяне связы вали с организацией к о 
оперативных ф орм хозяйствования, ш ироким  прим енением  м а
ш ин, прогрессивны х методов земледелия. Ну и, конечно, меч
ты эти о коллективном  труде рисовались в радужных, утопичес
ких тонах. О тнош ения между лю дьми в коллективном хозяйстве, 
между крестьянством и властью долж ны были в их представле
нии основываться на согласии и добровольности.

Первые коммуны, появивш иеся в стране и у нас в Вятской 
губернии, основывались на таких началах. Та же Обуховская ком 
муна, которую возглавил энтузиаст коллективизации Иван И ва
нович Обухов, или «Огнестойкое товарищество», созданное Пет
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ром Алексеевичем Прозоровым и его единомыш ленниками, прежде 
всего ставили цель создать идеальное коллективное хозяйство, 
показать преимущества общего труда и единой собственности. Н а
чали появляться ТОЗы, сельхозартели.

Больш ое значение имело то, что страна, вступивш ая в 
эпоху индустриализации, поставила в деревню  первые тракто
ры. В 1925 г. появились в вятских коммунах три трактора. М олва о 
них, конечно, волновала и вдохновляла сторонников коллек
тивного ведения хозяйства. Год от года маш ин становилось все 
больше. В 1932 г. было уже 658 тракторов, в 1936 г. — 865. В 1930 г. 
появились м аш инно-тракторны е станции, котэры е работали по 
договору с колхозами, поднимали значительную  часть паш ни. С 
каждым годом число М ТС увеличивалось. В 1937 г. числилось 74 
М ТС, в 1938 г. -  87.

Забегая вперед, скажу, что десятилетие бурного коллек- 
тивизирования хозяйства 1930— 1940 гг. сделало деревню  меха
низированной . Севш ая за руль трактора молодежь, отдала свои 
симпатии уже не лош ади, с которой были связаны  чаяния д е 
дов и отцов, романтика Гражданской войны , воспетая в пер
вых советских ф ильмах, дем онстрировавш ихся в деревенской  
ограде с помощ ью  движ ка, которы й надо было крутить вруч
ную. К В еликой О течественной войне сотни м еханизаторов, 
пройдя школу овладения техникой, стали танкистам и, летчи 
ками, ш оферами. К онечно, это было переворотом в сознании 
крестьян , см еной идеалов, хотя лош адь все ещ е была осн ов 
ным и главным тяглом на пахоте и перевозках.

Во многом благодаря механизации сельского хозяйства и 
городского транспорта, городская молодеж ь и крестьяне, за 
щ итники Отечества, смогли к середине войны наравных сра
ж аться против оснащ енны х передовой соврем ен ной  военной  
техникой фаш истских солдат и оф ицеров, а потом и превзойти 
их. Это аксиом а не требующая доказательств. Всеобщее сем илет
нее образование и индустриализация, осущ ествленные советс
кой властью, за короткий срок сделали страну технически воо
руженной. В условиях единоличного хозяйства так быстро вряд 
ли удалось бы провести техническое вооружение села.

П оскольку глобальные заботы, связанны е с коллективи 
зацией деревни стали на уровень партийны х задач и политики 
государства, в 1927 г. XV съезд В КП (б) вынес реш ение о раз
вертывании работы по созданию  коммун и колхозов. Народ в 
массе своей был непрочь обрести новые методы ведения хозяй 
ства. Он рассуждал: будут тракторы , маш ины  — это хорошо. Но 
как это, сообщ а жить и работать? Добрых прим еров ведения 
коллективного хозяйства не хватало. М ногие из коммун, проев 
запасы , оставш иеся от помещ ичьих владений, хлеб и скот, рас
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пались. А тут усиленная агитация. К рестьянин  верить на слово 
не лю бил. Ему бы воочию  убедиться, что будет в этих колхозах?

П олитически  активная часть деревни, особенно ком со 
мольцы и молодые больш евики, крестьянские сы ны , отслуж ив
шие в К расной А рмии, беднота, которой нечего было терять, 
проявляя ю нош ескую  нетерпеливость, торопили с коллективи 
зацией. О ни безоговорочно верили в правоту политики партии, 
в то, что единственны й путь в дальнейш ем  развитии деревни — 
коллективизация.

В те годы была в ходу притча об отце, которы й благослов
ляя сы новей на дружную работу, попросил принести  веники. 
О дин, разобрав по прутику, перелом ал, второй , н еразоб ран 
ный перелом ить не сумел, даже самы й сильны й из сы новей, 
потому что прутья были связаны  воедино. К ак веник перело
мишь?! Вроде бы и эта притча, и разговоры о тракторах, зам е
няю щ их два, а то и три десятка лош адей, убеждали, но были и 
больш ие сом нения.

Люди постарш е, благодаря эконом ии  на себе и семье за 
ведшие лош адь и плуг, с болью и тревогой думали о том , что 
придется расстаться со своим имущ еством, передать лош адуш - 
ку в чужие, может быть, нерадивы е руки. Этим крестьянам  не 
хотелось, чтоб его торопили с вступлением в колхоз. С ом нева
лись, что ж изнь будет легкой , что государство за здорово ж и 
вешь, даст тракторы  и сельхозтехнику.

По впечатлениям  первы х тревож н о-б есп о к ой н ы х  дней  
коллективизации появился роман Ф едора П анф ерова «Бруски». 
Один из его героев Н икита Гурьянов, не имея сил избавиться 
от частнособственнических инстинктов единоличника, устре
мился на поиски земли обетованной, где бы пока ещ е сохраня
лось свое собственное, не обобщ ествленное имущество. К оле
бания крестьянина привлекли внимание писателей. Об этом го
ворил на первом съезде Сою за писателей С С С Р А лександр Ф а
деев. А зам ечательны й поэт А лександр Т вардовский написал 
поэму «Страна М уравия», герой которой Н икита М оргунок м е
чется в тревогах, ищ а такую форму, где «посееш ь бубочку одну 
— и та твоя». П одобно героям поэмы Н екрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» колесит М оргунок по округе в поисках земли обе
тованной, ищ ет совета у лю дей, куда ему податься. Та же мука у 
героя «П однятой целины» М ихаила Ш олохова Кондрата М ай- 
данникова. В книгах естественно и логично герои приходят к 
выводу, что только в колхозе обретут они достаток и счастье 
мужицкое. В этих талантливы х произведениях литераторы  прав
диво и психологически достоверно отразили сом нения кресть
ян. В ж изни же лом ка частнособственнической психологии была 
еще жестче, реш ительнее и трагичнее.

41



В конце 20-х гг. в стране сложился партийны й, советс
кий , ко м сом о л ьски й , п ро ф со ю зн ы й , м и л и ц ей ски й  ап п арат, 
органы госбезопасности, суд и прокуратура. Он был не безучас
тен к деревенскому переустройству. Н апористы й ком ан дн о-п ри 
казной стиль вовлечения в колхозы почти не давал времени на 
сом нения и раздумия. Д ень и ночь шла неотступная агитация за 
коммуны и колхозы. В 1929 г. на вятской территории появились 
первые 208 колхозов и коммун.

С оздание коллективны х хозяйств проходило в условиях 
территориальной реорганизации. В 1929 г. в Вятской губернии 
было 8 уездов: В ятский, К отельни чски й , М алм ы ж ский, Н о- 
л и н ски й , О м утн и н ски й , С лободской , Х алтуринский , Я ранс- 
кий. В том же 1929 г. уезды и волости были упразднены , вместо 
губерний созданы края, области, вместо уездов — округа и рай 
оны. Вятская губерния вошла в Н ижегородскую  область, преоб
разованную  в Н ижегородский край (в 1932 г. Горьковский) в 
составе округов: Вятского, К отельничского, Н олинского. О к 
руга просущ ествовали один год и были упразднены. На 1 октяб 
ря 1930 г. на территории Вятской губернии было 42 района.

Курс на ускоренную  коллективизацию  деревни не осла
бевал. Число колхозов, коммун, совхозов росло с каждым днем. 
В Вятском уезде энергичны й деятельны й П.А. П розоров вместе 
с моим дедом В.Ф. С итниковы м  создали гигантскую коммуну 
имени Т им ирязева на базе А рдаш евского совхоза. Д ед вспом и
нал об этих беспокойных шумных днях, когда приходилось п о 
стоянно убеждать соседей и крестьян окрестны х деревень всту
пать в коммуну.

Статья И.В. С талина «Головокружение от успехов» (март 
1930 г.) вроде бы отм еняла нажим, давала временны й «отбой». 
М ногие коммуны распались, мужики разобрали по дворам свой 
инвентарь и лош адей. В книге Виктора Берлинских «Россия и 
русские» (К иров, 1994. С. 207) приводится признание активиста
А.Ф. К аманина о тех днях: «Тогда ведь коллективизацию  сплош 
ную жали. И з укома посы лали в село и говорили: «П ока 100 % 
не даш ь, не возвращ айся в уком, нечего тебе тут делать!» А 
потом как С талин-то  ловко вы вернулся, все вы ступления на 
нас свалил. «Головокружение, дескать, от успехов». У моих же 
друзей в укоме головы полетели — назвали их перегибщ иками. 
А мы же сами ничего не придумывали, нам все с центра спус
кали».

В основу нового витка коллективи зац ии  был полож ен 
жесткий классовый принцип , так сказать, деление на «чистых» 
и «нечистых», уничтож ение кулачества, как класса. Раскулачи
вание было сопряж ено с трагическим и для деревни собы тия
ми, когда безжалостно рвались родственные кровные связи , брат
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шел на брата, сы н отказы вался от отца, сосед подсиж ивал со 
седа, чтоб сохраниться самому. В наш их местах, где имущ ествен
ная разница была не столь велика, это проходило без таких кро 
вавых столкновений как на Д ону или У краине, но «классовые 
враги» были вы явлены , выселены на Север, в Сибирь, на С о
ловки. По мнению  осущ ествлявш их коллективизацию  активис
тов были созданы  благоприятны е, почти стерильны е условия 
для молодых колхозов. И мущ ество заж иточных попало в колхо
зы или было продано по мизерны м ценам. С собой ссылаемым 
разреш алось брать, сколько могли унести. О пять же по художе
ственной литературе и м ногосерийны м  фильмам мы можем су
дить о трагедийности тех событий. О днако архивны е докум ен 
ты, где сведены воедино и обобщ ены цифры , свидетельствуют 
о том, как проходило раскулачивание, были перегибы, переко
сы, несправедливое выселение умных, баш ковитых крестьян, в 
т.ч. и тех, кто учился кооперированию  за границей.

О бострялись отнош ения, проявлялись низм енны е чувства: 
отомстить, донести , проголосовать за выдворение из села в 24 
часа, без продажи всякого недвижимого имущ ества и скота. Все
дозволенность кружила голову активистам , проводивш им кол 
лективизацию . Верность идее и власти стала важнее былых дере
венских родственных связей. Старики и осторож ны е осм отри 
тельные мужики были записаны  в несознательны е, отсталые, а 
порой и в число «враждебно настроенны х элементов». Это было 
чревато последствиями.

Тот же А.Ф. Каманин вспоминает: «Вот, говорят, соп ро 
тивления не было. Д а как же? Борьба была... Вот провожу я со 
брание, в колхоз агитирую. Бабы в первых рядах, мужики на 
последних сидят, цигарки смолят. Я говорю: «Всем вам будет 
лучше жить, ведь маш инами ваш и узкие полоски не вспашешь». 
М ужики молчат, а А нисим И ванович Б арабанов, был такой 
крепкий хозяин, мне и вы крикнул с места: «Да откуда ты зн а 
ешь, что лучш е-то будет?» Д ескать, молокосос ты. А я ему: мол, 
в центре-то не дураки сидят. Он в спор. У меня говорит, боевых 
наград больш е, чем тут на стене ж естянок навеш ено. А он и 
впрямь был полный Георгиевский кавалер, после м ировой-то 
войны пол-П ольш и домой привез. Голова-то у него хорош о ва
рила. Я на другой день записку в волость — в милицию . Забрали 
его, отправили на Беломорский канал. Так что ты думаеш ь? Он 
через несколько лет, когда канал-то построили, с орденом 'Ле
нина оттуда вернулся в деревню». (Там же. С. 205—206).

Благополучно слож илась судьба у Барабанова, а сколько 
погибло лю дей на строительстве того же Белом орканала да и в 
других местах, куда семьями изгоняли зажиточных крестьян. Разве 
могли они с восторгом говорить о коллективизации?!
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Вятский край миновала горькая чаша других регионов страны. 
М ассовый, искусственно устроенный голод 1932-1933 гг., пора
зивш ий зерновые районы Украины, Северного Кавказа, Урала, 
Казахстана унес по приблизительным подсчетам три миллиона 
жизней. Свидетели этих трагических событий вспоминают о том, 
что такое устраивалось для того, чтобы сломить волю людей, про
тивящихся коллективизации, сделать их покорными. Хлеб был изъят. 
Даже при обысках забирали активисты все съестное: кукурузу, 
фасоль, картофель, жмых. «Весной падали как снопы и вымирали 
семьями,» — вспоминает очевидец.

Как-то в 60-е годы привез меня мой друг, председатель силь
ного колхоза им. Кирова (Фален. р-н) Николай Андреевич Селю- 
нин к так называемому «отшельнику» Кириллу Кирилловичу Те- 
тенькину, который поселился на пустоши после того, как отбыл 
срок в лагерях. Он был арестован за то, что в годы коллективиза
ции спалил свою собственную мельницу, чтобы она не досталась 
«голодранцам». Кирилл Кириллович был обижен и люто ненави
дел весь сложивш ийся уклад колхозной жизни. Тем более, что жил 
в одиночестве на территории слабенького овцеводческого совхоза 
«Рябовский» и было у него немало фактов, чтоб посмеяться над 
результатами коллективизации, «достижениями» тогдашней сель
ской жизни. Кирилл Кириллович не принимал во внимание то, 
что по соседству были очень сильные колхозы «Победа», имени 
Свердлова, имени Кирова. Его волновали потери и утраты, про
изошедшие в коллективизацию.

Больш инство раскулаченны х и сосланны х крестьян так и 
не вернулись в родные места. Кто-то погиб в снегах и льдах, 
кто-то не захотел возвращ аться на родную землю , обиж енны й 
на соседей и местную власть.

В пору коллективизации произош ла невиданная сброска 
скота. Боясь, что начнут обобщ ествлять не только лош адей и 
коров, но и скотину помельче, крестьяне пустили под нож овец, 
свиней, телят. Н аученный горьким опы том , боялся селян ин , 
что обманут, заберут скотину. «Зима 1930 прош ла в колебани 
ях, — записал в своих дневниках мой дед Василий Ф адеевич, — 
как создать свою сельхозартель. Нас подталкивали. Весной 1931 г. 
повалили в деревню  одна за другой вербовочные бригады, и н и 
циативны е группы. С обрания за собранием  до третьих пету
хов. У полномоченны е требовали срочно создавать колхоз со сто 
процентны м  охватом. Создали и мы заново сельхозартель в н а 
шей маленькой деревне в одиннадцать дворов. М не приходилось 
работать за четверых: председателем, счетоводом, бригадиром- 
нарядчиком и рабочим. Сунув тетрадку учета трудодней за голе
нищ е сапога, вместе со всеми правил обычную  крестьянскую  
работу: пахал, возил навоз, косил сено. Одолевали «буксирные
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бригады», которы е требовали то сверхплановый лен , то п ри 
ставали с подпиской на государственный заем, то с дорож ной, 
то с лесной  повинностью ».

В 1931 г. более половины  крестьян вступили в колхозы , в 
1934 г. число вступивш их достигло 71,4 %, 1937 — 93 %, 1940 —
96,9 %. В 1932 г., у нас было 7.573 колхоза, в 1933 — 9.939. Что 
ни деревня, то колхоз.

Постановлениями В Ц И К  С ССР 1934 г. 5 декабря Вятка была 
переименована в г. Киров, а 7 декабря из Горьковского края был 
выделен самостоятельный Кировский край в составе Удмуртской 
автоном ной области и 39 районов. В это время в К ировском 
крае жили 3,3 млн. чел., в 14 городах и поселках насчиты валось
43,2 тыс., а в 24.344 деревнях и селах — 2,9 млн. человек. 28 декаб
ря 1934 г. Постановлением В Ц И К  Удмуртия в существующих гра
ницах преобразована в Удмуртскую Автономную ССР, а в декаб
ре 1936 г. — выделена из состава Кировской области.

Молодежи колхозная жизнь нравилась. Ш ирокое общение — 
не то, что было в единоличном  житье. О бстановка насторож ен
ности, ощ ущ авш аяся в пору раскулачивания, см ягчилась в 1935- 
1936 гг. Тогда многие лю ди постарш е приняли колхозы как не
избеж ность. Эта перем ена в настроении  пож илы х кол х озн и 
ков была связана с принятием  постановлений, выработанных 
партией и советской властью в связи  с подготовкой новой ко н 
ституции страны Советов.

По конституции 1918 г. были ограничены  права крестьян 
ства. 1 ию ля 1936 г. открылся пленум партии, посвящ енны й н о 
вой конституции. На нем Сталин заявил, что наше советское 
крестьянство является соверш енно новым классом. Ж ители де
ревни, по его словам , перестали  считаться «порож даю щ ими 
капитализм». За год до этого 26 июля 1935 г. Ц К  партии утвер
дил реш ение «О снятии  судимости с колхозников», согласно 
которому освобождались из заклю чения или ссылки все осуж 
денны е на срок менее пяти лет. Были освобождены от любых 
форм наказания без малого 770 тыс. граждан. Со всех были сн я 
ты судимость и ограничения в правах.

О тмена жестких «классовых ограничений», раскалы вав
ших общ ество, сказалась  в п остановлении  правительства «О 
приеме в высш ие учебные заведения и техникумы», позволяв
шие детям «бывших» учиться: «Отменить ограничения, связан 
ные с социальны м  происхож дением лиц , поступаю щ их в эти 
учебные заведения». Касалось это и крестьянских детей.

21 апреля 1936 г. появилось постановление коренным обра
зом изменяющее жизнь еще одной категории граждан. «Учитывая 
преданность казачества советской власти, — говорилось в нем, — 
отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в
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отнош ении их службы в рядах Красной Армии,». С казаков сним а
лись все прочие ограничения в гражданских правах.

При обсуждении конституции кое-кто  требовал зако н о 
дательно «закрепить отправление религиозны х обрядов». Сталин 
отвечая, сказал: «Я думаю, что такая поправка долж на быть от
ведена: во-первы х, не все бывш ие кулаки, белогвардейцы или 
попы враждебны советской власти. Во-вторых, если народ кое- 
где изберет враждебных лю дей, то это будет означать, что наш а 
агитационная работа поставлена плохо». П онятия «лиш енцы», 
«пораженные в правах», казалось, навсегда изчезли из ж изни 
государства.

Отлегло от сердца у лю дей, пострадавш их от ограниче
ний и репрессий в городе и в деревне. Если добавить к этому, 
что в октябре 1935 г. была отменена карточная система в городах 
и поселках, откры та свободная продаж а продуктам и, станет 
ясно, что это было воспринято, как возвращ ение к естествен 
ной, нормальной ж изни. К 1 января 1936 г. все население стра
ны получило разреш ение праздновать Н овый год с рож дествен
ской елкой, которая перестала считаться религиозны м предрас
судком. Это было воспринято с ликованием .

Оживилась, повеселела и сельская ж изнь. То и дело в де 
ревню  наезж али лекторы , кинопередвиж ки. Вся агитационно
пропагандистская система сулила богатое, изобильное будущее. 
Между прочим, в хозяйствах, во главе которых стояли талант
ливы е, разворотливы е руководители  ти па П етра П розорова, 
И вана Обухова, других энергичны х и пробивны х лю дей, дела 
шли хорош о. Бесплатная столовая, дом отдыха. Чего только не 
задумывал и не осущ ествлял П.А. П розоров.

В колхоз «Красный Октябрь» (Вожгал., ныне Кумен. р -н ), 
ехали со всей области, чтобы посмотреть, как можно создать 
изобильную  культурную жизнь. Здесь была осущ ествлена мечта 
об электричестве. В 1924 г. построена кредитным товарищ еством 
первая сельская электростанция на реке Быстрице в с. Вожга- 
лы , а в 1928 г. при слиянии  товарищ ества с колхозом «К расный 
Октябрь», гидростанция перешла в собственность колхоза. В 1931 г. 
колхоз электриф ицировал столярную  и слесарную  мастерские, 
построил водопровод с насосами, работаю щ ими от электром о
торов, а потом электриф ицировал обмолот зерна и другие оп е 
рации. «О сущ ествленная мечта», — так назы вали люди всё, что 
видели в этом хозяйстве. «К расны й Октябрь» заражал своим 
прим ером другие хозяйства области, также строивш ие свои кол 
хозные и межколхозные тепловые и гидроэлектростанции, клу
бы, школы.

В числе первых появились электростанции  в колхозах: 
«Вичевщ ина» (Вожгал., ны не Кумен. р -н ), «К расная Талица»
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(Ш естаков., ны не Слобод, р -н ), «К расная заря» (Уржум, р-н) 
на реке Байса, имени К алинина (Верховин., ны не Ю рьян. р-н).

Н аверное, сем ь-восем ь предвоенны х лет стали самыми 
результативными и счастливыми в ж изни колхозного крестьян 
ства. П лата по трудодням в то время в больш инстве хозяйств 
была весомой. В качестве натурплаты выдавали не только зерно, 
но и не очень больш ие деньги , мед, льняное масло, все что 
выращ ивал и перерабатывал колхоз. Велось в то время усилен 
ное строительство конны х дворов, коровников, свинарников, 
других ж ивотноводческих помещ ений.

Воистину героической эпопеей  мож но назвать м елиора
цию земель, создание лугов и пастбищ, которая началась в 1936 г. 
За четыре года только колхозы Х алтуринского, О ричевского и 
К ировского районов освоили 16.300 гектаров болот. «Там, где в 
урожайные годы, получали с гектара по 10-20 ц сена из грубой 
осоки, колхозы  стали получать по 60 ц вы сококачественного 
сена», — писал секретарь обкома В К П (б) М.Я. К анунников. В 
число объектов входили Бахтинская лугоболотная дача площ а
дью 13,3 тыс. га, Х алтуринская — 8,9 тыс. га, С пасо -Б ы стри ц - 
кая — 6,2 тыс. га, а также Ч аш ково болото площадью 3,9 тыс. га. 
По подсчетам специалистов осуш ение этих земель позволило по
лучить такое количество сена, которое обеспечивало увеличение 
поголовья скота на 35 тыс. голов.

490 колхозов вели мелиоративны е работы на своих зем 
лях, 204 соседних хозяйства помогали им. Н есмотря на то, что 
работы велись вручную — лопатой, топором да вагой при кор 
чевке пней, народ трудился с подъемом. О дновременно м елио
рация развернулась, правда, в меньш их масш табах в Котель- 
н и ч ск о м , Зуевском , Н агор ском , Д ар овском  и П р о сн и ц к о м  
(ны не К ирово-Ч епецкий) районах — согревало ж елание жить 
заж иточнее, с перспективой.

О том, что деревня с коллективизацией ож ивилась, дос
тигла высоких результатов в ж ивотноводстве и полеводстве, сви 
детельствует Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, учас
тниками которой стали колхоз «Красны й Октябрь» (Вожгал. р- 
на), льноводческие колхозы Ш абалинского, С вечинского, Ко- 
тельничского, Ш арангского (передан в 1960 г. в состав Горьков, 
обл.) районов, колхоз «Пахарь» (Абаж. р -н ) К ировской облас
ти. П редставлены были овцеводы М олотовского (ны не Н олинс- 
кий), свиноводы  Котельничского и Уржумского районов. Вос
хищали высокими удоями коровы с. И стобенское (колхоз «Ле
нинская искра», Оричев. р -н ), где велась работа по выведению 
высокоудойной породы животных. Н асколько помню , зн ам ени 
тая корова Ф ара давала до девяти тыс. кг молока в год. Колхоз 
был участником ВСХВ.
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Особая страница в ж изни тех лет — начало дружбы кол 
хозов с учены м и-селекционерам и , много делавш им и для со 
здания новых сортов зерновых. Триумф альное ш ествие ржи Вят
ка, выведенной академ иком  Н.В. Рудницким , началось с осу
щ ествлением коллективизации. С больш им подъемом работали 
ученые Ф аленской селекционной  станции, зонального и нсти 
тута во главе с Н.В. Рудницким, удостоенным позднее С талин 
ской премии за создание ржи Вятка.

Склады валась картина полного благополучия и процвета
ния деревни, особенно в богатых хлебных южных колхозах, где 
значительно поднялась урож айность полей благодаря м еханизи
рованной обработке зем ли, минеральны м и органическим  удоб
рениям , повы сивш ейся культуре земледелия. В деревне п ояви 
лись специалисты  со средним образованием: агроном ы , зоотех
ники, ветеринары , окончивш ие сельхозтехникумы.

Следует упомянуть, что поднялась культура. П олны м хо
дом шла радиоф икация в городе и на селе. В это время были 
созданы народные хоры в крупных певучих селах, работал свой 
Уржумский колхозны й театр, выезжавш ий во многие районы 
области. А каким и многолю дны ми веселыми были предвоенны е 
вечорки. М олодежь под гармонь ходила из деревни в деревню . 
М ноголю дное крестьянское веселье. Люди справляли новые со 
ветские праздники и приходские. Работа в радость и веселье в 
удовольствие. Кое у кого, правда редко, появлялись в колхоз
ных семьях патеф оны , разносивш ие новые сельские песни в 
и сп о л н ен и и  О льги  К о вал ев о й , о п ти м и сти ч еск и е  п р и п евки  
«Вдоль деревни от избы до избы  заш агали торопливы е столбы». 
Всем хотелось такой веселой, светлой, обеспеченной ж изни.

П ри зн ак  богатства — велосипед и патеф он, новая гар 
монь — все это было не только в тогдаш них знамениты х и лю 
бимых фильмах: «Трактористы», «Богатая невеста», «Учитель», 
но и кое у кого из колхозников. Немало хорош его нового по
явилось в деревне. РАЙЗО организовали в колхозах пасеки для 
опы ления сельскохозяйственны х культур, некоторые разрослись 
до крупных размеров. Стали обычным явлением избы -читаль
ни, клубы, библиотеки. О бразование и медицина продвигались 
на село. О днако среди новаций были и такие, которы е несли 
чисто идеологическую  нагрузку и вызывали только ироничес
кие усмеш ки. К примеру, были признаны  морально устаревш и
ми, позорящ ими социалистическую  деревню  коса-горбуш а (в 
наклон надо работать), мотыга, хотя как обойдеш ься без этих 
орудий труда на осы рке да на болотистой луговине.

К сож алению , послабление 1935—1936 гг. оказались вре
менны ми. И не только потому, что впереди был репрессивны й 
1937 год. П роявились серьезны е негативные тенденции, кото
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рые повлияли на сниж ение заинтересованности  колхозника в 
труде. Он был ограничен в праве вести свое личное подсобное 
хозяйство.

О сновы ваясь на предвзятом представлении о крестьян 
стве, которое-де постоянно порождает буржуазную тягу к обо 
гащ ению , государство начало усиленно сокращ ать личны е од- 
ворицы и покосы  колхозника. О ни-де отвлекаю т труж еника от 
общ ественно полезного труда. С колько раз отрезал плуг от се 
мейного осы рка новые полосы , которы е зарастали дурниной, 
не принося пользы ни колхозу, ни крестьянину.

Если бы производил крестьянин  на полной одворице ово
щи, побольш е запасал сена для коровы , овец, теленка, поро
сенка, сеял ячм ень для птицы , имел выпасы, горож анину был 
бы только прибы ток, продукты на ры нке стали бы деш евле. Но 
вот считалось, что только одна забота о колхозном поле и скот
ном дворе долж на радовать и печалить крестьянина.

А между тем объективная статистика показы вала, что в 
условиях сплош ной коллективизации подсобное хозяйство ко л 
хозника давало стране больш ой процент картоф еля, овощ ей, 
молока, яиц. За счет них держ алось поголовье овец. К примеру, 
только в одном Верхош ижемском районе в 1933 г. было 28 тыс. 
овец. К рестьянин ценил овцу. Ведь это и шуба, и тулуп, и ш ап 
ка, и валенки , вязаны е ш ерстяны е носки и руковицы . Разве 
меньш е было этих животны х на родине вятской породной овцы 
в М олотовском (ны не Н олинском) районе. Или в А ф анасьевс
ком?! Вроде паслись они на неудобицах, в мелколесье, а п ри 
быток давали больш ой. М ясо-то тоже не сбрасывайте со счетов. 
В общ ем, покос, огород — аграрны й цех колхозника давал очень 
много. В иных отраслях больш е, чем колхозы.

Между тем считавш ийся первым знатоком крестьянской 
психологии товарищ Сталин писал в статье «К вопросам аграрной 
политики в СССР»: «Нет, придется еще много поработать над 
тем, чтобы переделать крестьянина-колхозника, выправить его ин
дивидуалистическую психологию и сделать из него настоящего тру
женика социалистического общества». И выправляли.

Л ичны й двор колхозника, отдавш его лош адь и л и ш и в 
шегося тягла для обработки приусадебного участка-одворицы , 
перестал быть притягательны м. Колхозное начальство не п о 
зволяло обрабаты вать личны е участки, пока колхоз не зак ан 
чивал работы  на общ ественны х полях. А ведь свой осы рок д а 
вал крестьянину возм ож ность продать продукцию , чтоб купить 
необходим ое для ж итья: к ер о си н , сп и чк и , сахарны й  п есок , 
мануфактуру.

Д олгое время скрывался государством и не проникал в 
средства массовой инф орм ации еще один конф ликт — крестья
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нин не имел права на получение паспорта и свободное пере
движ ение по стране. Кроме того, он долгое время был лиш ен 
пенсии в старости. Считалось, что людей преклонного возраста 
долж ны  были содержать и кормить колхозы , многие из которых 
не имели на это ф инансовы х возмож ностей.

В отличие от единоличника колхозник перестал быть хо
зяином своего времени. П ора бы колхозу заниматься севом о зи 
мых, но приехал уполном оченны й из района и требует вы пол
нить первую заповедь — сдать хлеб государству. Тем, кто был 
вблизи от заготпункта сделать это было нетрудно. А если колхоз 
в 40 км от элеватора? М олоти да вези, отложив на неопреде
ленные сроки первостепенные дела: озимый сев, теребление льна. 
А разве нельзя эту сдачу провести, когда наступят холода?

Били по эконом ике хозяйств мизерны е цены  на сельхоз
продукцию. В 30-е годы государство платило колхозам по 4-5 
руб. за центнер ржи, за центнер овса — 4 руб., за центнер пш е
ницы — 6 руб. По рублю за пуд, 4-5 копеек за килограмм. И в то 
же время коробка спичек стоила 5 копеек. Попробуй при такой 
выручке купи колхоз какую -нибудь машину. Государство же про
давало печеный черный хлеб по 85 коп. за килограмм , пекле
ванны й и белый по 1 руб. 70 коп. за кг.

Если колхозник был обеспечен в хороший год по трудо
дням хлебом в достатке, то денег он получал копейки. Изворачи
вайся как знаешь. Раньше уходил мужик на зиму на заработки: 
плотничать, катать валенки, портняжить, но тут время его было 
передано в распоряжение колхоза, у которого на зиму были свои 
неотложные работы: заготовка леса, строительство, посылка лю 
дей на государственные лесозаготовки, добычу торфа, исполне
ние дорожной повинности. Удары, нанесенные по личной заинте
ресованности, привели к тому, что перестал крестьянин ощущать 
себя хозяином на земле. На смену интересу приш ло равнодушие. 
Трещала и рвалась пуповина, связывающая мужика с землей. П о
раскинув умом, грамотные, много повидавшие и понявш ие крес
тьяне, начинали сомневаться в том, что колхоз сможет обеспе
чить их семью и детей тем, что имеют горожане, рабочие на пред
приятиях. И несмотря на ограничения в выдаче паспортов, м но
гие крестьяне из слабых, бесперспективных хозяйств двинулись 
на заводы, в леспромхозы, на стройки, туда, где была гарантиро
ванная зарплата. Началась первая, вернее вторая после побега от 
раскулачивания, волна миграции из деревни.

П роизош ло в предвоенные годы великое переселение сель
ского народа в быстро растущ ие города, на заводы -гиганты , 
где требовалась рабочая сила. П окидая с тоской родные места, 
с трудом приж ивались крестьяне в немилом им городе. Таких в 
30-е годы были сотни тысяч семей. Д еревенские люди первые
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дни в городе выглядят растерянны м и, прибиты м и. Не на своем 
месте. В деревне, дома вроде и топор веселее летает и гвоздь 
легче в дерево идет, а здесь все как-то  не так, но для детей 
городская ж изнь была веселее деревенской, возможности учиться 
куда богаче. В конце концов см ирялись и с квартирой тесной, 
другими неудобствами и взрослые.

Тогда сельское население области составляло около двух 
миллионов человек, и обе волны м играции, хоть и сократили 
число деревенских ж ителей, но пока заметно не повлияли на 
демограф ию  и на дела. В довоенной  деревне ощ ущ ался достаток 
рабочей силы.

Н а о сн о ван и и  У казов П резидиум а Верховного С овета 
РС Ф С Р  от 17 января и 22 марта 1941 г. к  К ировской  области 
присоединили О паринский , Л альский и П одосиновский рай о 
ны А рхангельской области. С воеобразие вновь вклю ченны х в 
состав области районов заклю чалось в том, что считавш иеся в 
А рхангельской области самы ми южными ж итницам и, у нас они 
переходили в число самых северны х с рискованны м зем ледели
ем. О днако эти районы  заним ались и льном , и зерном , и овцой, 
и молочным животноводством.

В низм енны х опаринских местах с полям и-«лепетуш ка- 
ми», затерявш им ися в тайге, наш ли лю ди свой способ хозяй 
ствования. П риехавш ие сюда по С толы пинской  реформ е крес
тьяне из Э стонии и Латвии занялись молочным ж ивотновод
ством. И небезуспеш но. Т ак называемы е Эстонские хутора полу
чали немало продукции, хоть доставалась она больш им трудом. 
Укрупнение селений и хозяйств в результате коллективизации 
подорвало хуторскую систему и привело к её исчезновению . Т е 
перь эти места вновь взяла тайга.

И так, в расш иренном  составе (область с п рисоединени 
ем трех северны х территорий стала насчиты вать 50 районов) 
приш лось входить в Великую Отечественную  войну, трудиться 
до упаду, бедовать и одолевать тяготы военного времени.

К началу ию ня 1941 г. колхозы и совхозы К ировской об 
ласти имели 5 млн. га земли, 3,1 млн. пахатной, 554,7 тыс. га — 
составляли выгоны и пастбищ а, 188,8 тыс. га находились под 
приусадебными участками. В 1940 г. в области насчиты валось 
10.259 колхозов, 17 совхозов, 98 М ТС, 34 крестьянских дворов 
на один колхоз.

Усиленная забота о пашне не пропала даром. В 1941 и 1942 гг. 
урожайность зерновы х в области составила: в 1941 — 10,3 ц с 
га, в 1942 — 10,0 ц с га. Это позволило труж еникам села легче 
перенести тяж кие военны е годы, когда зерно из колхозных зак 
ромов порой все, под метелку, сдавалось государству на нужды 
фронта.

51

4'



Б. В. С А Д Ы Р И Н

«М УЖ ИЦКИ Й ФОТОГРАФ» -
С. А. ЛОБОВИКОВ

Мы не первый раз видим работы кировчан и 
давно уже заметили особый почерк, если 
хотите, особую школу видения и мастер
ства. Вспомните Лобовикова, Шишкиных, 
Скурихина, Перевощикова, Шилова... Киров
чане! Пожалуй, никто лучше их в фотогра
фии не увидел березовую Россию, поэзию де
ревень, льняных полей, копен и тихой воды. 
Думаю, было бы полезно поговорить о школе 
«вятичей» особо, многим было бы полезно и 
поучиться у  них...

В.М. Песков, 
лауреат Л енинской премии

...Люди с ф отокамерам и каждый по-своем у остановили 
для нас время, м гновения, показали характеры и судьбы. Среди 
прочего они оставили нам зримы й образ русского поля с дерев- 
н ей -корм илицей , с крестьянам и X IX —XX вв. ...Хочу п рикос
нуться к крестьянской  теме в творчестве С ергея А лександрови
ча Л обовикова (1870—1941) — п ризнанного  в ф отограф ичес
ком мире мастера...

Ему «мужицкому фотографу» (так он себя с гордостью 
назы вал), обладателю многих диплом ов и медалей, при жизни 
выпала честь за заслуги в деле художественной ф отограф ии быть 
и збранны м  в члены -корресп он денты  Д резден ского  общ ества 
развития лю бительской ф отограф ии (1909), почетны м членом 
Л ондонского общ ества изящ ны х искусств (1910), почетны м чле
ном Русского Ф отограф ического О бщ ества (1913).

В начале века, получив первое признание на конкурсе 
П етербургского ф отограф ического общ ества и на Всемирной 
П ариж ской выставке (1899— 1900), Сергей А лександрович п и 
сал: «М не фотограф ия нужна как средство передачи моих идей. 
Я лю блю  русскую природу, лю блю  деревню  с ее обитателями. Я 
хочу передать характерное русское».

Д ействительно, лобовиковские картины (им енно так на
зы вали соврем ен ни ки  его худож ественны е сн и м ки ) «Вдовья 
думушка», «За корм инкой», «Печаль», «Домовница», «Думы», 
«К рестьянкая девуш ка», «Труд», «Учительницы», «У чительни
ца» — всех не назвать! — дыш ат лю бовью  и глубочайш им сочув
ствием к крестьянам , к подъярем ному русскому мужику, скром 
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ной сельской интеллигенции, к крестьянским  детям. К  слову, 
Л обовиков явился первым русским ф отограф ом , отразивш им в 
фотоискусстве тему «Дети». Смотриш ь на эти и другие сним ки 
Л обовикова и невольно думаешь: да, нелегкая ж изнь-то  в те 
времена была у вятских крестьян...

Д алеки й  от всяких  п олитических  движ ений  и партий, 
Сергей А лександрович был в ж изни  и творчестве истинны м де- 
мократом-реалистом. Он скорбел и тревож ился за судьбу н и 
щ авш ей русской деревни и ее обитателей. Но и верил в них.

М ногие исследователи лобовиковского творчества отм е
чали, что самые сильны е снимки мастера ж анровой ф отогра
фии — это сним ки  из быта деревни. Что равного ему ф отогра
фа, которы й столь последовательно разрабатывал бы тему из 
ж изни крестьянства, не было в ту пору ни  в одной из стран 
Европы, ни в России.

— Правда ж изни — вот она. Я ее не украшаю и не приду
мываю ничего. Всмотритесь-ка в нее и помогите крестьянам — 
своим кормильцам! М не думается к этому призывал своих со 
временников Лобовиков. Это было замечено и на Западе. В 1913 г. 
английский журнал «Годовое обозрение мировых художествен
но-фотографических работ», характеризуя художественную ф о 
тографию в России, отмечал: «Лобовиков из Вятки выделяется 
из всех их. П оказы вает серии народной ж изни русских крестьян, 
полные чувства и драматической силы, толкования природы».

Если мы заговорили о лобовиковских картинах, п ей за
жах уместно вспом нить еще и такие факты. Х удож ник-земляк 
А.А. Рылов, встречаясь с Сергеем А лександровичем, находил 
очень хорош ими картинам и его «Облака», «Вечер», «Рыбаки», 
«Разлив», «Прачки». Говоря об «Облаках», замечал: «Не всякий 
художник реш ится писать такую вещь».

Высоко и уважительно ценили С.А. Л обовикова, п ризн а
вали его тоже художником В.М. и А.М. Васнецовы. Художник, 
историк искусства И.Э. Грабарь, посетив как-то  дом и павиль
он Л обовикова, долго и внимательно рассматривал художествен
ные работы Сергея А лександровича, называл их «настоящ ими, 
подлинны ми картинами».

Зная ж изнь селян не понаслы ш ке, сын сельского дьяко 
на, он очень уважительно относился к простому народу, к кре
стьянам. Н абирался у них сил, неустанно искал в них и в ж изни 
красоту. Ж ивя и работая в Вятке, 29 мая 1902 г. он сделал в 
своем «Лабораторном дневнике» такую запись: «Для того нуж
но чувствовать красоту, чтобы снимать изящ но, красиво. Нуж
но искать красоту. Это своего рода эстетическое кредо. «И С 
КАТЬ КРАСОТУ» у Л обовикова было неотделимо от понятия 
«ПРАВДА». И когда мастер находил это «самое-самое» сокро 
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венное, он радовался и делился щедро, по-лобовиковски  с лю дь
ми, в первую очередь с увлеченными фотоискусством.

И звестно, что к нему в лабораторию  и павильон прото
рили в свое время дорогу студенты вятских учебных заведений и 
служащие некоторы х государственных учреждений. Он учил их 
азам ф отограф ического дела.

С трепетом душ евным переступали порог его дома, в бу
дущем ставш ие признанны м и ф отограф ами, А.В. Ш иш кин, А. В. 
Скурихин, А.М . П еревощ иков. Вот это, в частности , были и 
преем ственность и следование традициям , что и позволило В.М. 
Пескову вы сказать суждение о вятской ш коле ф отограф ическо
го видения мира.

Век позади: Спецвыпуск газеты 

«Мастерская». Киров, 1995. С. 12.

В . М. К А Ш И Н А

ПЕРВЫ Е АГРАРНЫЕ М ЕРО П РИ ЯТИ Я  
БО ЛЬШ ЕВИКОВ
(глазами очевидцев)

О сознание того, что изучение истории будет неполны м, 
если в центр исторического процесса не поставить человека, 
повернуло вектор исторических исследований в русло социаль
ной истории. Такой подход позволяет воссоздать историю  глаза
ми очевидцев.

Первые аграрны е м ероприятия, проводимы е больш еви 
ками, явились переломны ми, определивш ими дальнейш ее раз
витие российской, а также вятской деревни на целые десятиле
тия. В этой связи важно проанализировать, как эти мероприятия 
отраж ались в сознании  обы кновенного вятского крестьянина, 
какова была реакция на них, и как власть учитывала в своей 
деятельности человеческий фактор.

Из многообразия исторических источников, освещ аю щ их 
данную  проблему, важ нейш ими являю тся крестьянские п ись 
ма, аппелирую щ ие к власти. Эта традиция, берущ ая начало в 
далеком прош лом наш его народа, основана на вере людей во 
всесилие власти. Возможно, что сама власть была заинтересова
на в письмах «снизу» как своего рода мониторинге общ ествен
ного настроения. Кроме того, письма — своеобразны е «сигналы 
с мест», позволяю щ ие держать под контролем местную бю рок
ратию. Крестьянство в отличие ог других социальных групп пред
почитало обращ аться не в определенны е государственные струк
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туры, а к конкретны м деятелям руководства, которым оно склон 
но было доверять. С ростом грамотности сельского населения и 
появлением специализированны х изданий возрастает поток кре
стьянских писем и в газеты.

Кроме писем, важны ми источниками являю тся также ре
золю ции крестьянских сходов, ходатайства и ж алобы -обращ е
ния, исходящ ие непосредственно от крестьян, а не от оф и ц и 
альных органов.

П ервы й опы т взаим оотнош ения новой власти и кресть
ян , как в целом по России, так и в Вятской губернии, выявил 
поддержку бедняцко-середняцкой  массы. С мест поступали под
тверждающ ие сообщ ения: «... за последнее время значительно 
улучш илось отнош ение к советской власти» (Орлов, и Глазов, 
уезды), приним ались резолю ции, отражаю щ ие «реш имость б о 
роться с контрреволю ционной буржуазией». (ГАКО. Ф .Р-876. Оп. 
З.Д . 2. Л. 62, 55).

П риняты е властью декреты  удовлетворяли самые насущ 
ные требования деревенских труж еников — мира и земли. О дна
ко начавш ийся в вятской деревне уравнительны й передел зем 
ли и приняты е властью аграрны е законы  и полож ения по «фа- 
воритизации» бедноты, в соответствии с которыми приоритет 
отдавался «общей обработке» и провозглаш алась н ационализа
ция зем ли , привели  к усилению  н ап р яж ен и я между р азл и ч 
ными слоям и  крестьян ства. Это наш ло отраж ение в во сп о м и 
наниях председателя В ятского губисполком а тех лет б ольш е
вика И вана П опова: «... мы имеем резкое разм еж евание д ер е 
венской  бедноты , сер ед н яков  и кулацкой  группы », «уже б о 
лее наглядно  начали прощ упы ваться кулацкие н астроения по 
отдельны м волостям , в особенности , в южных уездах губер
нии, наиболее хлебородных и заж иточных». (ГА С П И  КО. Ф. 45. 
Оп. 1. Д. 103. Л. 14, 22).

П ротиворечивое, неустойчивое отнош ение вятского кр е 
стьянства к новой власти, правящ ей партии склады валось, глав
ным образом, в результате мер, принимаемы х местной властью. 
В сознании людей верховная власть, как правило, идеализиро
валась или, по крайне мере, на неё не возлагалась ответствен
ность за неэф ф ективность действий. В своих еж едневных обидах 
вятский крестьянин склонен  был винить прежде всего местную 
власть.

С оветская власть, предоставив крестьянам  законодатель
но своеобразны й «плюрализм» организационно-хозяйственны х 
форм (подворная, хуторская, общ инная, артельная), на п рак 
тике проводила «политику наибольш его благоприятствования» 
в отнош ении государственных и коллективны х ф орм хозяйства 
в деревне. Об этом говорит письм о крестьянина В.А. Бякова ху
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тора Ваковских С езеневской волости (Слобод, уезд, ны не Зуев, 
р -н ) в «К рестьянскую  газету». Он рассуждает о том , что при 
царской власти «было больше помощ и на поднятие сельского 
хозяйства»: земство давало ссуды, семена без возврата, долго
срочные кредиты. «Теперь помощ ь мож но получить только язы 
ком, ...ссуду единоличникам  не разреш аю т... И вот С оветская 
власть им еет сы н ков  и п асы н ков ... Я бы просил С оветскую  
власть, все же побольш е обратить вним ание на крестьянина как 
фундамент Государства». Автор письма сетует также на то, что 
по Земельному кодексу «можно сделать лю бой выбор зем леполь
зования... А теперь не дают... Как наприм ер хутора и отруба н и 
как не получить». (РГАЭ. Ф. 396. Оп. 5. Д. 30. Ч. 1. Л. 82—83).

Письмо живо раскры вает круг интересов крестьянина с 
практической ж илкой, чувством хозяина, уверенного в том, что 
именно он является ф ундаментом государства, что им енно из 
непосредственны х крестьянских нужд долж на исходить его п о 
литика. О днако вряд ли мнение таких крестьян было преоблада
ющим. Старая общ инная психология давала себя знать в оп ре
деленных нормах поведения, отнош ении к труду. О бщ инное кре
стьянство сохраняло устойчивую приверж енность к гибкому со 
четанию  общ ественного владения зем лей и индивидуального 
пользования на основе уравнительных пределов.

Но управление эконом икой , часто малосведущ ими и не
подготовленны ми лю дьми, привело к ее развалу. Резко встал 
вопрос о снабж ении городов продовольствием и, прежде всего, 
хлебом. Н еобходимо было организовать товарообм ен, чтобы и з
влечь из деревни хлеб. Однако по существу товарообмена не было. 
В поход за хлебом направлялись продотряды , а в помощ ь им в 
деревне организовы вались комбеды. Взамен изъятых «излишков» 
в деревню  должны были направляться промы ш ленны е товары: 
ткань, соль, сахар, керосин  и т.д. Ввиду м илитаризации эко н о 
мики товаров было поставлено очень мало, и распределялись 
они по классовому принципу. Товар часто служил не средством 
обмена, а премией за содействие в выкачке хлеба у более креп 
ких хозяйств.

О том, как строился продуктообмен в Вятской губернии, 
дает представление письм о В.И. Л енину неизвестного крестья
нина Глазовского уезда. Он говорит «о ненормальностях в обла
сти продовольствия». Вопреки установленным «нормам питания 
для земледельческого населения» и «потребного количества се 
мян» на деле не считаю тся ни с какими нормами, «отбирают 
все». К рестьянин отказы вался понимать, почему у него продот
ряды «сначала отбирали, мучили мужика, свозили зерно на ссы п
ной пункт, а затем взятое за 41 руб. отдавали за 100 руб.». О бра
щ аясь к вождю, он выражает свое несогласие с проводимой п о 

56



литикой и настаивает на том, что «нужно... крестьянину дать 
человеческие условия для жизни!.. Ведь этот несчастны й мужик 
несет все тяж ести на своих плечах, как безответное животное». 
(РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 1. Д. 693. Л. 32, 33 (об.).

Новая власть в Вятке, еще слабая, проходила настоящ ее 
испытание на прочность в условиях кризисных весны-лета 1918 г. 
В этот период между центральной и местной властями обостри
лись противоречия. В основе их — сопротивление реквизициям 
центра и разреш ение свободной торговли, что более соответство
вало действиям крестьянских по своей сути Советов губернии.

Производителями основной массы товарного зерна были 
южные уезды (Елабужский, Малмыжский, Сарапульский, Уржум
ский). По подсчетам губернского продкомитета здесь сосредоточи
лись основные излишки хлеба. При строгом соблюдении закона о 
государственной хлебной монополии запасов хлеба в губернии было 
достаточно не только для обеспечения собственных потребностей, 
но и для отправки значительного количества в голодающие районы 
страны. (ГАКО. Ф. 1783. Оп. 4. Д. 204. Л. 16). Этим объясняется усилен
ное внимание центра к Вятской губернии.

Значительная часть населения оказала решительное сопро
тивление продовольственной политике центральной власти. В Ур
жумском уезде сопротивление тактике твердых цен на хлеб оказа
ли 18 волостных советов из 21. В М алмыжском уезде не удалось 
наладить снабжение голодающих волостей, в то время как ме
шочники вывезли около 300 тыс. пудов хлеба. Твердые цены отме
нялись многими волостными Советами М алмыжского, Орловс
кого, Нолинского уездов. Это движение было поддержано II гу
бернским съездом Советов: он повысил закупочные цены в 2— 
3 раза против сущ ествующ их. (И зв. Вят. губисполкома. 1918. 19, 
25 апр.). Реакция центра последовала незамедлительно. В Советах 
были организованы перевыборы и произведена чистка.

Губернская власть не имела ни сил, ни средств для орга
низации самостоятельной заготовки хлеба по линии  Н арком - 
прода. И з центра в губернию были направлены многочисленны е 
продотряды. На пристани Русский Турек (Уржум, уезд) был со 
здан штаб всех продотрядов. Ф ормально он подчинялся губпрод- 
кому, но из-за  плохой связи с Вяткой действовал ф актически 
автономно. Это приводило к несогласованности и бесконтроль
ности в действиях продотрядов. Н аселение относилось к их д ея 
тельности крайне негативно. Предпочитая уберечь хлеб от изъя
тия, крестьяне пускали зерно на самогон. В Елабужском уезде 
ежедневно перерабатывали на самогон до 5000 пудов зерна. (Вят. 
правда. 1918. 2 апр.). Рабф аковец П. К андаков, побывав на лет
них каникулах в с. Корляки Ю кш умской волости (Яран. уезд), 
написал в «Крестьянскую  газету» обш ирны й отчет о своем пре
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бы вании, особое внимание обратил на распространение сам о
гона и указывал, что «переж итки старого еще до сего времени 
не изжиты и очень туго поддаются исправлению ». (РГАЭ. Ф. 396, 
Оп. 3. Д. 212. Л. 145-146).

О тнош ение различных слоев деревни к первым аграрным 
м ероприятиям  советской власти отличалось определенны м и к о 
лебан и ям и . М ногое в политике больш евиков противоречило 
интересам крестьян. М ероприятия новой власти крестьяне оц е 
нивали не с точки зрения политической целесообразности, а в 
первую очередь с точки зрения хозяйственной. М нение сельс
ких жителей больш евистская партия вынуждена была п р и н и 
мать во вним ание, т.к. в противном случае недовольство кресть
ян грозило привести к падению  сущ ествую щ его режима. Это 
заставило больш евиков перейти от политики «военного ком му
низма» к НЭПу.

От «военного коммунизма» к НЭПу

К 1917 г. Вятская губерния представляла аграрны й севе
ро-восточны й район страны , где 95,7 % населения прож ивало в 
сельской местности. И ндустриальное развитие делало лиш ь пер 
вые шаги. В значительной мере продолжало господствовать тра
диционное общ ество, слабо втянутое в систему ры ночных от
нош ений при сильных позициях общ ины  и господстве общ ин 
ных форм мировоззрения.

А грарные отнош ения здесь отличались особенностям и, 
выделявш ими ее из числа губерний Европейской России. Прежде 
всего, незначительная распространенность дворянского зем ле
владения, которое наблюдалось преимущ ественно в южных рай 
онах, где земля была плодородной. Значительная часть земли на
ходилась в руках государства, а поэтому основная масса кресть
янства губернии не испытала на себе помещ ичьего гнета. Сред
ний надел вятского крестьянина был выш е, чем в центральных 
губерниях. Но за средними показателями — значительная нерав
номерность земельного обеспечения, сущ ественная разница в п о 
севах, еще больше неравномерность в распределении скота. Н е
смотря на относительную зажиточность вятского крестьянина по 
сравнению  с полож ением крестьян центра России, здесь шел 
процесс углубления социальной диф ф еренциации. При этом не
которые исследователи сравнивали середняка земледельческих 
уездов Вятской губернии с зажиточным крестьянином, подчер
кивая, что он не имел резких антогонистических противоречий 
с кулачеством. (Вят. хоз-во. 1919. №  10. С. 26).

При такой социальной структуре больш евики не могли 
иметь серьезной поддержки вятского населения. Это показали
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события периода «военного коммунизма». Социальную  базу вол
нений составляли крестьяне-середняки , основная м асса вятс
кого крестьянства. В ходе аграрной револю ции был ликвидиро 
ван класс помещ иков, подверглась ограничению  экон ом ичес
кая мощ ь сельской буржуазии, больш инство земель оказалось в 
общ инном пользовании. К рестьяне не знали точно, на какой 
срок, какие земли и в каком  разм ере находятся в их пользова
нии. П оследовал процесс еж егодны х переделов земли внутри 
общ ины. К рестьяне оставались в плену своих представлений о 
возможности всеобщ его справедливого поравнения.

В ходе зем леустроительных работ происходило адм инист
ративное разруш ение крестьянских общ ин. С ледствием этой ра 
боты явилось осереднячивание деревни. Э коном ические труд
ности и война обусловили активность государства в регулиро
вании соц и альн о-экон ом и чески х  процессов в деревне. После 
граж данской войны вся посевная площ адь губернии составляла 
64,4 % довоенного уровня (РГАЭ Ф. 478. Оп. 2. Д. 675. Л. 38). С о 
кращ ение произош ло, главны м образом , за счет ум еньш ения 
посевов основны х хлебных культур и льна, занимавш его ранее 
важное место. Упала урож айность основной  продовольственной 
культуры — ржи с 45 пудов с десятины  до 20, т. е. более чем на 
50 %. Снизилось поголовье скота по сравнению  с 1913 г. на 48,5 %. 
(С татистический ежегодник. Вятская губерния за 1922 г. — Вят
ка, 1924. — С. 126—127). О собенно тяж елы ми оказались голод
ные 1920— 1921 годы. И справить полож ение дел в деревне при 
зван был НЭП.

Годы Н Э П а — годы больш их перем ен. Н Э П  начался в 
деревне и в ней же наш ел свое заверш ение. П роводя новую 
эконом ическую  политику, советское руководство продолж ало 
лом ку старой, трад и ци он ной  России для построения нового 
общ ества, хотя и ины м и м етодам и по сравнению  с «военны м 
коммунизмом». П роисходили изм енения и в самой личности  
крестьянина. Ему давалась возм ож ность проявить хозяй ствен 
ную см екалку и стать хозяином  полож ения, улучш ить свое бла
госостояние. Об этом свидетельствует письм о крестьянина П.А. 
Буркова из д. К рутенка К расавской волости (К отельнич. уезд) 
в «К рестьянскую  газету». Он вы раж ает надежду, что крестья 
нин станет «сельским хозяином », будет «умело вести х озяй 
ство по-новом у». П ока же крестьяне «живут п о-старом у без 
травосеянья и не приним аю т культуры в своих хозяйствах и 
учета нет над своим  хозяйством». По его м нению , рачительное 
ведение хозяйства: хорош ая обработка и удобрение зем ли, ум е
лый уход за скотом  способны  сделать крестьянское хозяйство 
заж иточны м, а сам крестьянин  «увидит ж изнь новую», «будет 
мужик думать о тех маш инах, которы е облегчат труд лош ади и
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человека». (РГАЭ. Ф. 396. Оп. 7. Д. 14. Л. 74—75). Но такая психоло
гия была далеко не у всех.

Введение нового курса сопровож далось аги тац и онн о-м ас
совой работой. В первой половине 1921 г. повсеместно проводи 
лись м итинги, собрания, конф еренции, агитнедели и м есячни 
ки пропаганды. С 17 по 19 ию ня в губернии находился агитаци 
онно-инструкторский  поезд «О ктябрьская револю ция». А гита
ция за продналог и его выгоды для крестьянства в условиях п о 
стигш его губернию неурожая и голода 1921 г. успеха не имела.

Особенностью  вятской деревни того периода явилась си 
туация, что продналог здесь оказался выше продразверстки в 
1,5 раза. (ГАКО. Ф. 875. Оп. 1. Д. 284. Л. 56). Это потребовало при 
проведении пропаганды упор делать не на размер налога, а на 
свободу распоряж аться излиш кам и. К стати, о разм ере налога 
вятские крестьяне узнали не до весеннего сева, как это предус
матривалось, а во время уборки урожая. П оэтому воспользо 
ваться преимущ еством продналога — свободно распоряж аться 
излиш ками — не представлялось возможным.

Начало Н Э П а вятский крестьянин встретил насторож ен 
но. О снования для этого были: низкая квалиф икация работни 
ков налоговых служб, их недостаток и отсутствие опыта, несо 
верш енство налогового законодательства и его непонятность для 
крестьянина (бедные хозяйства иногда облагались более вы со
ким налогом, чем заж иточные, т.к. учитывались не ф актически 
засеянны е земли, а причитаю щ аяся за хозяйством пахотная зем 
ля, которую бедняк не всегда был в состоянии обработать), вели 
к потоку жалоб. П одтверждение тому — письма крестьян во вла
стные структуры. Крестьяне д. Вязовой (К отельнич. уезд) обра
щ ались во ВЦИ К: «У нас берут все, а нам не даю т ничего. Н и к 
то не разъясняет, к  чему собираю т хлеб и кому раздают». (ГАРФ. 
Ф. 1235. Оп. 99. Д. 206. Л. 4 -5 ) .

О том, что не устраивало крестьян-бедняков говорится в 
письме крестьянина П .И . Баж ина и зд . Старые К опки (М алмыж. 
уезд) от 13 ию ня 1925 г.: «Когда приш ел 1922 год и 1923— 1924 
годы, то приш лось платить, опять-таки бедному мужику боль
ше... В настоящ ее время в нашем крае есть организации как сель- 
хозтоварищ ество, также Культсельсою з, которые торгуют все
ми производим ым и продуктами крестьянства, продукт у крес
тьян скупаю т деш ево, а ф абричное производство продают д о 
рого... А сейчас м елкие кузницы ... обкладываю тся патентом и 
т.д., также и вододействую ш ие мельницы  тоже обкладываю тся 
патентом, уравнительны м сбором и государственной рентой, а 
ведь это все падает на шею крестьянам. Когда дождется бедный 
человек правды?» (РГАЭ. Ф. 396. Оп. 3. Д. 212. Л. 77). Крестьяне 
указывали на непосильность, неправильность начисленного на
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лога и просили о его сложении. (ГАКО. Ф. 737. Оп. 1. Д. 1724. Л. 18, 
143. Д. 1709. Л. 226, 245. Д. 1710. Л. 534, 554).

С воеобразной оказалась реакция властей на эти ходатай
ства: «...В целях устранения сры ва налоговой кам пании ...не 
рассматривать никаких ходатайств... о слож ении и пониж ении 
налогов вследствие неурожая... (Вят. правда. 1921. 2 сент.). К ук
лоняю щ имся от налога приним ались жесткие меры, определяе
мые центральны ми органами: арест до двух недель, налож ение 
налоговой пени в размере до 1/5 причитаю щ ейся доли налога в 
данны й срок, запрет на торговлю  на местных рынках продукта
ми, подлеж ащ ими налоговому облож ению , а иногда и закры 
тие местных рынков. (ГАКО. Ф. 737. Оп. 1. Д. 1655. Л. 264; 332).

Особые сессии губернского ревтрибунала получили из ц ен 
тра полномочия взымать налог в двухкратном размере, вплоть до 
конф искации имущества полностью  или частично, лиш ать зе 
мельных наделов. (Правит, газ. 1921. 16 июня). В селения, уклоняю
щиеся от выполнения налога (О мутнинский, Н олинский, Вятс
кий, Котельничский, Слободской уезды), вводили военные от
ряды, их содержали за счет крестьян. (ГАКО. Ф. 737. Оп. 1. Д. 1676. Л. 
31). В пяти северных уездах в 1921 — 1922 гг. со стороны местных 
властей заф иксировано 21898 случаев административного воздей
ствия на крестьян. (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 100. Д. 194. Л. 40).

Н еприятие первых ш агов Н Э П а на Вятской земле вы ли
лось в утаивание объектов облож ения, коллективные протесты, 
отказ от уплаты налогов. В докладной записке Вятского губис- 
полкома в Президиум В Ц И К  указывалось: «Все чаще поступа
ют сведения о полном разорении сотен хозяйств, истреблении 
скота, распродаже инвентаря и построек, массовых выездах из 
пределов губернии». (Там же. Оп. 99. Д. 206. Л. 24—25). Продналог 
1921 г. губерния выполнила на 64 %. (ГАКО. Ф. 737. Оп. 1. Д. 1655. 
Л. 259).

С итуация с налогом заставила центральную  власть изм е
нить тактику следующего хозяйственного года (декрет ВЦ И К 
от 17 марта 1922 г.): на 1922—23 гг. устраняли многочисленны е 
виды натуральной оплаты и предусматривалась возмож ность за 
мены налога на хлеб другими продуктами; сняты  недоим ки за 
1921 г., предоставлены  льготы м алом ощ ны м  хозяйствам; при 
поступлении налога в срок общ ий размер его сниж ался на 10 %. 
После неоднократны х обращ ений в центральны е органы  ставка 
единого натурального налога была пониж ена для всей губернии 
на 50%. (Там же). Д ля многих крестьянских хозяйств налог оста
вался неподъемным.

Немаловажную  роль в этом сыграла непоследовательная 
политика местных органов власти. Имели место случаи недоста
точного использования льготного фонда. В 1924 г. губернской
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комиссией РКИ  было установлено, что В ятскополянский вол- 
исполком не рассмотрел 150 заявлений по поводу скидок м ало
имущим хозяйствам, несмотря на наличие неизрасходованного 
льготного фонда в размере 30 тыс. руб. Н есвоевременное предо
ставление скидок населению , задерж ка с рассмотрением жалоб 
в волостных и уездных комитетах по два-три  месяца приводили 
к тому, что значительное число лиц  попадало в списки  недо
им щ иков и к ним прим ен ялись ш траф ы , описи имущ ества. На 
1 января 1925 г. сельсоветами губернии было составлено 2214 опи 
сей имущ ества, подвергнуто ш трафу 4306 человек и 169 дел 
передано в суд. (Совещ . по вопр. сов. правительства. Вятка, 1925. 
С. 104). Все это дестабилизировало социальную  обстановку в 
деревне, вы зы вало негативное отнош ение крестьян к советс
кой власти и правящ ей партии. (РГАЭ. Ф. 478. Оп. 15. Д. 10. Л. 1, 
25, 36, 54, 127, 147, 177). Н асильственное изъятие продуктов 
труда приходило в противоречие с крестьянским  представле
нием о справедливости.

На 1925—26 гг. сельхозналог в целом по стране был с н и 
жен на 40 %. (РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 3. Д. 1040. Л. 49). В губернии 
разм ер налога составил 66 % от предыдущ его года. (ГАКО. Ф. 
1373. Д. 61. Л. 341). П роводилась разъяснительная работа о еди 
ном сельхозналоге. Выпущ ены специальны е ном ера «Вятской 
правды», листовки  «Как самому крестьянину вычислить, сколь
ко платить сельхозналога». Это дало свои плоды. Т ак общ ее со 
брание крестьян  Я ран ской  волости , отм етив справедливость 
новых налогов, единогласно постановило , что налог «надо вн е 
сти в срок , полностью  и принять меры к тому, чтобы не было 
утайки». (ГАКО. Ф. 3802. Оп. 1. Д. 6. Л. 17).

К концу 1925 г. валовая продукция сельского хозяйства 
достигла 87 % довоенного уровня, увеличивались поступления 
в казну, улучш алась ситуация с продналогом  (в 1924 г. вы полне
ние его составило 98 %). Но во второй половине 20-х гг. в дерев 
не, как и в городе, начали нарастать хозяйственны е трудности. 
Одна из проблем того времени — это не отвечаю щ ий потребно
стям страны  рост сельхозпроизводства в условиях начавш ейся 
форсированной индустриализации и отсталость деревни. На прак
тике реш ение этой проблемы обернулось собы тиями, извест
ными как «великий перелом».

«Великий перелом»

В результате аграрной политики «сплошной коллективиза
ции» конец 20-х гг. XX века был ознаменован начавшимся в дерев
не «великим переломом» всего уклада крестьянской жизни. Точка 
отсчета — хлебозаготовительный кризис в стране 1927/28 гг. В ос 
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нове его — ры ночное колебание цен (вы сокие цены на про
мы ш ленны е товары и низкие закупочны е цены  на сельхозпро
дукцию ) в условиях начавш ейся с принятием  первого пятилет
него плана ф о р си р ован н о й  и н дустри али зац и и , средства для 
которой правительство видело в сельском хозяйстве.

Вятская губерния и в конце 20-х гг. заним ала значитель
ное место в хлебном балансе страны. В феврале 1928 г. II пленум 
губкома партии отмечал, что утвержденный Н аркомторгом план 
заготовок в 2,5 млн. пудов при наличии товарных излиш ков всех 
сельскохозяйственных культур в губернии на 1927/28 гг. почти в 
5 млн. пудов выполним. П оэтому признавалось неудовлетвори
тельным, что на 1 января 1928 г. план заготовок вы полнен толь
ко на 17,2 %. (ГА СП И  КО. Ф. 1. Оп. 16. Д. 5. Л. 73, 78, 81). Для 
выкачивания хлеба, как и повсеместно, прим енялись чрезвы 
чайны е меры. Телеграмма И. Сталина, полученная в Вятке в 
январе 1928 г., предупреждала, что если в недельны й срок не 
будут обеспечены  реш ительны е успехи в хлебозаготовках, то 
руководители Вятского губкома будут зам енены . (М ельников Е. 
Киров, правда. 1989. 4 янв. С. 3).

В губернии ш ла работа по претворению  в ж изнь первого 
пятилетнего плана. К  концу пятилетки  нам ечалось объединить 
в колхозы  15 % крестьянских  хозяйств (по стране около 20 %). 
В дальнейш ем , после вклю чения В ятской губернии в состав 
Н иж егородского края, приняты й  план подвергался и зм ен ен и 
ям. I краевая парткон ф еренц и я (август 1929 г.) поставила за 
дачу — к концу пятилетки  довести  уровень коллективизации  
до 31 %. (К оллекти визаци я с.х. в Н иж егород. — Горьков, крае. 
Киров, 1985. С. 115).

В конце 20-х гг. Вятская губерния оставалась преим ущ е
ственно аграрной: на 1927 г. удельны й вес сельского хозяйства 
в общ ем валовом производстве губернии составлял 55,5 %. В 
деревне царили отсталые ф орм ы  зем лепользования. С ельское 
хозяйство страдало от чересполосицы  и дальнозем елья. Хотя к 
концу 1927 г. оно по отдельны м показателям  и превзош ло уро
вень 1916 г., товарная продукция росла очень медленно и со 
ставляла всего 56 % к уровню  1916 г., техническая осн ащ ен 
ность была очень низкой . А грарны й сектор губернии нуждался 
в преобразовании , тем более, что его товарность не отвечала 
начавш емуся курсу ф орсированной индустриализации. Но это 
не значило, что преобразование сельского хозяйства долж но 
строиться на основе коллективизации .

Ц ентральн ое звен о  «великого перелом а» — сп лош н ая 
к оллективи зац ия , т.е. м ассовое объединение м елких и н д и ви 
дуальны х крестьян ски х  хозяйств в крупны е коллективн ы е — 
колхозы .
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Начало создания коллективных хозяйств относится к 1918 г. 
В О рловском уезде уже в конце 1918 — начале 1919 гг. было 4 
коммуны по 3—8 семей и 4 артели по 5—11 семей. Среди них 
выделялись достаточно эф ф ективной  (по тем меркам) работой 
М утницкая и В ерхне-Булычевская сельхозкоммуны. В первой 
состояло 33 человека: кроме крестьян входили ф ельдш ер и сель
ский учитель. О бш ина имела 6 лош адей, 10 коров, 1 свинью , 8 
овец, 8 кур; 6 плугов, 3 бороны , 1 жатку, веялку и косилку. Во 
вторую объединились 3 семьи из 17 человек. В их хозяйстве было
2 лош ади, 6 коров, 2 свиньи, 6 овец и 18 кур, а также 2 сохи,
3 бороны  и 2 молотилки. (К арачаров Ю. Все равно буду жить. 
Киров, 1990. С. 14—15). П одобные коммуны и артели сущ ество
вали и в других уездах.

Первые колхозы 1918— 1920-х гг. были очень мелкими и 
представляли простую  кооперацию  с м иним альны м  набором 
сельхозинвентаря и скота. О ни помогали выжить беднейш им 
крестьянам , которы м в одиночку не выбраться бы из нужды. 
И менно они были первым и, кто поддержал идею коллективи
зации. Для многих из них колхозы -ком муны  остались в памяти 
радостным эпизодом ж изни. Вот откровение одной из первых 
колхозниц: «М не сразу понравилось, что работать будем сооб 
ща — и пахать, и сеять, и жать. И что хозяйство будет одно на 
всех — лош ади, и волы, и плуги-бороны ... Н аконец, переста
нем м ы тариться, где брать лощ адку , чтоб сенц а, допустим , 
привести или дровиш ек из лесу? ...Для бедняка и впрямь выхо
дило, что лучше колхоза ничего не придумать». (К озлов В., Хлев- 
ню к О. Н ачинается с человека. М ., 1988. С. 89).

Н а 1 октября 1927 г. в губернии насчитывалось 124 колхо
за, объединявш их 0,25 % всех крестьянских хозяйств. Через год, 
на 1 октября 1928 г., количество колхозов увеличилось почти в
4 раза. По состоянию  на 1927 г. социальная структура вятской 
деревни выглядела так: бедняцкие хозяйства составляли 27,75 %; 
середняцкие — 68,7 %; кулацкие — 3,55 %. (ГАКО. Ф. 1075. Оп. 1. 
Д. 53. Л. 64—65; М атериалы к отчету Вятского губкома XIX гу
бернской конф еренции. — Вятка, 1929. — С. 8— 11).

Ц ентральной фигурой в губернии был середняк — осн ов 
ной поставщ ик товарного хлеба. О середнячивание деревни — 
результат политики Н Э П а. НЭП способствовал развитию  раз
личных ф орм кооперации и позволил значительной части бед
няков выбиться в середняки. По замыслу власти кооперация была 
призван а всем ерно содействовать перерастанию  простейш их 
производственны х объединений в более крупны е и слож ны е 
формы кооперирования — в колхозы.

Н аращ ивание темпов коллективизации началось в 1928 г. 
в условиях кризиса хлебозаготовок. Эта тенденция продолжа-
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С ергей  Л О Б О В И К О В

Жница. 
1914-1916 гг.

Портрет крестьянина.



Учительницы. 1911 — 1914 гг.



Мать. 
1907-1908 гг.



На водопое. 
1 9 0 3 -1 9 0 5  гг.



Д ом овн и ц а . 1909—1910 гг.



Бабушкина ласка. 1926—1927 гг.



В 1914 году. Вести с войны. 1914-1916 гг.



А ркадий  Ш И Ш К И Н

«Мы - за колхоз!» 

Деревня Родигино Советского района. 1929.



Сеятель И. Е. Окунев.
Деревня Харино Яранского уезда. 1924.



Единоличник. л ' „ Ч ' " .

Д еревня П еч ен к и н о  Я ран ск ого уе!ада.1(Т923.



Красный обоз с хлебом.
Деревня Яснур Пижанской волости.



«Вступать или не вступать?» 
Советский район. 1929.



Мечтатели. 
Село Макаровка Яранского уезда.



Молотьба цепами. 1929.



лась и тогда, когда Вятская губерния в составе 3 округов: Вятс
кого (17 районов), К отельничского (13 районов) и Н олинского 
(11 районов) вош ла в состав Н иж егородского края. В декабре 
1929 г. крайком  партии определил для этих округов срок ко л 
лективизации в 2—2,5 года. (О черки истории К ировской орга
низации К П С С. Ч. II. 1918-1969. -  Горький, 1969. -  С. 185).

Д ля проведения коллективизации в деревню  было направ
лено 227 двадцатипятиты сячников. М ногие из них, не связан 
ные до этого с сельским  хозяйством, тем не менее стали верны 
ми проводникам и политики партии в деревне. П исьма двадца
типятиты сячников в партийные органы , на свои предприятия 
рисуют слож ности, с которыми им приш лось столкнуться. «...Не 
имеем ни одного счетного работника, и з-за  чего тормоз в рабо
те», — писал двадцатипятиты сячник Ш. А расланов из с. К арино 
(Слобод, р-н). (Там же. С. 189). Это ярко характеризует неподго
товленность взятого курса на сплош ную  коллективизацию .

К о л лекти ви зац и я  стала ассоц и и ро ваться  с р аскул ач и 
ванием. Э том у в нем алой  мере способствовало  вы ступление 
И. С талина на конф еренции  аграрников (дек. 1929 г.), в кото 
ром он потребовал ликвидировать кулачество как класс.

П остановлением Ц К  В КП (б) от 5 января 1930 г. «О тем 
пах коллективизации и мерах помощ и государства колхозному 
строительству» Н иж егородский край, в состав которого входи
ли вятские зем ли, был отнесен к третьей группе районов, и 
коллективизацию  намечалось заверш ить к концу первой п яти 
летки, т.е. к 1933 г.

Проводилась коллективизация добровольно-принудитель
но. Из воспом инаний  очевидца тех событий А. Калиногорского 
(п. Речной Кумен. р-на) в письме писателю  Василию Белову: 
«...Сходы проводились в наш ей избе весь 1929 г.» Н ичего не 
реш ив, мужиков собирали снова до тех пор, «пока не приехали 
двое в военной форме ОГПУ. М ужики дрогнули и стали записы 
ваться в коммуну». В воспом инаниях очевидца, как  в калейдос
копе, проходят, см еняя друг друга, типичны е для российской 
деревни того времени картины -собы тия. После статьи И. С тали
на «Головокружение от успехов», осудивш ей «перегибы», «за 
одну ночь скот был поставлен по своим домам... М ужики более 
сообразительны е и малосемейны е и молодые парни ... исполь
зуя эту передыш ку, уехали из деревни в город, леспромхозы , 
на железную  дорогу». Отец автора этого повествования был л и 
шен избирательных прав за то, что его отец одно время зан и 
мался частной торговлей, когда в поисках счастья уехал в город. 
Хотя вернулся с пустыми руками, был арестован «якобы за аги 
тацию ... С тарик был соверш енно неграмотны й... какой  из него 
агитатор... Не менее варварски обош лись с отцом... Он был м о 
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билизован на лесозаготовки. Ночами приезж ал за хлебом и се 
ном , в ту же ночь возвращ ался к  месту работы, однако задание 
выполнить не мог... За невы полнение плана... его судила тройка, 
и бы ло дано  десять  дет. С рок отбы вал он  в А рхангельске, там 
и умер». А семью затем выслали. (Н аш  соврем енник. 1989. № 1 1 . 
С. 125-130).

Кампания по коллективизации и раскулачиванию вылилась 
в соревнование. За февраль 1930 г. процент коллективизации уве
личился в Н олинском округе с 15,3 до 54,5; в Котельничском — с 
7,2 до 48,9; в Вятском — с 7,5 до 53 %. (Очерки истории Кировской 
обл. — Киров, 1972. — С. 316). Вопреки указаниям центра о том, 
что основным звеном колхозного движения должна стать сельхоз
артель, на практике в Вятском и Котельничском округах ставка в 
основном была сделана на создание коммун. Сельхозартель пред
полагалась как форма перехода к  коммуне. М асштабы обобщ еств
ления при этом не указывались, что привело к неразберихе. Имела 
место и гигантомания при организации колхозов. Весь Ф аленский 
район, например, объединился в одну коммуну, состоящ ую из 
5500 крестьянских хозяйств с 35 тыс. едоками. В Вожгальском рай
оне коммуна охватила 13 тыс. хозяйств с 71 тыс. едоками. Весь Но- 
линский район был в двух коммунах (М ельников Е. Киров, правда. 
1989. 4 янв.).

Высокий темп коллективизации сопровож дался наруш е
нием принципа добровольности. К крестьянам , которые не хо
тели вступать в колхоз, прим енялись такие меры, как увеличе
ние твердых заданий  по поставкам , перевод середняцких хо
зяйств по налогооблож ению  в кулацкие, лиш ение избиратель
ных прав и т.д.

Ф аленские руководители дали установку: всех кулаков, 
лиш енцев и тех, кто не ж елает идти в ком м уну или колхоз, 
выслать в м ураш инские леса. П редседатель кустового объеди 
н ен ия колхозов В ож гальского (ны не К ум ен.) района Тю лькин 
заявил крестьянам  д. М ячи и Толстобровы : «Если не будете 
переходить на устав ком м уны , то лиш им  вас зем ли и нажмём 
как  следует». И збач Т упицы н, проводя собрание в д. Т обольс
кой  (Халтурин, ны не Орлов, р -н ), угрожал: «Кто не пойдет в 
ком муну, того лиш им  права голоса». Это по тем  врем енам  о з 
начало — быть первым кандидатом  на высылку. П оэтом у вся 
деревня записалась в колхоз. Н еслучайно верхош иж емские кре- 
стьяне говорили о подобной «агитации»: «В газетах пиш ут, что 

* в ком муну вступаю т добровольно, а нас на верёвке тащ ат. Не 
хочешь, да пойдеш ь, а то всё опиш ут, отберут, раз у них власть». 
(Там же).

К рестьяне — народ практичны й. О ни ж елали сначала убе
диться на опыте других, что колхоз для них будет лучш е. М но
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гих крестьян интересовали не только вопросы производства, но 
и быта колхозной ж изни. О днако проводивш ие агитацию  «за 
колхоз» и сами не могли многого объяснить и на все вопросы 
крестьян отвечали: «Вступите — узнаете!» Все это вызывало со 
противление, протесты  крестьян, начался их выход из подоб
ного рода образованны х колхозов. Так, из 580 хозяйств ком му
ны с. Адышево (Оричев. р -н ) к марту 1930 г. выш ли 200. Д еревни 
Т опоровщ ина и М узгазелы цина (Х алтурин, ныне Орлов, р -н ) 
вышли из коммуны целиком. (Там же).

О дноврем енно с коллективизацией шло и раскулачива
ние. Часто раскулачивание было реальной угрозой, заставляв
шей крестьян вступать в колхоз. Зависть, недоброж елательство 
были мощ ны м стимулом к раскулачиванию . Д остаточно было 
чем-то выделиться среди остальных. М ногие крестьяне не п о 
нимали, за что их раскулачивали. Подтверждение этому — письмо 
крестьянина Смердова из с. Д аровского в газету «Беднота». Он 
выражает обеспокоенность в связи с тем, что «трудолюбивого 
крестьянина» назы ваю т «буржуем». К рестьянин  недоумевает, 
почему в «деревне теперь мало-м альски мощ ным хозяевам нет 
никуда выхода...». «А где искать защ иты , — вопрош ает автор 
письма, — ведь его зовут буржуем, а их говорят, и советская 
власть не любит...». В заклю чении письма Смердов ставит к о н к 
ретные вопросы, характер которых показы вает противоречивость 
действий власти в отнош ении крестьянина: то, что приветство
валось при Н Э П е сейчас ставится в вину крестьянину. Ему вто
рит письмо крестьянина И. Пахмутова из д. Новый поселок Яран- 
ской волости в «Крестьянскую  газету». (Д окументы свидетель
ствуют. М ., 1989. С. 5 5 -5 6 , 209).

Раскулачивание приобретало все более страш ные формы. 
Могли забрать все, а семью  вывести из дома, разруш ить печь. В 
Вожгальском районе отбирали даже самовары , чайную  посуду, 
столовые лож ки, весь хлеб, оставляя пищ и на 2-3 дня. Бригадам 
по раскулачиванию  давались указания менять свои худые шубы, 
валенки, ш апки на отобранны е новые. Раздавались за бесценок 
знакомым конф искованны е вещ и и продукты. (М ельников Е. 
Киров, правда. 1989. 4 янв.). М ногие семьи высылались в лагеря. 
Места ссылки были созданы и на Вятской земле. За период с 
1930 по 1935 г. на территории области подверглись раскулачива
нию около 8 тыс. семей крестьян с общ ей численностью  40 тыс. 
человек. (С ем ено А. О сущ ествление политики раскулачивания... 
Автореферат дис. — Киров, 2003. — С. 20).

С началом сплош ной коллективизации наблю дался рез
кий поворот в отнош ении кулаков. Если до этого они имели 
право вступать в колхозы, но только не могли избираться в их 
правления, то сейчас запрещ алось приним ать в колхоз кулац 
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кие семьи, т.е. перед ним и и их детьми закрывалась дорога в 
новое общ ество. О собенно остро восприним али такую н еспра
ведливость дети. О тказы вали в приеме в пионеры , комсомол, 
поступлении в учебные заведения. П амять о подобных примерах 
сохранилась, хотя лю ди давно стали взрослы ми, и многое из 
детства забылось.

Реакция кулаков была адекватной: от активных форм со 
противления (поджоги, убийства) до пассивны х (агитация п ро 
тив колхоза, убой скота). В Вятском районе кулаки подожгли 
ком муну «С ельский пролетарий» и всячески  меш али туш ить 
пожар, пытались бросить в огонь председателя и других членов 
коммуны. В колхозе Н ово-Рощ инском  (Кикнур. р-н) происходи
ла борьба между бедняцкой частью колхоза и кулаком, им ев
шим маслобойный завод. В Н олинском  районе в колхозе «П а
харь» (д. Безводное) кулаки вели агитацию  среди бедноты  о 
выходе из колхоза. О на оказалась безуспеш ной. Тогда кулаки 
стали вырубать лес, отведенны й колхозникам . А кулак Байбо- 
родов в д. Гриш ата, им евш ий 10 сельскохозяйственны х м аш ин, 
при орган и зац ии  колхоза созвал бедняков  и агититровал их 
войти с ним в пай, заявляя: «Чем не колхоз». (ГА С П И К О . Ф. 1. 
Оп. 9.Д . 57. Л. 177).

М ассовой ф ормой протеста можно считать убой скота в 
крестьянских хозяйствах перед вступлением в колхоз. Этому во 
многом способствовала Д иректива Колхозцентра С С С Р  от 10 
декабря 1929 г., которая требовала добиться в районах сплош 
ной коллективизации обобщ ествления рабочего скота — 100 %, 
свиней — 80%, овец — 60 %. К рестьяне предпочитали идти в 
колхоз с пустыми руками. О собенно тяж ело они расставались со 
своими корм ильцами — лош адью  и коровой, сводимых на об
щий двор. И з воспоминаний Н. С еменищ ева, которому довелось 
жить в коммуне недалеко от Вятки: «К ак-то мать... жаловалась 
отцу, что скотница Авдотья била кнутом «нашу Бурёнку». А отец 
частенько по вечерам уходил на коню ш ню , чтобы проверить, 
как там «наша Зорька», не голодная ли стоит». (Вят. край. 1995. 
11 янв. С. 9).

Снять напряж енность в деревне призваны были опублико
ванные в газете «Правда» от 2 марта 1930 г. статья И.В. Сталина 
«Головокружение от успехов» и П римерны й Устав сельхозартели. 
Вся вина за преступления при коллективизации , называемые 
«перегибами», возлагалась на местные органы власти. После пуб
ликации этих материалов начался массовый выход из колхозов. 
Стремительно сниж ался процент коллективизации. Так, на 1 мая 
1930 г. он снизился в Н олинском округе до 14,9 %, в Вятском и 
К отельничском  до 8,8 %. (О черки ист. К иров, обл. К иров, 1972. 
С. 316). Но поскольку массовый выход из колхозов и ликвидация
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многих из них наруш али план ускорения коллективизации, то 
власть снова начинает наступление на крестьянство.

Вместе с тем , энтузиазм  первых колхозов, задор совм ест
ного труда — это тоже реальность. В памяти сохранилась «друж
ная работа от зари до зари», «с ш уткам и-прибауткам и, которые 
поднимали настроение». Крестьяне-колхозники довольствовались 
немногим, их радовали малейш ие признаки  вним ания за хоро
ший труд. Были и благополучные колхозы.

О состоянии  дел в вятской деревне на конец первой п я 
тилетки на территории  районов, впоследствии образовавш их 
Кировскую  область, мож но судить по данны м  на конец  1934 г. 
Как заф иксировал первый краевой съезд Советов (декабрь 1934), 
77 % крестьянских хозяйств края объединились в колхозы, п о 
севные площ ади по сравнению  с 1928 г. расш ирились на 18 %, 
но значительны й урон понесло животноводство. Были опреде
лены задачи укрепления колхозов и заверш ения коллективиза
ции на вторую пятилетку. Колхозы в больш инстве своем были 
мелкими и эконом ически  слабы ми. Было признано необходи
мым развернуть в колхозах строительство ж ивотноводческих 
помещ ений, расш ирить сеть ветеринарных пунктов, организо
вать зоотехническую  подготовку, требовалась механизация тру
да на фермах и подготовка кадров специалистов. (О черки исто
рии Кировской организации К П С С . Ч. 2. 1918—1968. — Горький, 
1969.- С .  232-233).

Итогом второй пятилетки явилось заверш ение в области 
коллективизации. К концу 1937 г. колхозами было охвачено 94,3 % 
крестьянских хозяйств. О ни засевали вместе с совхозами 99 % 
всех посевных площадей. (Там же. С. 246). С образованием колхо
зов партия и государство взяли под свой контроль и опеку де
ревню и развитие сельского хозяйства. Аграрный сектор превра
тился в органическую  составную  часть директивной  эконом ики. 
Сельское хозяйство вятской деревни явилось каналом перекач 
ки ф инансовы х, материальны х, трудовых ресурсов в индустри
альный сектор эконом ики. В результате раскулачивания, м ассо
вого бегства крестьян  в города из деревни были вы брош ены  
наиболее трудолюбивые, опы тны е хозяева. Вместе с тем созда
ние крупных хозяйств откры ло дорогу для прим енения совре
менной техники, позволило повысить уровень механизации сель
ского труда. П рим енение маш ин и новых аграрных технологий 
способствовало образовательному и культурному развитию  села. 
О рганизованное таким образом  сельское хозяйство оказалось 
способным вынести лихолетье Великой О течественной войны.
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Е. И. К ИРЮХИНА

НА ПЕРВЫ Х КОЛХОЗНЫ Х СЪЕЗДАХ

Первый Всесою зный съезд колхозников-ударников состо
ялся 15—19 ф евраля 1933 г. Из 1513 его делегатов более полови 
ны (58,8 %) составляли рядовые колхозники, свыше четверти — 
бригадиры и одну восьмую часть — председатели правлений кол 
хозов, 79,2 % делегатов вступили в колхозы до 1930 г., вклю чи
тельно. На съезде были представители 45 национальностей.

Горьковский край послал на 1 Всесоюзный съезд 79 деле
гатов. Это была больш ая группа передовиков сельского хозяй 
ства. В их числе — русские, марийцы, татары, удмурты, чуваши.

Съезд заслуш ал и обсудил доклады народного ком иссара 
земледелия Я.А. Я ковлева «Об укреплении колхозов и задачах 
весеннего сева» и секретаря Ц К ВЛКСМ  А.В. Косарева «Об у к 
реплении колхозов, весеннем севе и задачах комсомола»...

В работе II Всесою зного съезда колхозников-ударников, 
состоявш егося 11 — 17 ф евраля 1936 г., от Горьковского края 
участвовали 39 делегатов и от созданного в декабре 1934 г. К и 
ровского края 35 делегатов. Среди них были рядовые колхозни 
ки, бригадиры, председатели колхозов, работники ж ивотновод
ческих ферм...

В обсуждении П рим ерного Устава сельскохозяйственной 
артели участвовало 80 делегатов, в т.ч. два из Горьковского края 
и два из Кировского. Они рассказывали съезду о достиж ениях 
своих колхозов, о борьбе за высокие урожаи, за развитие ж и 
вотноводства, внесли немало ценных предлож ений...

14 февраля съезд избрал ком иссию  для более подробного 
рассмотрения проекта П римерного Устава сельхозартели. От д е
легатов Кировского края в состав ком иссии вош ло два челове
ка: А.Я. Лаптев — председатель артели «Восток» Черновского 
(ныне Ш абалинский) района; С. К. С крябин — заведующий М ТФ 
артели «Новый путь» У нинского района.

Выступая на съезде, А.Я. Лаптев долож ил об успехах сво 
его колхоза. С 1932 по 1934 г. урож айность зерновых культур 
поднялась с 7 до 13 центнеров с гектара. Раньш е в этой север
ной полосе не имели понятия о пш енице. В 1933-1934 гг. здесь 
посеяли сортовую пш еницу и добились урожая до 17 центнеров 
с гектара. В 1935 г. намечалось дальнейш ее расш ирение посевов 
пш еницы. В 1932 г. колхоз «Восток» имел 40 голов рогатого ск о 
та, а в конце 1934 г. — 180 голов. Колхоз продал государству по 
хлебозакупкам  48 то н н , получил автом аш ину, полуслож ны е 
молотилки, жатки. К олхозники переш ли от ручного труда к м а
ш инному. А.Я. Лаптев призвал делегатов к обмену лучш им оп ы 
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том областей и районов и ш ироком у его использованию  для 
дальнейш его развития земледелия и животноводства.

Алексей Я ковлевич принял активное участие в обсужде
нии проекта Устава сельскохозяйственной артели. Он высказал 
свои соображ ения по таким важным вопросам, как сохранение 
колхозной собственности , о дальнейш ем  орган и зац и о н н о-хо 
зяйственном укреплении колхозов — не допускать никакой обез
лички и уравниловки в работе, в том числе в уходе за скотом, 
иметь подготовленные кадры животноводов. А.Я. Лаптев одоб
рил пункт проекта Устава о количестве скота, которое может 
иметь колхозник в личном  хозяйстве. А лексей Я ковлевич пред
ложил вклю чить пункт о создании фондов для стариков и и нва
лидов, горячо поддержал заявления других делегатов об усиле
нии заботы о ж енщ инах-колхозницах и детях. Он вы сказался за 
укрепление состава ревизионны х ком иссий. С ообщ ил такж е, что 
группа кировских делегатов обменивалась м нениям и о размерах 
приусадебных участков. Они бывали разны е — 3 га и 0,5 га.

А.Я. Лаптев заявил: «М нение колхозников такое: нужно, 
чтобы усадьбы были небольш ие, чтобы они не отраж ались на 
колхозном производстве, в то же время нужно, чтобы и не были 
такими м аленькими, чтоб отраж ались на самом колхознике».

Таким образом , делегаты проявили большую активность 
при обсуждении проекта нового П римерного Устава сельхозар
тели. Они внесли немало поправок и дополнений, рассчитан 
ных на закрепление в Уставе права колхозников на личное под
собное хозяйство, на четкое и справедливое определение его 
размеров (количество приусадебной зем ли, скота и т.д.). К ол
хозники могли продавать свою продукцию на рынке. Новый П ри
мерный Устав расш ирил их права в управлении колхозами, при 
реш ении вопросов об исклю чении из колхоза и т.д. Съезд имел 
большое значение в норм ализации обстановки в деревне, регу
лировании взаим оотнош ений государства с колхозами и их чле
нами.

Вятская земля в прошлом и настоящем: 

Материалы III науч. конф. Т. 1. Киров, 

1995. С. 136-141.

Ж ИТН ИЦА ОБЛАСТИ

С ельское хозяйство, как древнейш ая отрасль производ
ства, зародилось в недрах родового строя и никогда не прекра
щало своего развития и не меняло своей сути. Зато формы  и 
методы ведения сельского хозяйства м енялись неоднократно. На 
территории Вятскополянского района не было частной собствен 
ности на землю. О на всегда находилась в ведении сельской об-



ш ины , которая и наделяла землей, а при необходимости и л и 
шала. Сущ ествовал подуш ный надел земли. За душу считалось 
только мужское население, ж енш ина за душу не считалась, и 
на нее земли не выделялось. Н есчастной была та семья, в кото 
рой преобладали ж енщ ины . (Такое явление сущ ествовало до ре
волю ции, после револю ции земля стала выделяться на едока). 
Передел земли происходил через каждые одиннадцать лет, но 
начиная с 1887 г. вплоть до револю ции передела не было. За этот 
период произош ло глубокое расслоение крестьянства. К улаче
ство прибирало землю у бедняков, которые не могли ее обраба
тывать, так что, у некоторы х земля оставалась только под пост
ройкой дома. М ногие безземельные работали у кулаков по н ай 
му батраками.

В последние годы много разговоров идет о столы пинской 
реформе сельского хозяйства, в ходе которой оно начало бурно 
развиваться и что в 1913 г. было вывезено за границу 3 млн. тонн 
зерна. Другие источники говорят, что в том же году 3 млн. крес
тьян России голодали. Л иш ний хлеб был у крупных зем левла
дельцев, которых интересы собственного народа не волновали, 
а интересовала цена хлеба, которая за границей была выш е, 
чем в России, поэтому и много хлеба вывозилось за пределы 
своего государства.

Столыпинская реформа нашего района почти не коснулась. 
Земля в частную собственность не была передана, но часть крес
тьян были переселены на левый берег Вятки, где после расчистки 
лесов и зарослей была освоена земля и появились населенные пунк
ты Новый Пинигерь, Новая Сосновка, Новая М алиновка, Новое 
К урш ино, Н овы е К улы ги... В рай он е н аселени я бы ло м ного, 
а земли — мало. Так, на 6945 крестьянских хозяйств приходилось 
37 847 десятин пашни. Это в среднем 5,4 десятины на хозяйство, 
на которых много не разбежишься и богатство особого не нажи
вешь. По рассказам старожилов, даже у середняков собственного 
хлеба хватало до Рождества Христова.

Расслоение крестьянства было большое. П ять процентов 
крестьянских хозяйств не имели никакого  скота, 12 % было 
безлош адных, 54 % бедняцких хозяйств, середняцких — 22 %, 
заж иточных — 9 %. И мелось 8880 лош адей, 16 071 голова круп
ного рогатого скота, 6270 свиней. Т ак что мясом и молоком 
торговать возмож ности почти не было. Да и продавать особенно 
было некому: район был сельскохозяйственны й, пром ы ш лен 
ности почти не было.

1913 год по урожайности считался самым благополучным, 
но по тепереш ним  меркам — очень низким . Рожь составляла 30, 
овес — 25 пудов с десятины  (4,3 ц /га). Да и больш его вы ращ и
вать было неоткуда. Урожай склады вается из многих факторов.
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Возьмем обработку почвы. О на долж на вспахиваться на опреде
ленную  глубину и вовремя. Но как это сделать, если основны м  
орудием вспаш ки была соха. Всего в 1913 г. имелось 6200 сох, 
325 конны х плугов, 7 сеялок, 15 ж аток, 210 конны х молотилок. 
Сев вели вручную, и заделка сем ян была м елкой, поэтому и 
всхожесть семян была невы сокой. К тому же в наш их условиях 
май часто бывает засуш ливы м, и поверхностны й слой земли 
быстро высыхает. (Даже в наш е время при заделке семян на глу
бину в 4 сантиметра всходы появляю тся в начале ию ня при ус
ловии, если выпадут дожди). О сновным удобрением был навоз, 
которого, к сож алению , было не так уж много — еле хватало на 
озимое поле.

Из основных зерновых культур возделывалась озимая рожь, 
как продовольственная культура. Н а фураж много вы ращ ива
лось овса, которы й шел в основном  на корм лош адям , исполь
зовался и как продовольственная культура в виде крупы и муки, 
из которой заваривали кисель, пекли лепеш ки и другие изде
лия. Сеяли полбу, которая шла в основном  на выпечку хлеба. 
Мука из нее получалась белее рж аной, но чернее пш еничной. 
П ш еница в наш ей местности не возделывалась. Сортовую пш е
ничную муку, которую назы вали крупчаткой, население поку
пало на ры нке. Хлеб из нее пекли только по больш им праздни 
кам. Выращивались крупяные культуры — просо и гречиха. В этих 
культурах была некотороя специализация: просо сеяли на п ра
вобережье Вятки, гречу — на левом берегу. Сеяли бобовые куль
туры — горох и чечевицу. Выращ ивались картоф ель и овощ ны е 
культуры. И з технических культур сеяли лен  и коноплю , кото
рые шли для производства растительного масла, а из стеблей 
делалось волокно.

Крестьянин в основном  вел натуральное хозяйство. П ро
дукты питания больш ей частью производил сам. Из волокна льна 
и конопли прялась вручную или на прялках пряжа, из которой 
на ткацких станках (имелись в каждой семье) ткалась ткань. Из 
льняной ш илось нательное и постельное белье, ш таны, рубахи, 
из конопляной  — меш ки, делались онучи, а из пряжи ш ерсти и 
конопли производилось сукно, которое шло на пош ив верхней 
одежды. И з коры липы , вяза плели лапти. Таким образом, вся 
рабочая одежда и обувь производилась самим крестьянином . 
Сапоги, ботинки покупались на ры нке и надевались по боль
шим празникам  и для выхода в церковь.

Из волокна конопли делались различного вида канаты, 
вожжи, воровины . И злиш нее волокно продавалось на канатные 
ф абрики, которые находились в Сушах или в С основке. П лати
лись крестьянином  различны е налоги. В государственную  казну 
платилось 2 рубля с десятины , в размере одного рубля с десяти 
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ны платились зем ские, страховые и мирские налоги. Рожь на 
ры нке стоила 35 коп. за пуд, овес — 22 коп. Чтобы заплатить 
налог, надо было продать 7 пудов ржи с десятины .

П остоянная нехватка денег вынуждала крестьян заним ать
ся отходничеством. М ного крестьян работало на заготовке и спла
ве древесины  у лесопром ы ш ленников Зайцева и братьев С ан- 
никовых. Зим ой древесина заготовлялась и вывозилась к рекам, 
а весной сплавлялась к Вятке. П осле сплава крестьяне уходили 
на весенний сев. А после снова отправлялись на формировку 
плотов, которые потом сплавлялись самосплавом вплоть до А с
трахани. Успевали это сделать до уборочных работ.

П ервая мировая война, а за ней и Граж данская зн ач и 
тельно подорвали эконом ику сельского хозяйства, и нестабиль
ная обстановка длилась до 1922 года.

С приходом к власти больш евиков в крупны х городах, 
особенно в Петрограде и М оскве, слож илась тяж елейш ая об 
становка с продовольствием. П равительство вынуждено было 
ввести продразверстку. И з городов в деревню  направляли сп е 
циальные продовольственны е отряды. П орой у крестьян заби 
рался весь хлеб, не оставлялось даже на собственное пропита
ние. В 1921 г. продразверстка была зам енена продналогом, что 
дало возмож ность крестьянину оставлять часть хлеба себе, а и з 
быток вывозить на ры нок. В 1922 г. разразилась сильная засуха, 
особенно в П оволжье, и от голода умерло около 3 млн. человек. 
На территории наш его района обстановка была также тяж елая, 
но с голода не умирали.

О пределенное развитие сельское хозяйства района полу
чило после револю ции. П роизош ел новы й передел земли. И збы 
точная земля (особенно у кулаков) была передана в руки бед
няцких хозяйств. После введения Н Э П а трудолюбивые крестья
не, получив землю у советской власти, заж или заж иточно. П о
явились новые кулаки, даже среди тех, кто воевал на стороне 
советской власти. А лоды ри были и есть при лю бом строе, и, 
как правило, они остаю тся всегда батраками. И з них и были 
созданы  бедняцкие ком итеты , которы е впоследствии зан и м а
лись ракулачиванием.

М елкие крестьянские хозяйства без прим енения вы соко
производительны х маш ин и внедрения н аучно-обоснованной  
системы земледелия не могли дальш е развиваться... В стране н а 
чалась коллективизация. В В ятскополянском районе п о -н астоя 
щ ему коллективизация начала развиваться в 1930 г. и в осн ов 
ном закончилась в 1933 г. Было организовано 73 колхоза. Н еко 
торые из них были очень малы. Так, наприм ер, в Красных П ан 
ках имелось всего семь гектаров земли. Колхоз «Ш ипицино» имел 
87 га земли, одну лош адь, одного быка и одну свиноматку.
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В 1930 г. была организована М ТС, сначала в ней было 
всего 3 колесных трактора «Фордзон», 48 плугов, 12 молотилок. 
С тех пор на долгие годы М ТС стала центром эконом ической и 
культурной жизни села. При них были созданы политотдел, курсы 
трактористов, на которых обучались те же колхозники. После 
окончания курсов они становились рабочими МТС и одновре
менно являлись членами колхозов и жили в тех же деревнях, 
где работали. В крупных селах были созданы тракторны е отряды. 
Н екоторая часть отрядов обслуживала несколько деревень. Часть 
бригадиров оставила о себе добрую память. Н апример, в Кулы- 
гах (колхоз «П ятилетка») Ф едор И ванович С анников. В Нижних 
Ш унях (колхоз «Красный шахтер») долгое время работал Ш а- 
гап Ш арафутдинов, в Ерш овке — Иван М орозов, в Слудке — 
Павел Орехов, Иван Ф илим онов — в Н иж ней Тойме, Ш ведчи- 
ков — в Средней Тойме.

В 1935 г. был принят прим ерны й Устав колхозов... Земля 
передавалась на вечное пользование колхозам. Акты вручались 
на общих собраниях колхозников. К ак писала газета «Вятско- 
П олянская правда», в колхозе «Пятилетка» (с. Кулыги) 8 Марта 
1936 года состоялось сразу три праздника: вручение акта на веч
ное пользование 2147 гектаров зем ли, М еждународный ж енс
кий день и чествование награж денного орденом Л енина кон е
вода А лексея А лексеевича Кузнецова.

Кулыжская конеф ерм а славилась на всю округу. В свое 
время было завезено несколько кобыл тяж еловесной породы. 
Колхоз выращ ивал плем енной молодняк не только для себя, но 
и для других колхозов. Алексей Алексеевич несколько лет был 
председателем колхоза, потом долгие годы — заведую щ им ж и 
вотноводческим ком плексом . Он много рассказы вал, как ему 
был вручен орден на Всесою зном съезде колхозников, и тов. 
Сталин лично пожал ему руку.

В то же время орденом Л енина был награжден м еханиза
тор из деревни К урш ино (колхоз имени Л енина) Гавриил С е
менович Зимин. Он работал на сложной молотилке и добился 
высоких показателей. В 1937 г. был избран депутатом Верховного 
Совета ССС Р.

Колхоз «Пятилетка» в 30-е гг. был передовым в районе. 
Здесь получали самые вы сокие урожаи. Так, в 1937 г. было со 
брано более двадцати центнеров с гектара. За высокие показате
ли колхоз участвовал в сельхозвыставке и был удостоен Д ип ло 
ма 1 степени. Впервые в районе и области сюда были завезены  
семена лю церны , и полевод М ихаил Ефимович С анников посе
ял их на 20 гектарах. Так колхоз стал семеноводческим по выра
щ иванию  семян лю церны . А по вы ращ иванию  семян клевера 
семеноводческим стал колхоз «Правда» (М алиновка).
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Колхоз «Пятилетка» первым в районе начал завозить и 
племенной скот. Были завезены  коровы холмогорской породы. 
И здесь первыми переш агнули 2000-й рубеж в надоях молока на 
корову. А передовая доярка М ария С тепановна Суханова полу
чила по 3,5 ты сячи литров на корову. О на была дважды участни 
ком сельхозвы ставки и отмечена правительственной наградой.

В 1935 г. в колхозах района стало внедряться сортовое се 
м еноводство и предъявлялся строгий  спрос к вы ращ иванию  
сортовы х сем ян. Т ак, за выдачу неправильной  докум ентации 
(подм ена сорта, и злиш ки сортовой чистоты ) к наруш ителям  
приним ались меры, вплоть до привлечения к уголовной ответ
ственности.

На сортовых полях стали прим енять м иниральны е удоб
рения. Районны ми властями принимались реш ения о проведе
нии весеннего сева за 10—15 дней, но в эти сроки не уклады ва
лось ни одно хозяйство. А перед уборкой урожая принималось 
специальное постановление Ц К  ВКП (б) и Совета М инистров, 
где определялись меры, кому и что сделать. Такая практика су
щ ествовала вплоть до 90-х гг.

Уборка обычно начиналась с заготовки сена. Большей час
тью вручную травы косили косами, гребли деревянными грабля
ми и вручную же сено метали в стога. Во второй половине 30-х гг. 
появились конные косилки. Как правило, для них подбиралась 
ровная площадь и запрягались самые сильные и выносливые л о 
шади. Начали применяться конные грабли. Массовая уборка трав 
на лугах начиналась обычно с 1 июля, а многолетних трав — в 
июне. Трактора на уборке лугов появились лиш ь в 60-х годах.

Уборка хлебов велась конны м и ж аткам и, лобогрейкам и, 
вручную вязались снопы  из ржи, их ставили в суслоны , а яро 
вые культуры — в груды, где зерно сохло и дозревало. Потом их 
на телегах подвозили и складывали в больш ие скирды  или к 
сложны м молотилкам, установленным прямо в поле. М олоти
лось зерно и на конны х молотилках. Т ак что молотьба велась 
долго и после уборки, даже в зимнее время. О чистка зерна ве
лась вручную, а для получения семян прим енялись ручные три 
ера. (Ж али хлеба и серпами передовые ж нецы , особенно ж ен 
щ ины , выж инали по 17-18 соток в день).

В 1936 г. впервые в районе была прим енена уборка хлеба 
ком байнами. Было принято реш ение использовать ком байны  в 
уборке хлебов в колхозах имени Ворош илова, «Победа», «Зна
мя труда». К омбайны  прицеплялись обычно к  гусеничному трак 
тору. Поля же для них подбирались чистые от сорняков, ровные 
по спелости. Было в диковинку наблюдать, как ком байн косил 
и молотил хлеба, поэтому колхозы стремились вести ком бай- 
ную уборку.
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Д ля общ ественного  скота колхозы  начали вы ращ ивать 
кормовые культуры. Была завезена вика. О бычно ее сеяли в см е
си с овсом. М ного ее шло на зелены й корм , особенно лош адям 
(а их в тот период было много), и на зерно. Государство закупа
ло ее как зерновую  культуру и засчиты вало в план заготовки 
хлеба. (Н а нее, особенно в 60-е гг., была самая высокая заку
почная цена, в 1962 г. колхоз «Победа» от продажи вики полу
чил выручку 500 тыс. рублей).

В предвоенны е годы колхозы начали заготовлять силос. 
П рямо на полях копалась яма и заклады вались луговые травы. В 
тот период начали завозиться семена подсолнечника для вы ра
щ ивания зеленой массы под закладку силоса, пробовали закла
дывать на силос картофельную  ботву. Вся работа по закладке 
силоса велась прим итивны м способом: измельчалась масса вруч
ную, трамбовалась ручными трамбовками.

На специально отведенных площ адях колхозы вы ращ ива
ли овощ и. Для этого были созданы  овощ еводческие бригады, в 
которых в основном  работали ж енщ ины . Выращивали не только 
овощ еводческие культуры, но и бахчевые: ды ни, арбузы. Так, 
по сводкам 1940 г., было заготовлено 200 тонн дынь. Колхоз 
«Пятилетка» был специализирован по выращ иванию  семян огур
цов. На огородах вы ращ ивались семена капусты, свеклы , м ор
кови и других культур. Овощ и в основном заготавливала потреб
кооперация. Н апример, огурцы продавались свежими в магази
нах, и велась их засолка на зиму. О бычно они солились в боч
ках, потом заклады вались в специальны е водоемы, где и хра
нились всю зиму. Весной вы нимались и шли в торговлю. Вкусо
вые качества таких огурцов были отменны ми.

М ногие овощ еводческие бригады добивались высоких п о 
казателей. К ак писала районная газета в 1935 г., в Слудке б ри 
гада Кормилая И вановича Д ресвянникова получила урожай кор 
мовой свеклы  500 ц /га  и 100 ц /га  лука. От 100 до 200 цен тне
ров (в зависим ости  от погодны х условий) колхозы  получали 
картоф еля, заготовкой  которого заним алась  заготови тельно 
сбы товая база потребкооперации  (отгруж ала вагонами во м н о 
гие республики С С С Р ). Заготавливалась и капуста, и ряд дру
гих овощ ей.

О плата труда колхозников была мизерной. Лучше других 
оплачивался труд механизаторов, последних было мало. В 1937 г. 
был получен самый высокий урожай за весь довоенный период — 
по 13,8 ц /га , и колхозники получили на трудодень до 7 кг зерна. 
С этого года крестьянин не стал задумываться только о хлебе 
насущ ном. На трудодень начали выдавать не только зерно, но и 
деньги. У некоторы х колхозников появились велосипеды и па
тефоны... П равда, одежда и обувь выглядели бедной, посколь



ку, даже имея деньги, их не всегда мож но было купить: пром 
товарны е магазины были бедны.

Апогея в своем развитии колхозы достигли к 1940 году. 
С редний урожай зерновых составил 11,7 ц/га. До 70 % пахотной 
площ ади обрабатывалось тракторами. В почву начали вносить 
минеральны е удобрения. Крупные колхозы имели по одной-две 
автомаш ины. Легковые автомаш ины в районе были только у пер 
вого секретаря райком а и предрика, да и те на них ездили толь
ко в летний период и в сухую погоду...

Нехватки рабочей силы колхозы не испытывали. Так, в 
1936 г., когда еще К изнерский район входил в состав Вятско- 
полянского, населения насчиты валось 66 983 человека, из них 
45 176 колхозников. К 1940 г. процентное отнош ение почти не 
изменилось. Н екоторы е мелкие колхозы, чтобы не платить на- 
турплату, отказы вались от услуг М ТС и всю работу вели свои 
ми силами.

Острый недостаток испыты вался в специалистах сельско
го хозяйства. На весь район их были единицы , и те работали в 
МТС и РА Й ЗО , но не в колхозах. Даже больш инство председа
телей колхозов были с начальны м образованием. И наче и быть 
не могло. Эта категория людей родилась и училась в дореволю 
ционны й период, когда детям  крестьян  больш е трех классов 
образования не давали, их не приним али на учебу даже в гим 
назии, и 70 % населения в России было неграмотным.

После револю ции дорога к знаниям  молодежи была от
крыта, в 30-е гг. в некоторы х селах были открыты семилетние 
ш колы, так  называемые Ш КМ ы , но их было мало. Так, в Ку- 
лыж ской сем илетней ш коле учились ребята из К иняуса, Ч ека- 
ш ево, Курш ино и со всех других ближ айш их деревень. Что бы 
дать какое-то  сельскохозяй ствен н ое об разован ие, в Вятских 
П олянах была организована РКШ  (районная колхозная ш ко 
ла), в которой учились бригадиры колхозов, некоторы е предсе
датели и перспективная молодежь, которые потом назначались 
агротехниками, бригадирами и т.д. В техникумы поступали мало. 
Так что научного подхода к ведению  сельского хозяйства не 
было, он только-только начал зарождаться.

К началу Великой О течественной войны колхозный строй 
на селе окончательно утвердился. Люди села привы кли к кол 
лективном у труду, особенно во время уборочных работ, да и на 
севе люди трудились с больш ой отдачей. Трактора работали в 
две смены. В течение суток было две пересменки: с 7 утра до 8 и 
вечером — с 19 до 20 часов. На ж ивотноводческих фермах был 
свой распорядок дня. О стальные колхозники начинали свой р а 
бочий день в семь утра, заканчивали в семь вечера. Труд боль
шей частью был ручной. Но у людей был какой-то  веселый за 
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дор. К примеру, на сенокос в луга люди уходили и возвращ а
лись с песней. Н икто не жаловался на тяготы ж изни. А она из 
года в год налаж ивалась, и люди верили в лучшее будущее, и 
молодежь не стремилась уезжать из села. М ирная ж изнь народа 
была наруш ена войной...

Край родной неповторимый: 
Вятскополянский район — 70 лет.

Вятские Поляны, 1999. С. 52—69.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
НАСТРОЕНИЯ И БЫТА ДЕРЕВНИ

XIII съезд Р К П (б), проходивший в мае 1924 года, в центре вни
мания поставил вопрос о работе в деревне. Основная линия партии в 

этом вопросе была намечена в статье В.И. Ленина «О кооперации», где 

была развернута программа развития кооперирования сельского насе
ления, что и намечено было проводить в жизнь.

В связи с этим «для разработки поставленных партсъездом воп
росов губернским комитетом РК П (б) была создана особая губернская 

комиссия по работе в деревне из представителей всех заинтересован
ных организаций и учреждений», куда вошли представители Коммуни
стической партии, Советов, проф сою зов, потребкооперации, редак
ции газеты «Вятская правда» и др.». Эта комиссия должна была стать 

«особым консультационным органом по вопросам работы в деревне..., 
«всемерно помогать организациям и отдельным товарищам, ведущим 

работу в деревне, советами, справками, заключениями и т.п. меропри
ятиями»1.

Но, прежде чем давать советы другим, необходимо было самым 

внимательным образом познакомиться с жизнью вятской деревни. Для 

этой цели 8 октября 1924 года Вятским губкомом РК П (б) принято ре

шение: произвести обследование типичной сельскохозяйственной д е 
ревни... Для обследования создать комиссию из представителей ГИК  

(губернского исполнительного комитета), губкома РК П (б) и губземуп- 

равления, пригласив в нее, как специалистов, работников губстатбю- 

ро, губфина, сельхозкооперации и губОНО»2. Созданная комиссия назы
валась Комиссией по обследованию  настроения и быта деревни. 8 д е 
кабря 1924 года представители ее выехали в Яранский уезд3.

Деревню за деревней, хозяйство за хозяйством внимательно об 
следовала комиссия. В сфере ее внимания были все грани жизни дерев

' ГА СП И  КО. Ф. 1. Оп. 2. Д . 762. Л . 1 7 -1 9 .
2 Там же. Л . 20.

5 Там же. Л . 28.
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ни, от сельскохозяйственного производства и до деревенских посиде

лок. В ходе проверки писались заметки и информации, которые затем 

целый год обрабатывались. В результате было составлено довольно объем
ное исследование на 210 листах «О положении крестьян в Вятской гу
бернии и работе кооперации», выдержки из которого и предлагаем Ва

шему вниманию.

О ПОЛОЖЕНИИ КРЕСТЬЯН 
КИКНУРСКОЙ волости

Глава 1. СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

Хозяйственный облик

Вятский крестьянин не отличался большой зажиточностью и до  

войны. Правда, были хозяева, у которых по 10-15 лет кладухи в полях 

стояли, но таких хозяйств было немного. Большинство же хозяйств хотя 

и не голодало, но и запасов на черный день больших не имело.
Война и революция пошатнули крестьянское хозяйство. Кладухи 

с полей исчезли. Количество скота резко уменьшилось. С начала войны  

и до 1922 года состояние крестьянского хозяйства катилось вниз. О со
бенно тяжелыми были голодные 1920 и 1921 годы. Рассказывая про 

свое хозяйство, ни один крестьянин не мог обойти их молчанием. «Как 

лебедой да корой с дерева питались, — этого ни в жизнь не забудем», 

— говорили крестьяне.
По-разному прошли крестьянские хозяйства этот тяжелый путь, 

несмотря на то, что советская власть всеми силами старалась и старает

ся оказывать поддержку маломощным хозяйствам.
Кто жил по-справнее в мирное время, тот, конечно, больше 

мог сохранить кое-что на черный день. Да к тому же наиболее зажиточ

ные хозяева в большинстве случаев и наиболее изворотливые.
Пестрой вступила деревня в последнее десятилетие.
Бурные дни революции и хозяйственная разруха еще более ис

пестрили ее хозяйственный облик. Хозяйства рушились, поднимались, 
снова падали. Выявить хозяйственную жизнь деревни за последнее д е 
сятилетие, объяснить, что от чего произош ло, является задачей очень  

трудной. Здесь необходимо будет коснуться, прежде всего, основных 

хозяйственных условий жизни деревни.
Кикнурская волость расположена в юго-западном углу губернии, 

на границе с Костромской губернией. От железнодорожных и водных 

путей волость отстоит довольно далеко. Ближе всего к волости проходит 

вновь строящаяся железная дорога Нижний-Котельнич (она проходит 

в 60 верстах). Но на хозяйстве волости покуда малая железная дорога не 

отражается.
Другая ближайшая железнодорожная станция — Котельнич; и 

до нее верст 150. Водные пристани: Советск — 120 верст и столько же 

до Козьмодемьянска.
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Леса занимают третью часть всей территории волости; всего их 

51.000 десятин. Население в лесном материале недостатка не ощущает. 
Новые дома и надворные постройки попадаются в деревнях довольно 
часто.

В среднем на двор приходится пашни 8 десятин и сенокоса 0,7 

дес. Соотнош ение пашни и сенокоса весьма неблагоприятное: на 1 дес. 
пашни приходится 0,1 дес. сенокоса. Средний посев на двор — 5,2 дес., 
что при трехпольной системе дает как раз 2 /3  от всей пашни, следова
тельно посевность уже доведена до своего предела. На едока посева при
ходится, приблизительно, 1 десятина.

По посевности к 1925 г. хозяйства распределялись следующим  
образом:

Групп по посеву Всех хоз-в На 100 хоз-в

С пос. до 1 дес. 245 2,4

—»— от 1 до 3 1,590 16,3

—»— от 3 до 8 6,743 69,8

—»— от 8 до 13 1,073 11,0

—»— от 13 и выше 50 0,5

ВСЕГО: 9,701 100

Преобладающей группой по посевности являются хозяйства с 

посевом от 3 до 8 дес.: они составляют почти три четверти всех хо
зяйств.

В среднем на 10 дворов приходится 6—7 лошадей, 11 коров, 17 

свиней, 32 овцы. По обеспеченности крупным скотом все хозяйства  
волости располагаются следующим образом:

По

обеспеч.
лошадь

ми

По
обеспеч.
корова

ми

Безко-
ровных

С 1-й 

коро
вой

С 2-мя 

коро
вами

С 3-мя 

коро

вами

Всего
На 100 

коров

Безлошадных 1.028 2.208 77 1 3.314 34,1

С 1 лошадью 292 4.048 1.770 194 6.304 65,0

С 2 лошадьми — 13 40 27 80 0,9

С 3 и больше лош. — 1 1 1 3

ВСЕГО: 1.320 6.270 1.888 223 9.701 100

На 100 хоз-в 13,6 64,7 94,4 2,3 100

Безлошадных хозяйств в волости немного, больше третьей час
ти, остальная масса — однолош адники. Около двух третей хозяйств  

имеют по одной корове, почти пятая часть — по две, коров не имеет 
одна восьмая часть хозяйств.
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На одну голову всего скота в переводе на крупный приходится 

посева 2 дес. и сенокоса 0,3 дес. При среднем урожае на каждую голову 
получается 100 пудов соломы ржаной и яровой и 25 пудов сена. О беспе

ченность скота кормами крайне ничтожная.
На каждую рабочую лошадь приходится в среднем 12 десятин паш

ни, что указывает на большой недостаток в лошадях, так как по данным 

1914 г. на каждую лошадь приходилось только 8,5 десятин пашни.
На каждого работника приходится 4 дес. пашни. Трехпольная деся

тина требует приблизительно 20 рабочих дней за лето. Следовательно, 4 

десятины потребуют 80 дней. Считая пять летних месяцев по 24 дня каж

дый, работник мог бы отработать за лето 120 дней. Следовательно, 1/3 

часть летнего рабочего времени остается неиспользованной.

Чем болеет деревня
«Сколько полосок во всех полях?» — С этим вопросом мы обра

щались к каждому крестьянину, хозяйство которого мы обследовали. 
Недоумевал крестьянин, а некоторые даже спрашивали: «Щутя или 

взаправду спрашиваешь ты меня?» И когда убеждались, что вопрос за
дается «взаправду», обыкновенно, отвечали: «В жизнь свою не считал», 

и начинали по пальцам считать полосы, называя каждую по ее назва
нию. Когда хозяин путался, а это было почти с каждым, его подправ
ляла хозяйка. В некоторых домах счет производился хором всей семьей.

В дер. Б. Лыжня такой вопрос был задан одному хозяину из мари. 
Долго бился он над эти вопросом, но так таки и не ответил. «Не могу 

сосчитать, башка моя не кватит», — с черемисским выговором заявил 

он. И, действительно, подсчитать полосы не так-то легко. Об их числе 

дают представление следующие данные:

Наименование

деревень

Наибольшее 

количество 

полос на двор

Среднее 

количество 

полос на двор

Средний  

посев на двор 
в десятинах

Знаменское 66 35 5,5

Забенское 52 30 5,5

Шапта 50 27 4,0

Сандалово 50 26 6,0

Коржавино 45 24 5,0

Б. Лыжня 44 23 4,5

Вязовка 38 23 5,5

К этому нужно еще добавить, что ширина некоторых полос не 

превышает полутора аршин. Эти цифры лишь в слабой степени характе
ризуют громадный вред, приносимый нашему сельскому хозяйству узко 

и черезполосицей. Эти недостатки отлично сознает и сама деревня.
Про себя каждый крестьянин стремится устроить свою землю, а 

на деле — ни с места. По этому поводу приходилось говорить с отдель
ными хозяевами. На вопрос: «Почему не провели землеустройства?»
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более зажиточные, обыкновенно, отвечали: «Уж больно дорого это сто
ит, сил наших не хватит». Понимать это нужно так: «Полосы своей жал

ко, ведь получишь такую, которую разве только синичка удобряла». А  

когда говорили с бедняком, который, обыкновенно, больше всего стра
дает от земельного неустройства, получаешь ответ: «Ну, где же тут сго
воришь наших живодеров. Они лучше повесятся, чем согласятся пере
мерять землю». И некоторые прибавляют: «Дорого стоит вызывать зем 
лемера».

Когда вопрос о землеустройстве поднимался на сходах, преоб
ладал первый ответ: «Дорого стоит». Но все же здесь дело не в деньгах, 
так как перейти на широкие полосы можно и без землемера, лишь бы 

был и руководил переходом агроном, который бесплатно должен по

мочь крестьянству. Весь вопрос в том, что это связано с общим переде
лом земли и ее уравнением по едокам, да и жаль потерять насиженную  
полоску.

Во всех деревнях ждут какого-то «общего передела земли» и даже 

называют год 1927. «Что, мол, ломать межи и путать землю раз все рав
но будет скоро общ ий передел». Это приходилось слышать неоднократ
но. Откуда-то этот слух вырос, кем то он распространяется и укрепля
ется. Должно быть это тоже один из способов тормозить землеустрой
ство и даже внутриселенное разверстание. Этот нелепый слух сильно 

въелся в крестьянскую массу и в результате одни ждут, другие жнут.

Семь лет прошло со дня революции, давшей возможность урав
нения земли и передела ее по едокам, но до некоторых деревень это 

еще не дошло. Таких деревень мы нашли 4 из пятнадцати обследован
ных. Но и там, где передел был произведен, зажиточные разными сп о
собами обходили бедноту. Поравнение по едокам делались не путем 

передела «на палку» (местное название разверсточной единицы вместо 

прежней «души»), а путем свалки и навалки, а затем, каким-то стран
ным образом, выполнение постановления общества передавалось тем, 
от кого отходила земля. Эти многоземельные в первую очередь отдавали 

землю самую неудобную , разбросанную по всему полю клочками. Если 

таких «лоскутков» не хватало, тогда отдавали самые дальные концы  

остающихся полос, при чем старались опять таки отрезать не от одной  
полосы, а от каждой по кусочку. Достанется такая земля бедняку — что 

он с ней будет делать. И , конечно, он от такой «земли» в конце-концов  

отказывается, а землю преспокойно обсевают прежние домохозяева: 

«Землю поравняли, а что малоземельные не берут, так это их вольная 
воля».

Во многих деревнях, когда приходилось разговаривать с кресть
янином один на один, частенько можно было слышать вопрос: «А что, 
землю арендовать можно?» Отвечаешь, что можно. «И ничего за это не 

будет?» — уже более пытливо спрашивает крестьянин. Объясняешь ему, 
что существует определенный закон, который в известных случаях раз

решает и сдавать, и арендовать землю. «А для чего обязательно требу
ют, чтобы в волостях записывали все это?» — продолжает крестьянин 

свои вопросы. Разъясняешь, почему требуется запись. Слушает, но вид
но, что думает другое. Задаешь крестьянину встречный вопрос:

— А в чем дело-то?
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— Да вот, насчет записи. У нас думают, что тут только заманива

ют, а потом и нахлобучат налогом.
— Да ведь сельхозналог-то единый, — объясняешь ему, — с этой  

земли ты заплатишь, как, вообще, платишь за землю.
— Да, этот-то налог что, пустяки, — отвечает крестьянин. — А 

вот еще бы не нахлобучили.
Н еобходимо отметить, что и работники мест не очень уяснили 

себе значение аренды. Некоторые определенно смотрят на аренду очень  

косо и не прочь всех арендаторов огулом причислить к кулакам.
Не мудрено, что деревня смотрит на аренду, как на явление  

полузаконное, которое существует только до тех пор, пока не видит 

«начальство». Аренду стараются скрыть не только арендующие, но и 

сдающие. В подтверждение этого приведем несколько цифр. Из 860 о б 
следованных нами хозяйств, арендующих землю, нашлось только 38 

хозяйств, т.е. 4 %, сдающих землю — 48 хозяйств, т.е. 5 %. Цифры совер
шенно не отвечают действительности. Как общ ее правило аренда нигде 

не регистрируется. Кто арендует?

На 100 хозяйств приходится

едоков работников посева лошадей коров

В среднем по 
всем хозяйствам 53 27 52 7 11

Только в аренду
ющих хозяйствах 61 32 71 13 23

Таким образом, хозяйства арендаторов — более обеспеченные, 

чем в среднем все обследованные хозяйства. Если, как правило, молча
ли об аренде, то об условиях аренды сообщали еще меньше. И з 38 арен
дующих хозяйств только 19 дали такие ответы, из которых можно вы
вести хоть какое-нибудь заключение. И з числа сдатчиков более или 

менее ясные ответы дали 34 хозяйства. По этим ответам мы получаем 

такие данные:

Ответ арендатора Ответ сдатчика

кол-во
показаний

плата за деся
тину средн.

кол-во
показаний

плата за деся 
тину средн.

1. За хлеб ... 7 12 пуд. 9 7 пуд.
колебания — от 6 до 16 — от 0 до 15

2. Исполу, кон
ная раб. аренда
тора, налог, 
семена сдатчика 7

1/2
урожая 12

1/2
урожая

3. Работа 

на лошади 3
условия н е  

определены 13
условия не 
определены

4. За деньги 2 5 руб. — —
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Однако, вряд ли эти показания, точно отражают действитель

ное положение. В частных разговорах с отдельными хозяевами, особен 

но, когда разговоры велись без карандаша и бумаги в руках, выявля
лась гораздо худшая обстановка.

В одной очень бедной марийской деревушке, где особенно силь

но практикуется сдача земли, на вопрос: «Не приходится-ли сдавать 

землю в аренду?» — один крестьянин довольно неохотно сообщил: «П о
лоски две отдавал» (приблизительно, около десятины). — «А что полу

чил за это?» — «Да ничего не получил; мы договорились так, чтобы он 

обработал мне столько же пахоты. А он выехал на один уповод, да и тот 

не весь работал, а больше не показывался».
Как общ ее правило, по обложению  налогом вся земля числится 

за сдатчиком. Арендующие вполне открыто на сходах заявляют: «С чего 

мы будем платить налог, ведь земля-то ихняя».
Деревня еще не восприняла полностью закона об аренде.

За саму аренду она ухватилась, что называется, обеими руками, 

но регистрации боится. Скрывая аренду, бедняки зачастую ничего за 

землю не получают. При таком положении некоторые из бедняков пред

почитают, чтобы земля пустовала: тогда земля отдохнет и сколько-ни

будь травы получится.
Страдает от такой аренды и государство, так как сдающее землю  

в аренду хозяйство обычно как маломощное целиком или частично о с 

вобождается от налога. Арендующий же посевы свои на арендованной  

земле не регистрирует и налога не платит. Следовательно, государство 

не дополучает налога.

Но это еще не все. Пущенная по чужим рукам земля не получает 

достаточного удобрения, надлежащего ухода, особенно при аренде на 

один посев. И без того истощенная земля еще более истощается. Такой 

арендой подрываются основы сельского хозяйства и расхищаются зе 

мельные богатства государства.
Регистрация договоров об аренде имеет в виду уничтожить урод

ливость в арендных взаимоотнош ениях, но в этой части закон еще не 

понят деревней. «Что-то тут не спроста?» — думает крестьянин. В ре

зультате: кабальные условия аренды и ее укрывательство.

Безлошадность — вот главная причина, уродующая аренду. Со 

временем, когда количество безлош адников уменьшится, тогда закон  

об аренде полностью будет воспринят деревней.

Торговое село
Село Русские Край — испокон веков отличалось своей широкой 

торговлей. В мирное время это село служило крупным перевалочным  

пунктом, через который яранский хлеб продавался в рядом лежащую  

Костромскую губернию. Это село и сейчас еще известно своими база
рами на всю округу.

Жители села и ближайших деревень настолько свыклись с этой 

шумной торговой обстановкой, что жизнь настоящего времени кажется 

им «пресной». Деревня Ивановка (в двух верстах от Русских Краев) так- 

таки не удержалась, чтоб не спекульнуть. И чем? — Землей. Целых 49



десятин «уступила» бывшим купцам. А чтобы это не вызвало больших 

толков, приписала их к своему обществу.
На наш вопрос: почему так сделали? — отвечали: «Земля не под 

рукам, она нам совсем не подходяща». Но это только отговорка. Это 

видно хотя бы из того, что сначала был передан участок меньше. О с
тальная земля находилась в ведении лесного управления и только еще 
предназначалась к передаче обществу, как лес местного значения. Ива

новны обещали своим «примакам», что они передадут эту землю, кото

рую не сегодня-завтра получат от лесного ведомства.
Начались усиленные хлопоты о прирезке «землицы». В 1924 году 

ивановцы добились своего — землю получили и немедленно передали 

«по принадлежности». «Передали землю соверш енно бесплатно, го
ворят ивановцы, — только за изгородь взяли 300 рублей». Когда этот 

вопрос был поднят на сходе вспыхнула крупная перебранка. «Да что, 

мы то при чем? Продали и общество не спросили». В разговоре с от
дельными гражданами выяснилось, что тут действовала небольшая куч

ка, и общество лишь «при сем присутствовало».
Одна старушка этого же села очень жаловалась на то, что ей не 

дают «осырок». На вопрос: для чего ей нужен осырок? — она даже уди
вилась: «Как для чего? Продам, деньги будут. Жить будет на что. Ведь я 

сорок лет им владела, а теперь отобрали». Старушка до сих пор не усво
ила, что времена частной собственности на землю прошли безвозврат
но. Гораздо хуже, когда этого не всегда понимает и более молодое по

коление.
В этом же селе имеются довольно крупные «тузы дореволюционно

го времени». Делать им сейчас стало нечего, и они решили заняться «мир
ным» трудом. Бывший владелец крупной паровой мельницы ухитрился 

получить хутор в 25 десятин. Хутор этот уже отрезан. Окружные крестьяне 

говорят: «Вот нам землемера нет, а тут — так сразу». Бывший владелец 

серповой фабрики каким-то образом умудрился сохранить в своих руках 

землю, расположенную при национализированной у него фабрике.
И в то же время имеющ ееся в селе кредитное сельскохозяйстве- 

ное товарищество (являющееся одним из лучших в волости) «с ног 

сбилось» в поисках земельного участка для устройства на нем образцо
вого хозяйства. В другом селе Шапта тоже «не знают», куда деваться с 

землей, и подарили ее церковному причту, обрезали, обмежевали от
дельным хутором. Когда спрашивали крестьян, зачем им это понадоби
лось, они недоуменно отвечали: «Так мы что. Ведь она и раньше была 

церковной. Мы только обменялись. Ихняя земля была близко к селе

нию , мы ее взяли, а им дали подальше».
По дороге идет слепой старик. Поравнявшись с нами, остано

вился.
— Это вы, комиссия? — спрашивает.

— Да, комиссия.
— А я целый день ждал вас дома, так вы никто и не пришли, а 

у меня к вам дело есть.
— А в чем у тебя дело?
— Да вот общество земли мне мало дало, а я человек старый, 

где я смогу добыть себе пропитание?
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На наш вопрос, что он будет делать с землей отвечает:
— Палку палка кормит: половину отдам, а другую половину мне 

вспашут.
Арендовать землю открыто боятся. Но под видом платы за работу 

лошадники охотно берут землю. Другой вид скрытой аренды — распла
та землей за лошадиную работу. Такой способ применяют почти все 

безлошадники. Правда об этом они мало рассказали. Почти невозможно  

было выяснить, за какую работу сколько приходится платить земли. 
Чаще всего встречаются такие условия, что за взятую землю пахарь 

должен вспахать такую же площадь сдатчику. Но так как все это делает
ся «на слово», то арендатор пользуется этим и нередко принятых на 

себя условий не выполняет.

«Добрососедское житье»
Весна в разгаре. Все кругом живет, торжествует. Только безло

шадник один мрачнее темной ночи. С утра до вечера его грызет одна 

забота — как землю вспахать, где лошадь нанять. Перебирает он в своей  

памяти всех соседей, но все они на одно лицо, все готовы в любой  

момент проглотить его — маломощного. Идет он к одному, другому, 
третьему соседу. За ним такой же безлошадник тащится. Куда торопить
ся лошаднику. Ведь «над ним не каплет». Не один, так другой безлош ад
ник заплатит ему столько, сколько он захочет взять.

Настала горячая пора. Солнце еще не успеет взойти, а уже в 

поле кипит работа. Всяк спешит скорей вспахать, чтоб во время посе
ять. Безлошадник ночами не спит. Одна за другой поднимаются полосы  

в поле, только его полоски продолжают оставаться не вспаханными. 
Долго мечется безлошадник в поиске пахаря. Не один раз спину согнет, 
прежде чем своего «благодетеля» найдет. Но и после этого еще долго  

полоске бедняка приходится ждать — когда ее удосужатся вспахать. Но 

плохо-ли, хорош о-ли работа начата. Казалось бы, можно бедняку сво

боднее вздохнуть и хотя б на время с себя заботу стряхнуть. Но...
Ведь пахарь берется только на отдельную работу; всю летнюю — 

работать не берет. Снова безлошадник по пахарям идет. Снова без уста
ли пороги у соседей обивает. И так все время — от весны и до весны. 
«Не знаю, что тошнее — землю пахать или с голоду помирать?» — зая
вил один безлошадник деревни Забенской. Мы немало встретили безло

шадников, которые на вопрос:
— Сколько вы заплатили за пахоту? — отвечали нам:
— А я не знаю. Еще не рассчитывались.
— Как-так? — ведь приближается вторая пахота, а вы еще за 

старое не расчитались?
— Да, оно, как вам сказать, — отвечает безлошадный. — Он мне 

работал, а я ему. Может, мы и рассчитались. Только вот окончательно 

то расчета не было.
Обойди в начале полевых работ всех безлошадников и спроси их: 

за что они сдали свою пахоту, едва-ли кто из них ответит на этот вопрос. 

Многие отдают работы без окончательной «ряды». «Ну, что говорить. Больше 

людей не возьму», — так обыкновенно отвечают лошадники, когда их 

спрашивают о стоимости работы. Окончательная ряда происходит больше



в том случае, когда лошадник хочет что-нибудь получить тотчас же. Но и 

в этом случае условия держатся обоими сторонами в строгой тайне. А вдруг 

мир сделает другую цену. Засмеют тогда пахаря, если он дешево взял, а 

если дорого — засмеют тогда безлошадника...
Главный вид расплаты — натурой. Сеют исполу, т.е. когда семена  

им людская работа нанимающего, а пахарь несет только конную работу. 

Урожай делят пополам. Рядятся и на части урожая. Если рядятся за хлеб, 
тогда плата назначается, приблизительно, от 5 до 10 пудов за десятину. 
В одном безлошадном хозяйстве, где хозяин давал ответы очень откро
венно..., он прикинул и говорит: «А вот верь — не верь, а если нам со 

старухой хватит хлеба прокормиться, да сохраним еще семена, так было- 

бы больно хорошо». Земли у них всего около 3 1/2 десятин. Из скота 

одна корова, которая едва-ли видит хлеб.
Второй вид расплаты — отработки. Часто случается, что безло

шадник конца не знает этим отработкам и все-таки к осени остается в 

долгу у лошадника, отработка производится в самое горячее время. «Ког
да позовут», — так, обы кновенно, ставит условие лошадник, а зовет 

он чаще на жниву. В это время все спешат. «День год кормит» — говорят 

про это время. Хорош о, если безлошадник большесемейный и есть кому 

жать. А если мало работников, то частенько получается, что «в людях 

прожнешь, а своего не соберешь». Разные бывают размеры отработок. 
Но чаще всего встречаются 3-4 людских дня за одну конную поденщ и
ну. Людская сила ценится дешево. В самое горячее время плата редко 

доходит до 30 коп. В обыкновенное время поденная плата спускается  

до 15 коп. Это еще больше ухудшает положение безлошадника, который 

может дать в люди только людскую силу.

Глава 2. ПОЛИТПРОСВЕТУЧРЕЖ ДЕНИЯ  

И ИХ РАБОТА В ДЕРЕВН Е

Кикнурский волполитпросветком — руководитель всей полит- 

просветработы в волости. В Кикнуре: Нардом, библиотека, изба-читаль
ня, Ликпункт. В Русских Краях тоже Нардом и изба-читальня (библио
тека). В Знаменском изба-читальня и Ликпункт.

Приехали мы в Кикнур в середине декабря (16), т.е. тогда, когда 

работа должна быть в разгаре. Но этого в самом деле не было.

Избы-читальни

В волостной Центральной избе-читальне не добьешься узнать, 
когда она открыта, кто отвечает. Собственно избы-читальни никакой 

не было, а приходила девица «ничего не знающая» (так она отвечала на 

наши вопросы) и выдавала школьникам книжки.
Изба эта похожа была на старый неуютный сарай, куда не толь

ко крестьянин, а волк не заглянет. Она Открылась только в январе 1925 

года. Была только библиотека. П одбор книг, техническая постановка 

дела, внешний вид книг, состав читателей и общ ие приемы работы 

говорили о том, что работа их из рук вон плоха.
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Как сказать хорошее о избачке Русско-Краинской, если вы при
ходя, можете застать молодежь с беззаботностью лускающей семечки. 

На полу шелухи хоть очищай лопатой. Подшивки газет нет, рекоменда
тельных списков никогда не видели стены библиотеки (избы-читаль
ни). Крестьянская нога туда и не захаживала, если не считать крестьян
ского парня-комсомольца, сидящего там по вечерам.

Спросят фактов, конкретностей и т.д. Конкретность та, что в 

большом торговом селе Р. Край хоть изба-читальня есть, избачка т. Хал
турина считает библиотекой, о которой крестьяне не знают и туда не 

заглядывают. Изба-читальня абсолютно не проявила себя ничем как 

культурный центр района. «Только книги выдаем» и только. Комсомол  

собрания устраивает, да школьники за книгами ходят. Я ничуть не пре
увеличиваю, но и не хочу писать в розовых тонах: действительность 

печальна, «хозяина» нет. Комсомолка ни одного плаката не дала сте
нам, ни одного списочка читателям, не умеющим выбирать книги... 
Как комсомолец, библиотекарь участвует и в компаниях, и в общей  

работе, но забывает, что изба-читальня должна больше делать во сто 
крат...

Подписчиков-читателей в библиотеке 268, из них 173 чел. мужч., 
а 80 жен. Крестьян — 98, рабочих — 2, а прочих — 158 чел. Что такое 

прочие для большого торгового села: это сельские горожане, жившие 

раньше торговлишкой и торговлей в с. Краях. По возрасту делятся так: до 

17 лет — 162, а свыше — 96 чел. ...

Сколько книг и какие они. Мало и старые. Всего 4386 книг. Поте
рянных книг старым библиотекарем было около 800 шт., есть акт. Н о
вой литературы нет. И з старой есть ценные, но деревне мало нужные. 
Периодических изданий и газет выписывается достаточно. Инвентарь в 

избе есть. Работать можно. Совета при избе-читальне нет никакого, хотя 

открыли официально избу в октябре 1924 года. Поэтому вывод мой та
кой: есть изба и нет избы. Ячейка РКП давно сделала вывод...

Ругать то вы можете, а укажите, что сделать — так скажет работ

ник волости. Ячейка РКП, богатая кооперация, есть хорошие ребята в 

комсомоле, есть учительство, помещ ение для вечеров, книги, газеты, 
большие базары — все есть для широкой работы. Использовать все нуж
но. Каждое учреждение, чтобы о тебе каждый крестьянин знал, прихо
дящий в больницу, на почту, даже в церковь, если хотите. Вы это не 

используете. К вам идут случайные — по нужде, когда заявление напи
сать, да и то кто уже знает. Ведь 16 чел. ячейка комсомола, а не одной  

справки вы не дали крестьянам. Ни один не использовали. Что еще ска
зать? Ведь меньше сил в Цекеевской избе-читальне, а т. Алтышев луч
ше работает. Почему? Потому что он думает как-бы избу-читальню сде

лать массовым культурным учреждением. Халтурина об этом не задумы
валась даже. Там рекомендательные списки, а тут голые стены. Стенная 

газета 8 месяцев подготовляется и все в стадии обсуждения, а Токарев 

только приехал с курсов в Кикнурскую избу-читальню и уже издал.
Цекеевскую избу-читальню мы застали при переезде ее из одно

го помещения в другое, поэтому судить трудно о работе в такое время. 
Но опросы, количество имеющихся передвижек, связь с дальними д е 
ревнями через книгонош -библиотекарей, и вообщ е здоровые и пра



вильные мысли, хотя еще малоопытного Алтышева, говорят, что рабо
та развернется. Марийское и русское население относятся к избе-чи
тальне хорошо. Совета тоже нет, но организация его имеется в виду 

после устройства на новом месте. И дейно руководит избой местный 

учитель Шарпатов. Книг всего 5379. Техническая сторона поставлена не 

важно. Состав книг как и во всякой земской библиотеке старый. Новой 
литературы мало. Больше всего старая беллетристика. Общ ествоведчес

кий отдел имеет 659 книг. Несмотря на Марийский район и менее бой 
кий чем Р. Край, подписчиков в библиотеке больше и по возрасту они  

старше. Абсолютная цифра читателей на 1 января 1925 г. — 664. В %% 

делятся они так: детей до 14 лет — 40 %, от 14 до 22 лет — 35 %, а 

взрослых старше 22 лет — 25 %. Хотя из взрослых только 1/4 часть берет  

литературу сельскохозяйственную, остальные из разных отделов и боль

ше всего из беллетристики.
Мы были бы не справедливы если не отметили бы громадного 

сдвига в работе Кикнурской избы-читальни и библиотеки. Мы были 

первый раз в Кикнуре 13-16 декабря, вернулись обратно в Кикнур пос
ле объезда 14 деревень — 20 января. Внешний облик читальни настоль
ко переменился, что узнать было трудно. Читателей в библиотеке уве
личилось за это время с 237 до 504 чел. Появились рекомендательные 

списки, библиотека стала целый день кишеть читателями. Правда чита

тель все более молодой и детского возраста. Взрослых очень мало. Тов. 
Токарев прослушал в Яранске двухнедельные курсы-съезд, стал развер

тывать дело очень хорошо. Недостаток опять тот, что библиотечные 

функции являются преобладающими. То что мы понимаем под работой  

избы-читальни тоже отсутствовало. Оживилась отчасти изба-читальня 

переведенным из Народного дома справочным столом. Для полноты кар
тины состояния и работы библиотеки мы сообщаем это словами тов. 

Токарева как работника библиотеки.

Отчет о работе Кикнурской районной библиотеки
Руководит библиотекой Токарев А.Н. Окончил школу II ст. Член 

РЛКСМ из крестьян. Район обслуживаемый библиотекой имеет в ра

диусе 12 верст. Сколько деревень и населения не знает. В Кикнуре Ш ко
ла II ст., которая тоже берет книги в библиотеке... Всего книг — 4754. 
Всего подписчиков 660: крестьян — 34 % (из них взрослых — 22 %), 
учащихся — 56 %, рабочих — 0,5 %, умств. трудом — 8 %, прочих — 1,5 %.

Взрослые подписчики-крестьяне на 60 % берут сельскохоз. лите

ратуру. Остальные больше всего беллетристику. Задержка книг у читате
лей более у крестьян и не более 4 недель. При библиотеке имеется своих 

8 передвижек, из Яранска 7, из которых уже 12 находятся в избах- 

читальнях по деревням (уголки). Повседневная и общая работа библио
текаря (он же избач запомните) протекает в библиотеке, в читальне, 
работа с книгой, передвижкой, отчетность, беседы и одиночками кре
стьянами, по хозяйственной части б-ки и читальни и участие в общ е

ственно-политической жизни страны.
Читальный зал имеется. Изба-читальна открыта с 1 января 1925 г. 

Зал оборудован плакатами, лозунгами, имеются географические кар
ты, портреты, рекомендательны е списки. В зале имеется 7 стульев,
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3 стола и 4 скамейки. Читальня открыта днем с 9 до 3 часов. Вечером с 5 

до 8 не ежедневно (должно быть керосину нет, т.к. ВИК дал только 15 
фунт, на всю зиму К.С.).

Б-ка получает 15 названий разных газет по одному экземпляру 

(что совсем не выгодно К.С.). Один журнал «Крестьянка». Газеты идут 

не аккуратно. Средства согласно сметы отпускаются ВИКом. П отребоб- 

щество выписало один экземпляр Известий ЦИК СССР и дало 30 руб. 
Сельскохоз. Кредитное Товарищество обещало выписать с.х. передвиж
ку (улита едет, когда-то будет). Нарсудья обещается давать юридичес
кие справки по субботам и воскресеньям с 12 до 3 часов.

В своей работе в январе отчитывался ВИКу. Затруднения и пре
пятствия в работе зависят от плохой технической постановки дела в 

библиотеке, которая запущена еще была до меня. Техника в библиотеке 

самое главное. Кроме того, очень большая посещаемость библиотеки, 
доходящая от 30 до 118 чел. Сам я помимо выдачи книг уделяю ежед
невно 4 часа на техническую постановку дела. Совета при избе-читаль- 

ни нет, его заменят Волполитпросветком (мифический) и создавать  

его едва-ли будет целесообразно (вот это пилюля нашему Госполит- 

просвету). И дейное руководство со стороны партийной организации вы
ражается в том, что следит за работой библиотеки и меня вызывает на 

заседания Волполитпросветкома. А больше в чем ...

Так буквально и заканчивается отчет Кикнурской избы-читаль
ни, сиричь-библиотеки. П оследнее особенно характерно, когда Волпо
литпросветком смешивается с партийной организацией. В волости есть 
два Волкома РКИ и РЛКСМ. Видно потому, что т. Ведерников был 

секретарь Волкома РЛКСМ и пред. Волполитпросветкома, тов. Токарев 

последний считает за партийную организацию. Политпросветкомы д е 
лайте выводы сами. Мы сказали, что в общем ... организационной н е
разберихи сколько хотите. Совет избы-читальни, Волполитпросветком, 
Волком и есть еще местный Культкружок. Как тут понять Токаревым и 

др. Поэтому Совет не целесообразен по его мнению — это значит оста
вить избу-читальню без души...

Справочное бюро
Мы уже говорили, что Кикнурской избе-читальне хорошую ус

лугу оказывает стол справок для крестьян, который переведен из Нар- 
дома. Возник он по инициативе ячеек РКП и РЛКСМ и в средствах 

кое-как перебивается с хлеба на воду. Необходимость его в деревне оче
видна для всех. Дело только за упорядочением работы и оповещ ении об 

этом населения. В Кикнуре много было «свободных» адвокатов, кото
рые только и промышляли этим. Стол справок стал грозным конкурен
том для доморощ енных юристов. Что это так — можно судить по работе 
стола.

С 18 октября по 1 января выдано справок крестьянам — 105, 
написано заявлений — 481... За январь справок — 75, заявлений — 126.

Средства у ячейки РЛКСМ иссякают. Работник стола получал 5 
руб., с октября по сее время — 15 руб. Дело грозит срывом за отсутстви

ем средств. Поддержать стол всячески надо. Р. Краинская ячейка и избы  
У себя это дело должны поставить образцово. Что хорошо, то хорошо.
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Нардома

Постараемся меньше распространяться о них, а запишем те вы

воды, которые напрашивались, когда приходили мы в Нардома.
Кикнурский нардом в бывшем доме попа, а Р-Краинский в доме  

вдовы Изергиной. Как тот, так и другой находятся в данное время в 

ведении ячеек РЛКСМ. Оба на одну ногу сделаны. Разница то, что Кра- 

инский находится на втором этаже. Для зрительного зала выложены  

перегородки бывших комнат. Вообщ е-то здания мало пригодны, но для 

деревни и это находка, есть где собраться. Внутреннего уюта никакого. 

Каждый угол, окно, лестница, пол, стены и все говорит о том, что нет 

хозяйской руки. Плакаты на стенах есть, но развешены наспех и теперь 

забыты. Работа в Нардомах заключается в собраниях по разным поводам  

и спектаклях. При чем спектакли ставятся, например, в Кикнуре то 

учащимися II ст., то любителями. Любители и в Р. Краях есть. Волпо- 

литпросветком мало руководил этим делом. Кикнурские любители чуть 

ли не «Фигаро» ставят обывателям Кикнура. Чаще всего выезжают на 

Островском. Новая революционная пьеса еще мало известна деревне 

(ее правда еще не написали). В общем от народных домов впечатление 

не утешительное. Хозяйка (бывшая Изергина) в Краях плачет, что ее 

дом разрушается, ей никто не платит ничего и никто не ремонтирует, 
а крыша скоро пропадет. С этой стороны она права. О том, что мы не 

умеем беречь, всегда деревенский кулак нам колет глаза. Каких-либо  

краеных уголков, изб-читален деревенских, стихийно возникш их по 

почину самих крестьян мы не видали. Скажем несколько слов о Лик- 

пунктах.

Ликпункты
Комиссия посетила два Кикнурский и Цекеевский. Цекеевский 

находится в Марийском районе (хотя учатся почти все русские) и дело 

там поставлено несравненно лучше.
Кикнурский Ликпункт Яранского уезда рассчитан на 30 чел. О б

служивает десять деревень, причем самая близкая деревня на расстоя
нии 3, а дальняя — 25 верст. Учатся в данное время на пункте 15 чел. 
Ликвидатор Галицкая Ольга М ихайловна, кончившая Вятское сем и 
летнее классное епархиальное училище. Педагогического стажа имеет 

7 лет. Дочь священника.
Ликпункт оборудован плохо: не имеет даже отдельной комнаты 

для занятий и вынужден помещаться в пионерском клубе (комната). 
Учебных пособий нет. Учебников и канцелярских принадлежностей д о 
статочно. Отношение учащихся к работе не вполне серьезно. П осещ ае

мость в ноябре 1924 г. 39 %, в декабре — 45 %, в январе 1925 г. — 49 %. 
Усвоение грамотности среднее. Отношение крестьян к Ликпункту добро
желательное. О недостатках его крестьяне не высказывались. Внимание к 

Ликпункту было оказано только ВИКом и с/советом. Выражалось оно в 

агитации и привлечении неграмотных. Д о сих пор, кроме агитации и 

вызова в Ликпункт повестками никаких мер привлечения неграмотных 

не применяется. Но в будущем предполагается, допризывников не явив
шихся в Ликпункт, привлекать к судебной ответственности. Население о
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работе Ликпункта не осведомлено. Работником Ликпункта был сделан 

устный доклад о работе на собрании Волполитпросвета и ВИКу.
В Цекеевском пункте обучается 26 человек. Деревень обслуживает 

десять. Расстояние минимум 3, а максимом 12 верст. Мы были на заняти
ях, которые проходят очень живо. При нас присутствовали почти все. Бой
ко решают все четыре действия арифметики. Сносно читают, исключая 

марийцев, которым трудно дается грамота. Ликвидатор т. Эссаулова рабо
тает первый год. Опыта нет, но уже умеет держать класс в своих руках, 

несмотря на то, что возрастной состав ее слушателей выше, чем у Галиц
кой. Начала Эссаулова по посещению с таким количеством — 3, 4, 7, 12, 
15, 20 и 26. Теперь этот состав не меняется. Занимаются в Цекеевской 

школе I ст. Впечатление отрадное. Вот вам две картины. 7 лет педагогичес
кого стажа и первый год, а работа далеко не одинакова. Почему это?

Тов. Эссаулова подала заявление в ячейку РЛКСМ о вступлении 

в члены. Условия [работы] одни и те же, даже в Кикнуре более благо
приятствуют чем в Цекеево. Мы отвечаем — дело в работниках. Вопрос 

об организаторах самый серьезный вопрос для деревни...

Глава 3. БЫТ НАШЕЙ ДЕРЕВНИ

Когда мы думаем рассуждать о быте, да еще о быте крестьянина, 
то тут нужно быть очень снисходительным ко всем его проявлениям. Наш 

объезд четырнадцати деревень Кикнурской волости дал нам очень мало, 
чтобы писать страницы нового быта. Масса крестьянства все еще живет в 

«старине». Прежде всего это проявляется в семейной патриархальности. 
Значение главы семьи еще велико. Нам редко, правда, попадались боль
шие семьи, — этого уже нет в деревне, — но по преемственности это 

значение главы семьи передалось и на маленькие семьи.
С хозяйственной стороны для семьи нужно признать это явле

ние как положительное, если бы оно не принимало уродливые формы, 
которые вступают в грубое противоречие со всем нашим деревенским  

укладом.

Я уже не привожу примера в доказательство власти отца над 

сыном, желающим вступить в комсомол, доходящ ей до издевки: это 

явление повсеместное. Больше терпящими от произвола отца являют
ся, конечно, девушки (дочери). Сказывается это на желании иметь му
жем любимого человека, а не того, кого ей навязывает отец. В самом 

Кикнуре такая борьба между отцом и дочерью (дочь была тоже настой
чива) кончилась тем, что дочь ушла из дому. Случаи ухода дочерей или 

увоза их женихами — явление теперь нередкое. Обычная же рядовая 

девушка мирится с этим. Проявляют себя более решительные натуры...
Дело заключается в преувеличении главой семьи своих прав к 

остальным членам. Например, в с. Цекеево младший холостой брат не 

вступает в комсомол, боясь угрозы старшего лишить его части имуще
ства. Он знает, что общ ество, конечно, будет не на его стороне. Отсюда 

он смиряется, ибо в защиту ему пока закон не пришел (он его не зна
ет). Те, кто мирится с этим, только внутренне страдают (девушки) и 

выражают эту боль или в грустной песне, или в частушке:



П ож ивит е вы , подруж ки ,

У  м о во  у  т ят и,

П опросилась на веч е р к у ,

П ослал на полат и.

(д. Коржавино)

Грустить девушке тут есть о чем. В этой же деревне Коржавино в 

беседе с крестьянкой выяснилось, что ее муж выдал замуж дочь за 12 

верст, когда невеста соверш енно жениха не знала.
О собенно нужно отметить рабское подчинение или вернее вар

варское отнош ение мужей к женам, которое целиком корнями связано 

с патриархальностью, экономически ставящей в силу старых законов 

женщину в подчинение мужчине. Передовые женщины знают уже, что 

этому положен конец, но таких мало. Остановившись в д. Коржавино у 

крестьянина, два наши члена Комиссии были свидетелями побоев му
жем жены, зачем она пустила их в его дом. Ж енщина с плачем просила 

перейти, ибо она боялась, — «Вы уедете, а он меня убьет»... Недаром  

на наши призывы, чтобы на собрание являлись все члены семьи, мы 

только в некоторых деревнях добивались незначительного успеха. Такое 

же отнош ение, но много резче, проявляют мужья к привлечению жен
щин на Ликпункты...

Начинается подражание городским обычаям. Девушки стали к 

отцам больше требовательны. «Горе, — говорят отцы, — ничего не было, 
то и всем ладно, а теперь давай галоши, юбку покупай шерстяную, али 

суконное пальто справляй. Цены дорогие, да и где взять денег». Девуш

ка, дочь бедняка об этом мечтать не может.

П опросила я  у  т ят еньки  

Р ези н овы х галош ,

Он принес л а п т ей  полсот ни, —

В ы бирай, к а к и е  хош ь.

Принадлежности дамского туалета городской женщины стали 

присущи крестьянкам. Даже цвета материи, которые запрашивает д е 
ревня, говорят о некотором городском вкусе. Теперь запрос на ровные 

цвета (не ярко-пестрые), кубовый, темно-коричневый, в полоску, ма
товый, черный.

Наряду с такими заимствованиями молодой деревни привычек го
рода, еще остались обычаи вывозить на показ невест. По старому стилю в 

праздник крещения мы были свидетелями настоящего своза девушек со 

всего района в центр волости с. Кикнур. Пришли не на праздник, а найти 

жениха. По всей улице в два ряда стоят 200—400 невест, по середине ходят 

уже знакомые парочки или молодые парни. Сзади, точно маклеры черной 

биржи, снуют свахи. «Товар» тут же продают. Хлопают по рукам, и если 

дело кончается сговором, то жених уже может узнать прелести невесты, 
погуляв с ней или покатав ее на лошади, запряженной в сибирку (малень
кие двухместные саночки, ярко окрашенные в какой-нибудь цвет). Карти
на достойная художника. Рядом идут сотни девушек и парней, смотрят 

других, показывают себя и без конца лущат семечки. После этого идет
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торг. Выбор невест огромадный, а желающих мало. Невесты-то загляде
нье, кровь с молоком, красные, ядреные, как говорят старики. Но факт 

тот, что на добрую половину или больше преобладали девушки. Причем 

нацменьшинства, мари, так же участвуют в этом празднике невест, имея 

свою несколько обособленную часть улицы.

Уезжая из Кикнура, мы с моим возницей обогнали девушек, 
дочерей безлошадных крестьян, уныло бредших домой. Такой ярмарке 

обычно предшествуют вечерки по деревням. Они устраиваются в декаб

ре то в той, то в другой деревне, куда съезжается молодежь. В годы 

революции, говорят, это замирало, теперь же вновь начинает оживать. 
Это и понятно, для северного района, при таких разбросанных дерев
нях: как же покажешь себя, как увидишь других и найдешь мил-друж
ка, как не на вечерках.

Если в некоторой части деревня возвращается к старым обыча
ям, то взаимоотношения чисто соседские поражают своей замкнутос
тью. М елкобуржуазная собственность, индивидуализм и т.д. — все это 

понятно. Но то, что раньше считалось соседским, теперь отсутствует. 

Попросить взаймы, дать, помочь просто по-соседски — этого уже нет. 
Замкнутость, голый расчет, а если помочь, то за лихву — вот как живет 

деревня. «Теперь никто не помогает, как раньше», — говорят бедняки. 
Деревня Тунимер, все староверы. Строгость и обрядность. Старики в 

центре. На собрание явились все с большими бородами. Это поразило 

нас. Нет молодежи, нет женщ ин, как в православных деревнях. Это по
нятно при господствующей в семейных отношениях патриархальности. 
Но стоило только покапаться с их хозяйствами — картина крайнего 

индивидуализма на ф оне общ едеревенской сытости и зажиточности  

староверов (деревня года два назад горела). В деревне живет Вожегов 

Ефим Иванович, был на войне, в плену, теперь в батраках у богатого 

мужика на маслобойном заводе. Получает — в дни работ — 2 п. муки и 
1 1/2 ф. масла (мука в цене 75 к.) за неделю. Семья Вожегова (жена 

прядет, и прядет не двигаясь с места, ибо у нее отекшие от простуды  

ноги, дочь 2 года, опухшая, бледная от водянки) прошлый год всю  

зиму жили в землянке — Ефим видно научился на фронте делать зем 
лянки. Осенью 1924 г. он топором нарубил 2 1/2 — 3 вершковых елок и 

что-то вроде птичьей конуры из этих сырых кольев сделал для своей  

семьи. Одна избушка, ничего больше. Ветер гуляет за дверью. Дрова то 

есть, изнутри ее греет глинобитная печь, а с улицы морозит. Сырые 

бревешки (бревна, срубленные топором и принесенные за две версты 

на плече Ефима) поросли и с них течет вода. Просидев 10-15 минут мы 

почувствовали, как начинает кружиться голова и сознание темнеет от 

чего-то давящего. Вожаки же деревни и один из них, считающий себя  

культурным человеком, даже сидевший в тюрьме в годы царизма за 

свои анархо-эсеровские убеждения, теперь заявляет: «Хорошо, что он 

в лесу (колья) нашем нарубил». Ефим не имеет земли, ибо жадность  

староверов настолько велика, что они хотят видеть умирающей семью  

Вожегова, но не дать ему. «Дитя не плачет, мать не разумеет. Мы ему 
отказали, он должен на нас в суд подать. Теперь каждый сам за себя...», — 

так рассуждали в этой деревне на последней нашей сходке. А Ефим... Он 

добрейший и душа-человек. Служил царю. Теперь готов служить. Он сми



рен. Он готов на жертвы... «Немного ведь вот и нужно, а нет сил поднять
ся. Лошадь нам бы. А то вот теперь все время на людей работаем, а у себя 

ничего нет». Ефим борется, он хочет подняться, но сил нет...
Такие картины присущи в той или другой форме каждой дерев

не. Одни, правда, бросают деревню, едут в Сибирь или ждут спроса на 

их рабочие руки со стороны города. Другие тут же в деревне эксплуати
руются зажиточной частью крестьян. Некоторые, потеряв надежду, мах

нули на все рукой. Торгуют из года в год своей землишкой, не платят 
налога и являются предметом того, что зажиточные переносят на всю 

бедноту: «Лодыри. Им власть только потакает, давая им льготы или со 

всем слагая налог».

Г А С П И К О . Ф . I. О п. 4. Д . 129. Л л. 9 - 4 1 , 4 5 - 4 7 ,  5 4 - 6 0 .

ИЗ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАБОТЫ ЭСТОНСКОЙ СЕКЦИИ 
СЕВЕРО-ДВИНСКОГО ГУБКОМА [РКП(б)] 
ЗА 1922 ГОД

22 января 1923 года 
ст. Опарино

1. Прошлое Опаринского района 2. Весьма запутанные поземель
ные отнош ения в начале XX века создали особен но острый недоста
ток свободных земель в Прибалтийском краю. Эта причина была, б е 
зусловно, одной из самых важных в революции 1905 года. После не- 

удавшейся попытки разрешить земельный кризис путем революции, 
широкие трудовые массы эстонского населения, в особенности б еззе 
мельные крестьяне, вынуждены были покинуть Прибалтийский край 

и переселиться в свободные области Сибири, Кавказа и на Север Рос
сии 3. Уже в конце 1907 года в Опаринском райне из Верровского 

уезда Лифляндской губернии появились первые переселенцы (сем ей 
ство Пилля). Приехавшие сюда на ст. Опарино переселенцы стали рас
селяться в малопроходимые леса по бассейнам рек Моломы и Лузы, 
стали приспосабливаться соверш енно примитивными способам и и 

обрабатывать землю. С вобода, простор лесов и обилие свободных зе 
мель было всем по душ е, и, несмотря на неимоверные трудности и 

страдания, они стали созывать своих родственников и знакомых. П ри
рост переселенцев еж егодн о увеличивался до  им периалистической  

войны. К этому времени число эстонского населения в Опаринском  

районе доходило до 8— 10 тыс. человек. Сюда небольшими партиями 

стали приезжать переселенцы и других национальностей — латыши, 
поляки. Но империалистическая война и ее разрушительные послед
ствия, тяжелые климатические, природные и почвенные условия не 

дали еще возможности приехавшим сюда крестьянам подняться на ноги. 
С 1917 года масса переселенцев возвратилась обратно в Э стонию , а 

многие убыли в другие районы переселения. Эта убыль не прекраща

лась до последнего времени...
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Количественный состав эстонского населения по сведениям губстатбюро, 
собранным в 1920 году по народной переписи

Латышского населения
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Прим ечание. В число грамотных и неграмотных входят также дети и ст ари ки .

Безземельных хозяйств в Опаринской волости — 18, в Моломской — 1, в Переселенческой нет, в Пермасской — 16...



3. Хозяйственная деятельность местного населения составляет
земледелие, скотоводство и работы по лесоэксплуатации. Некоторые 

крестьяне имеют свои пасеки, но пчеловодство, давая великолепные 

результаты, слабо развито. Рыбная ловля и охота на зверя носят случай
ный характер и промыслами не являются. В более отдаленных волостях 

от железной дороги, все внимание населения сосредоточено на земле
делии, но в Опаринской волости и по району, прилегающему к желез
ной дороге, ввиду упадка крестьянского хозяйства, наблюдается все
мерное стремление к лесоэксплуатации. Применяются обычные сельс
кохозяйственные орудия, в большинстве случаев изготовляемые на ме

сте. Скот мелкой русской породы. У переселенцев — овцы и свиньи 
английской породы. Усовершенствования сельхозорудий, а также ис

кусственного удобрения нигде не применяется. Коллективной хозяй
ственной жизни нет. Все переселенческие хозяйства разбросаны, им е

ют хуторские формы землепользования.
М ощность крестьянских хозяйств и условия хозяйственной д е 

ятельности характеризуются следующ ими цифрами:
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Опаринская 71416 1531 1432 4841 1305 1198 164 265

Моломская и
Переселенческая 74136 1028 666 2475 814 714 96 210

П рим ечание. С ведени я по данны м  1 9 2 2  г.

Особенностями хозяйственных условий являются: 
а) хуторское хозяйство; б) преобладающая у переселенцев си с

тема многопольного хозяйства; в) малоземелье — пахоты и луговых 

земель, несмотря на обилие свободных земель и лесов; г) редкое насе
ление; д) сильная разбросанность населения; е) отсутствие дорог и 

связи между отдельными хозяйствами. Причины, тормозящ ие разви
тие хозяйственной ж изни в 1922 году: 1) несознательность и хозяй 
ственная неграмотность широких масс; 2) слабая самодеятельность  

населения, отсутствие м естной инициативы и коллективных форм  

борьбы с природою и спекулянтами, вообщ е отсутствие кооператив
ной мысли; 3) отсутствие местных средств, постоянного сем енного, 
денеж ного и дровяного запаса; 4) отсутствие пособия и материальной  

помощи для беднейш его населения и недостаточная защита их ж из
ненных; 5) причины, связанные с налогами, как, например, опреде
ление налогов не по платеж еспособности..; 6) незнание русского языка 

на 85-90 %; 7) невозможность развить при малоземелье систему м но
гопольного хозяйства; 8) недостаток сельхозинвентаря, хлеба, семян,
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скота; 9) отсутствие искусственных туков; 10) незаконченность пост
роек у переселенцев; 11) отсутствие более усоверш енствованных при
емов сельскохозяйственной техники, экономических, кооперативных 

и других элементарных познаний; 12) неудачная кампания под лозун 
гом «Сей в грязь — будеш ь князь!» вследствие обильных осадков; 

13) борьба с вредителями (червем); 14) недостаток трезвых, честных, 

дисциплинированных государственных людей; 15) малая квалифика
ция хозяйственны х работников, материальная необеспеченность их, 
порождающая бюрократизм и взяточничество; 16) пьянство среди слу
жащих, а также среди населения («самогонщики»); 17) плохие усло
вия связи с высшими инстанциями и местами; 18) отсутствие учета 

материальных ценностей; 19) неустойчивость курса рубля; 20) отсут
ствие рынка и слабая развитость потребкооперации.

Все эти недостатки имеют общегосударственное и местное зна
чение... В особенности тяжелым бременем была налоговая тяжесть для 
бюджета части населения...

В начале года мы видим крестьянина на заготовке дров для ж е
лезной дороги. Порядок работ в большинстве случаев носит принуди
тельный характер. Заработки не дают никакого реального дохода... Про
водится налоговая кампания: опись и арест имущества неплательщиков. 
Чувствуется недовольство, разочарование. Некоторые крестьяне уезжа
ют в Эстонию. На место убывших прибывают из голодающих Вятской 

губернии новые семейства. С наступлением весны начинается всемер
ное стремление к земле, всяческое стремление к увеличению пахоты, к 

закреплению земли за собою . У многих не хватает семян. Посеву меша
ют частые дожди. М ногие поля вследствие этого остаются пустыми. Л е
том появляются вредители (насекомые и червячки), уничтожая яро
вые, лен и горох, а озимую рожь во многих местах до 50-80 %. Вслед
ствие обильных дождей картофель, посаженный на низменных местах, 
гниет и пропадает вовсе. К осени урожай соверш енно ничтожный. Здесь  

проводится продналог и денежные налоги. За отсутствием денег, крес
тьяне, чтобы заплатить своевременно налоги, продают сельхозпродук
ты кому попало, но в большинстве случаев спекулянтам по заниж ен
ной цене... Никаких льгот по освобождению  от налогов переселенцам  

не было предоставлено. Здесь ищут выхода на лесных разработках. Мас
са свободных участков и хуторов пустует... Настроение массы к концу 

года, несмотря на все недостатки, трудности и стихийные бедствия, к 

советской власти и партии остается вполне лояльным. Из оптировав

ших в эстонское подданство почти все подали заявления переоптации в 
гражданство РСФСР

4...

Задачи и перспективы: основной задачей является восстановле
ние сельского хозяйства, устранение всех недостатков... Для этой цели 

необходимо в первую очередь создать условия лесной, сельскохозяй
ственной и кредитной кооперации. Эти условия могут быть осуществле
ны у нас в полосе горелого леса 5, в первую очередь, укреплением  

материального положения, созданием прожиточного минимума у м ес
тного крестьянина через лесную кооперацию... Далее открывается ши
рокая перспектива для земледелия, скотоводства и сельскохозяйствен
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ной кооперации... Необходимо на 1923 год увеличить вдвое число кур- 
сантов-эстонцев из Северо-Двинской губернии. Необходимо провести 

кратко-срочные сельскохозяйственные курсы при участии одного или 

двух агрономов. Все это может быть проведено при энергичном участии 

губернских и центральных органов.
Секретарь эстонской секции: подпись неразборчива.

ГА С П И К О . Ф . 1920. Оп. 1. Д . 2. Лл. 5 6 7 -5 7 5  об.

П о д л и н н и к . К  п у б л и к ац и и  подготови ла: Е .Н . Ч у д и н овски х .

1. В 1920-х годах при ЦК Российской Коммунистической партии 

(больш евиков) Р К П (б) и на местах при губернских комитетах д ей 

ствовали эстонские секции (а также латышские, еврейские и др. наци

ональные секции).
2. Ст. Опарино в начале века относилась к Вологодской губер

нии, затем — к С еверо-Двинской губернии, Северному краю, Воло
годской области; с 1941 г. — это Опаринский район Кировской области.

3. Территория Эстонии в начале XX века входила в состав Рос
сийской Империи. Очень многие безземельные крестьяне из Прибалти
ки в ходе проведения Столыпинской реформы переселились тогда в 

свободные области Кавказа, Сибири и на Север России. Всего к 1914 

году из Эстонии выехали в другие губернии России и за границу около 

200 тысяч человек.
4. Оптация — выбор гражданства.
5. После пожара 1920 года в Опаринском районе на всем протя

жении по бассейнам рек Лузы и Моломы простиралась огромная тер

ритория горелого леса.

ИЗ ГАЗЕТЫ «ЮНЫЙ ПАХАРЬ» (1926-1928 гг.)

Комсомольцы деревни Ходыри Богородской волости ведут упор

ную борьбу за новую жизнь. В каждый праздник они устраивают спек
такли, а также вечера вопросов и ответов. В своей деревне организовали 

девятиполье, приобрели необходимые сельскохозяйственные машины. 
В деревне ведет постоянную работу сельхозкружок. Крестьяне такими 

комсомольцами довольны.
* * *

Знаменская ячейка комсомола Яранского уезда устраивает вы

ходы в деревню с открытыми собраниями. Например, в апреле они де
лали выход в деревню Б. Груздовик с докладом «О крестьянской коопе
рации». Было много молодежи и взрослых крестьян, доклад слушали 

очень внимательно.
* * *

Молодые зачинщики

В деревне Товольдыре Уржумского уезда организовалось машин

ное товарищество. В товариществе много молодежи. Товарищество раз
вертывает свою деятельность: купили сеялку, отсортировали семена.
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Всю зиму работал спортивный кружок в деревне Лагуново Яран- 

ского уезда. При кружке были две футбольные команды и баскетболь
ная. Думаем большую работу развернуть летом. Кружок поставил спек
такль и на вырученные деньги купил спортивные снаряды.

7 м арта 1926 г.

Первые тракторы

Недавно в нашу губернию прибыло 10 тракторов, выписанных 

Вятским кредитсельсоюзом. Прибывшие трактора немедленно отосла
ны на места.

Теперь в нашей губернии будет работать уже 13 тракторов, из 

них 5 в Слободском уезде, по два в Яранском, Нолинском и Вятском 

уездах, по одному в Уржумском и Малмыжском уездах.

Для подготовки руководителей тракторов в кустселькредитсою- 
зах были проведены курсы, которые окончили 30 человек.

16 м ая 1926 г.

Живая газета
По примеру городских коллективов живой газеты «Синяя блу

за», в вятской деревне комсомольцы стали создавать коллективы ж и

вой газеты «Красная рубаха». Такие живые газеты успеш но выступают в 

селе Уни Нолинского уезда, селе Шурма Уржумского уезда, селе Фа- 
ленки Слободского уезда.

5 ап р ел я  1927 г.

Покончим с неграмотностью
С 1-го сентября 1928 года губернский комсомол объявил поход  

за полную ликвидацию неграмотности. Лозунг похода:
«Каждый грамотный комсомолец — обучи неграмотного!»
Более 1000 комсомольцев выделено на постоянную работу на 

пунктах ликбеза. В губернии в 1928 году еще было 216 тыс. неграмотных.

28 августа 1928 г.

ИЗ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ» 
(1935-1940 гг.)

Делегат съезда колхозников-ударников
Только начинает светать, а Гриша уже на ногах, его бригада с 

рассветом выезжала в поле. Крепко нажимал Ивонин на сев, присмат
ривал за конями, с колхозниками обращается вежливо, каждый день с 

ними беседует, сам лично читает на поле газеты.
Ивонин наладил учет трудодней, поднялась дисциплина. А глав

ное на личном примере показал колхозникам, как надо добросовестно  

относиться к труду. Развернул соревнование. Никто не верил, что этот 

юнец 19 лет вытянет разваленную бригаду из прорыва.
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Посевную бригадир закончил за 6 дней. Дружно он работал с 

колхозниками, душой болел за дело. Уборочную Григорий провел так 

же хорош о, как и сев. В результате колхозники получили на трудодень 

по 6 килограммов зерна.
За успеш ное руководство колхозной бригадой Ивонина преми

ровали велосипедом и выдвинули делегатом на съезд колхозников.
— Сейчас я переведен на прорыв в другую бригаду. Приложу все 

усилия, но в грязь лицом не упаду. И на этот раз моя бригада будет луч
шей, — говорит Григорий Ивонин. — На втором съезде колхозников-удар- 

ников я расскажу делегатам о том, как наш колхоз стал лучшим в районе.

Лучший конюх Роман Еговкин до колхоза был бедняком, ни
когда не хватало у него хлеба до нового урожая. В 1934 году он получил 

35 центнеров зерна.

С . З убарев , кол х о з «П рогресс»  (Зуев, р -н )  

10 ф евр ал я  1935 г.

Катя — лучшая трактористка

Комсомолка Катя Корепанова с первым набором в 1932 году 

поступила на курсы трактористов при Вожгальской МТС; окончила их 

на «хорошо». С весеннего сева 1933 года она работает на Бельтюговском  

участке. Установленные нормы перевыполняет. За 8-часовой рабочий 

день вспахивает 5 га, вместо нормы 4,5 га. Качество работы всегда хоро
шее. Ее трактор ни разу не имел аварии и за весенний сев был награж
ден Красным вымпелом имени политотдела.

В 1934 году Катя сэкономила 112 кг горючего, выработала 326 

трудодней, за которые получила 10,7 центнера зерна и 815 рублей.
Честный труд, усердная работа сделали Катю Корепанову знат

ной комсомолкой района. Она — лучшая трактористка в МТС.

18 м арта  1935 г.

Первый орденоносец

Комсомолец тракторист из Вятскополянской МТС Иван Нико
лаевич Бабушкин за стахановскую работу награжден орденом «Знак П о

чета». Он за лето 1935 года на тракторе «ХТЗ» вспахал 1020 гектаров, 
сэкономил горючего 419 кг. Бабушкин немного отстал от известной по 

стране трактористки Паши Ангелиной, выработавшей 1225 гектаров.
О рденоносец Иван Бабушкин дал обязательство в 1936 г. давать 

выработку на своем тракторе до 1400 гектаров.

12 ян в ар я  1936 г.

Стопудовый урожай

В комсомольской организации области, в связи с подготовкой к 

весеннему севу, развернулось движение за получение с каждого гектара 

посева 100-пудового урожая.
Комсомольцы взяли под контроль ремонт тракторов и сельхоз

машин, подготовку семян, заготовку и вывозку удобрений. Организует
ся во всех бригадах и звеньях агроучеба, изучается опыт стахановцев.

30 я н в а р я  1940 г. Ю н о сть  м оя: С б . К и р о в , 1968.
С . 124, 1 2 5 -1 2 7 , 1 2 9 -1 3 0 .



ЛЕОНИД АНК  

(Л. В. Дьяконов)

ДВА ПИСЬМ А

I

Расскажу, сы нок, о ж изни наш ей, 
главное, как крепнет наш  колхоз.
На просторах обновленных паш ен 
рожь какая! — в человечий рост.

И  стоит заснувш ая в поклоне, 
колос свой поставив под лучи.
Мы хотели первое в районе 
по работе место получить.

Сев весенний кончили успеш но.
Был у нас великим делом — труд. 
Н икакие казусы , конечно, 
достиж ений наш их не сотрут.

Сытые, накорм ленны е кони. 
Н едостатка не было в овсе.
Думали коммуну перегоним
мы в борьбе за больш евистский сев.

Точно рассчитали все и верно, 
каждый шаг, кто долж ен где ступить. 
Верх взяла коммуна «К оминтерна», 
Нам второе место уступив.

Все у нас подвергнуто учету.
Не гдяди, что я годами стар; 
трудодней за честную работу 
уж теперь имею больше ста.

К ак ударник был командирован 
делегатом на колхозны й съезд.
Вася, знай, что нынче премирован 
как  один из лучш их твой отец.

Сил моих потребовалось вдвое, 
ты мне верь, родному старику.
Бьется сердце ровно молодое, 
хлеб колхозны й видя на току.



Знали мы, работали не даром, 
ждет колхоз хорош ий урожай.
О хранять же хлебные амбары 
поручаем лучш им сторожам.

Скоро новы й наш  амбар украсит 
молодое спелое зерно.
Да, в борьбе за ж изнь иную, Вася, 
мы идем с тобою  заодно.

Ты учись! Тебе дано ведь право.
С ила в наш их собственны х рукг.х!..
Ну прости, что писано коряво,
Не учили раньш е старика.

II

Не забыть, ведь ны неш ней весны нам 
не за что тебя мне порицать.
Ты, отец, вполне достоин сы на — 
рядового красного бойца.

Знаю , рожь не отстает от роста.
Ты гляди — уборка на носу.
Будешь спать, так всякие прохвосты 
половину хлеба унесут.

П омниш ь? Это было в прош лом годе 
(да рассказы вать бы вам не мне),
К ак в такую ж жаркую  погоду 
кулаки, заядлые от роду, 
хлеб чуть не спалили на гумне.

П иш еш ь ты: — П олям  моим ш ироким  
не меш ает ни одна межа.
Я добавлю , — как  зеницу ока, 
береги колхозны й урожай.

Думаю, вы справитесь с задачей, 
что на вас возлож ила страна — 
самой первой сделаете сдачу 
государству спелого зарна...

Я учусь. Плохого нет за мною.
Как стрелок, беру любую цель! 
Выполняя долг перед страною ,
П омню  в то же время об отце.

Ию ль 1933 г.



Т . П. К О К У Р И Н

ИЗ ИСТОРИИ ВЯТСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Вятский крестьянин  всегда отличался сметкой и трудо
любием. Суровые условия постоянно заставляли его пытливый 
ум не ждать милостей от природы, а противопоставлять ей свое 
умение и опыт в борьбе за сущ ествование. Губерния одной из 
первых в России (1890 г.) стала вводить в севооборот клевер, 
ее представители участвовали во многих российских, губернс
ких сельхозвыставках, регулярно проходили уездные выставки. 
Вятское масло, лен , сем ена клевера были ш ироко известны в 
центральных районах России и вы возились за границу.

В 1872 г. в г. Вятке откры то училищ е для распространения 
сельскохозяйственны х и технических знаний и приготовления 
учителей, котором у было передано 30 десятин  зем ли, фермы  
крупного рогатого скота, свиней и конеф ерма. Здесь занималось 
до 100 учащ ихся. Возглавлял училищ е кандидат сельского хо
зяйства П.А. Герман.

В 1891 г. прош ел I губернский агроном ический съезд, об 
судивш ий вопросы улучш ения состояния крестьянских хозяйств. 
На нем было принято реш ение об устройстве доказательны х 
(опы тны х) полей, с целью  использования в них семян улуч
ш енных сортов, ознаком ления с более соверш енны м и обработ
ками почвы и пахотными орудиями, приготовлением и прим е
нением разных удобрительных средств. П ервое такое опытное 
поле было организовано в д. Белоусовой (Яран. уезд).

Вятское земство в нескольких уездах входило в соглаш е
ние с крестьянским и хозяйствами, которы е получали от него 
денежную помощ ь (по 10-15 руб. в год), семена, пахотные ору
дия и др., обязы вались следовать указаниям  губернских агроно
мов, как вести хозяйство.

А ктивность Вятского земства была отмечена. За сельско
хозяйственны е м ероприятия оно было награждено Золотой ме
далью М осковской сельскохозяйственной выставки и Золотой 
медалью В сероссийской выставки в Н иж нем Новгороде. В о к 
тябре 1889 г. Губернская управа получила извещ ение о том, что 
М инистр ф инансов изъявил ж елание выделять ежегодно зем 
ству денеж ное пособие в сумме 5,5 тыс. рублей (по 500 руб. на 11 
уездов) на устройство и ведение сельскохозяйственных опы т
ных работ.

Зем ская управа на специальном  заседании рассмотрела 
предлож ения об использовании выделенных средств. В резуль
тате обсуждения было реш ено опытные поля в уездах организо
вать за счет земства, а за счет ассигнований м инистерства со 
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здавать более крупные опы тны е учреждения — зем ские фермы. 
О дновременно были утверждены задачи опытных полей и ферм: 
обучение крестьян технологии земледелия, рациональному ис
пользованию  удобрений, сельскохозяйственны х орудий, испы 
тание и разм нож ение улучш енных сортов зерновых, овощ ных и 
кормовых культур, картоф еля, травосеянию , ведению  севообо
ротов и др. агротехническим приемам, технологии ведения, со 
держ ания и корм ления скота.

В последую щ ие годы в губернии было создано несколько 
таких ферм. В декабре 1891 г. была откры та Верхосунская ферма 
в д. Ф илейка (Л уш ница) Глазовского уезда (ны не Ф ален. р-н). 
Заведую щ ими фермой работали кандидаты сельского хозяйства 
сначала В.Ф . Баудер , затем  Э.А. Д и д р и ки ль . В этом  же году в 
с. О кунево Уржумского уезда (ны не Л ебяж. р -н ) организуется 
О куневском ф ерма, заведую щ им которой назначается ученый 
агроном  1 разряда Г.Н . М ещ еряков. В 1893 г. в зап адн ой  части 
г. Вятки создается Вятская ф ерм а, которую возглавил кандидат 
сельского хозяйства С .Н . Косарев.

Для организации ферм выделены земли, построены  ж и 
лы е дома, ж ивотноводческие п ом ещ ения, м астерские, об щ е
ж ития, хранилищ а и другие хозяйственны е и бытовые объекты. 
На этих опытны х фермах осваивались севообороты , испы ты ва
лись сорта сельскохозяйственны х культур, породы животных, 
д ем он стри ровались  основы  агротехники  и корм ления скота, 
некоторы е орудия: железные бороны , различны е виды сеялок.

Наряду с дем онстрационны м и опы тны м и полями фермы 
имели семенны е рассадники для выращ ивания сортовых сем ян, 
высеваемых в губернии культур. Здесь впервые на квалиф ициро
ванной основе заним ались вопросами соверш енствования сор 
тов и агротехникой их возделы вания, травосеянием , использо 
ванием удобрений и укреплением корм овой базы.

На фермах обучались крестьянские мальчики в возрасте 
от 13 до 18 лет, учение было трехгодичным, бесплатны м. Уче
ники  ж алования не получали, а были обеспечены  питанием . 
У читывая полож ительны й опы т работы  этих трех губернских 
ферм Вятское земство за счет своих средств организовало еще 
несколько подобных сельскохозяйственны х учреждений в О р
ловском , Уржумском, Н олинском  и в ряде других уездов. Уезд
ные фермы  возглавляли специалисты  с высш им сельскохозяй 
ственным образованием.

Д еятельность губернских и уездных ферм показала, что 
для дальнейш его развития сельхозпроизводства требуется более 
детальное и квалиф ицированное его изучение, базирую щ ееся 
на научно-м етодической основе. Для этого необходимо созда
ние сети научных учреждений. Поэтому, когда на III губернс
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ком агроном ическом  съезде (1893 г.) С .Н . К осарев внес предло
жение об организации опы тной станции в г. Вятке, губернское 
земство его активно поддержало и обратилось к М инистру зем 
леделия и государственных имуществ с просьбой выделить для 
этих целей необходимую  сумму средств. М инистр удовлетворил 
просьбу Вятского земства и разреш ил откры ть кредит на содер
жание станции в сумме 2916 рублей.

Губернская управа сразу же приступила к организации  
станции, заведую щ им был приглаш ен С .Н . Косарев, который 
обладал исклю чительной энергией и организаторским и способ 
ностями. В ятская зем ская сельскохозяйственная станция обра
зована 30 августа 1895 года.

Сотрудники станции активно взялись за изучение и улуч
шение местных сортов культивируемых в губернии культур. В этих 
условиях начался сбор коллекции этих растений. Особое вним а
ние было обращ ено на улучш ение озим ой ржи. В отчете станции 
за 1902 г. созданная популяция этой культуры впервые была на
звана — Вятка. Она отличалась от других сортов вы сокой, по 
тому врем ени, урож айностью , крупностью  зерна, мощ ностью  
колоса и зимостойкостью . Впоследствии сорт озимой ржи Вятка 
был признан лучш им .в России.

Н аряду с селекц ион н ой  работой на станции  изучалось 
действие различных удобрений на урожайность сельхозкультур, 
расш ирились опыты по поверхностному улучш ению  лугов и тра
восеянию , различны х приемов агротехники возделывания зер 
новых и кормовы х культур. С 1907 по 1912 г. станцию  возглавил 
М.А. Д ернов, а с 1913 г. руководителем станции стал пом ощ ник 
земского агронома, впоследствии академик ВАСХНИЛ, Н.В. Руд
ницкий.

С танции не суждено было находиться на одном месте. В 
1916/1917 гг. она была переведена в п. С околовка (Зуев, р -н ), в 
1922 — п. П одоплеки (Ф ален. р-н). В 1937 г. на ее базе создана 
Ф аленская государственная селекционная станция.

На территории губернии, а затем области, кроме Вятс
кой сельскохозяйственной  опы тной станции, были орган и зо 
ваны: Зональная станция по свиноводству (1930), Вятская се 
лекционная по овощ ным и ягодным культурам (1933), Котель- 
н и ч ск ая  к ол хо зн ая  сел ьск о х о зяй ств ен н ая  о п ы тн ая  стан ц и я  
(1936), К ировская областная опытная станция ж ивотноводства 
и корм опроизводства (1961), К ировская лугоболотная опы тная 
станция (1918).

В 1948 г. создан Н аучно-исследовательский институт сель
ского хозяйства земледелия С еверо-В остока Европейской части 
С СС Р, ведущий свое начало с Вятской зем ской сельскохозяй 
ственной опы тной станции. О Зональном научно-исследователь
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ском институте сельского хозяйства С еверо-В остока им ени Н.В. 
Рудницкого — одном из старейш их сельскохозяйственны х уч
реж дений России, и сельскохозяйственной науке в области в 
конце XX в. см.: ЭЗВ. Т. 9. С. 158-172 .

Все эти научные учреждения принимали активное участие 
в испытании, соверш енствовании и создании новых сортов сель
скохозяйственных культур для условий северо-востока России.

Наряду с расш ирением  объемов селекционны х работ в 
научных учреждениях области соверш енствовались методы вы 
ведения новых сортов. В первоначальные годы зарож дения м е
тодических основ в селекционном процессе успеш но применялся 
м ассовый, а затем индивидуальны й отбор из местных популя
ций, что привело к  созданию  распространенны х пластичны х 
сортов озим ой ржи В ятка, ячм еня Винер, ряда сортов овса, 
пелю ш ки, клевера. В конце 1920 — начале 1930 гг. стал исполь
зоваться метод внутривидовой и межвидовой гибридизации, яв 
ляю щ ийся основны м  в создании всех селектируемых культур.

В последние годы в селекционной практике прим еняется 
метод сельскохозяйственной биотехнологии. Начаты исследова
ния по разработке иммунологических и генетических основ со 
здания исходного материала, устойчивого к болезням  озимой 
ржи, ячм еня, овса, клевера (совм естно с В Н И И Ф ). Разработа
ны и использую тся в селекционном  процессе методики уско
ренной оценки на прорастаемость зерна в колосе озим ой ржи, 
оценки  селекционного материала на устойчивость к полосатой 
пятнистости в условиях теплиц и другие.

За 110 лет селекционеры  Вятского края вывели более 85 
сортов различных сельскохозяйственны х культур, из которых 48 
вклю чены в Государственный реестр селекционны х достиж ений. 
В настоящ ий период на полях России возделывается 46 сортов 
селекции института и Ф аленской селекционной  станции, пло 
щадь под которыми в последние годы достигла более 3-х млн. га. 
Государственное испытание проходят 20 сортов сельскохозяй 
ственных культур.

В процессе развития селекционны х работ возникла необ 
ходим ость координации  деятельности  ученых в направлении  
создания сортов с определенными признакам и и особенностя
ми. П риказом  М инистерства сельского хозяйства С С С Р от 18 
декабря 1969 года был утвержден С еверо-В осточны й селекци 
онны й центр по зерновы м культурам. Зоной деятельности его 
определен В олго-Вятский эконом ический район, а впоследствии 
С еверо-В осточны й регион Е вропейской части России.

В 1970—1980 гг. была создана основная материально-тех
ническая база селекции. П остроено 5 арочных складов, после
уборочный ком плекс с 7 поточны ми линиям и по очистке, сушке
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и сортированию  сем ян , пом ещ ения для обм олота снопового 
материала, картоф елехранилищ е, ангар для хранения м алога
баритной техники и др. С 1982 г. начал ф ункционировать селек
ционны й комплекс с теплицам и площ адью  1500 кв. м, вегета
ционны м домиком , залом климатических камер. Были построе
ны: гараж, 5 жилых домов, общ еж итие, детский сад, кварталь
ная котельная.

С елекционны й центр ЗН И И С Х  С еверо-В остока ведет се 
лекцию  и первичное семеноводство по 17 культурам и 63 сор 
там. О сущ ествляет большую работу по координации и объеди
нению  усилий селекционеров в зоне его деятельности, а также 
по укреплению  научных связей с головны ми институтами Рос
сии и зарубежных стран. В его составе 4 отдела, 16 лабораторий, 
где трудятся 170 человек, в т.ч. 90 научных работников.

Более подробно вопросы  селекции сельскохозяйственны х 
культур К ировской области см. в кн.: С ельскохозяйственная на
ука С еверо-В остока Е вропейской части России: В 3 т. Т. 1. К и 
ров, 1995. 213 с.: табл.

И.  Н. БАЛАБАНОВ

БОГОРОДСКАЯ ЛЬНОДЕЛЬНАЯ  
СТАНЦИЯ

Л ьноводство играло видную роль в крестьянском  хозяй 
стве Вятской губернии. Лен одевал, корм ил, лечил. К началу XX 
столетия он занимал около 5 % посевных площ адей. Н о обра
ботка льна была на очень низком  уровне, отчего русский лен 
сильно проигры вал по качеству на международных рынках. Так, 
бельгийский лен среднего качества шел на международных яр 
марках по 10— 12 руб., а российское волокно по 4-6 руб. за пуд. 
Учитывая эти факты , М инистерство земледелия основало в Рос
сии четыре льнодельны е станции, целью которых было обуче
ние крестьян  усоверш енствованны м  способам льноводства. В 
1896 г. было предлож ено Вятскому губернскому земству устро
ить подобную льнообделочную  станцию  в одном из уездов гу
бернии. С танция долж на была реш ить задачи:

Стать специальны м  промы ш ленны м училищ ем для прак
тикантов. Знаком ить с улучш енной техникой обработки льна, 
со всеми инструментам и, прим еняем ы ми при обработке в За 
падной Европе и, вместе с тем, способствовать развитию  кус
тарного производства этих инструментов и маш ин.

Стать пунктом, где крестьяне могли получить лучш ие се 
мена, для чего при ней устраивалось сем енное хозяйство. На
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станции долж но было производиться сортирование крестьянс
ких семян с очисткой на триерах...

П ри станции планировалось строительство м етеорологи
ческой станции второго разряда... За счет М инистерства зем ле
делия долж ны  быть построены : мочила, ящ и ки , водопровод; 
м яльно-трепальное заведение, которое снабж ается оборудова
нием ..; ф абричное заведение, которое снабж ается паровы м дви 
гателем; сарай для склады вания обделанной и необделанной  
тресты. Вятское земство долж но было устроить: жилое пом ещ е
ние из 2-х половин  (одна предназначалась для заведую щ его, 
другая для приезж аю щ их, п ракти кантов); сборную  избу для 
сдельных рабочих и поденщ иков...

На станции долж ны  были обучаться практиканты  в коли 
честве до 15 чел., из которых 2/3 планировалось содержать за 
счет зем ства и 1/3 за счет М инистерства. П рактиканты  по о ко н 
чании обучения долж ны были получить соответствующ ие удос
товерения. В условиях обучения оговаривалось, что те практи 
канты , которые выдержат экзам ен и пробудут при мочке и тре
пании льна, по крайне мере, две полны х см ены , получат сви 
детельство на звание мастера-льновода.

М инистерство земледелия намеревалось заключить с зем
ством контракт на 12 лет, по истечении которых все постройки 
становились собственностью земства, а паровик и инвентарь пе
реносились на другую станцию. На подобных условиях уже были 
открыты две станции в Псковской и Костромской губерниях и 
предполагалось открытие еще одной в Вятской или М осковской 
губернии. В заявлении М инистерства говорилось, что если Вятс
кое губернское земское собрание «согласится на расходы, с кото
рыми сопряжено устройство станции, то много ш ансов на то, что 
в 1897 году станция будет устроена в Вятской губернии».

Размер безвозвратных расходов земства определялся при 
близительно в 3000 руб., оборотны е средства в сумме 4500 руб., 
не считая содерж ания стипендиатов.

Вопрос об устройстве льнообделочной станции в одном 
из уездов был вынесен на Вятское губернское агрономическое 
собрание 1896 г. При рассмотрении вопросов о льноводстве аг
рон ом ический  съезд признал необходим ы м  продолж ать дело 
улучш ения льноводства, согласивш ись с предлож ением М ини 
стерства земледелия. Раскладочная ком иссия, рассмотрев и вн и 
мательно обсудив доклад по льноводству, согласилась с сумма
ми на льноразведение, прибавив к кредитам на льнообделоч
ную станцию , указанны м в докладе, 1000 руб. на содерж ание 

десяти стипендиатов.
Вопрос о выборе места и строительстве станции реш ался 

четыре года с 1897 по 1901. Ежегодно раскладочная ком иссия
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выделяла и списы вала 3000 руб., неизрасходованны е на нужды 
строительства льнодельной станции. На предлож ение губернс
кого земства о строительстве станции одним из первых отозва
лось Н олинское земство. Н олинский уезд был одним из первых 
крупных в Вятской губернии по выращ иванию  льна. П оэтому в 
уезде целесообразно было иметь льнодельную  станцию , дем он 
стрирующую передовые способы  обработки льна. О кончательно 
вопрос об открытии льнодельной станции реш ился лиш ь в 1901 г. 
Задержка состояла в переводе в казну участка под станцию . П е
ревод состоялся 30 ию ня 1900 г.

М есто под строительство было выбрано не случайно — в 
пойме реки Белая Лебедь, на площ ади чуть более 3 га. С трех 
сторон место окруж ено водой, т.к. располож ено в меандре (и з 
гибе) реки. Кроме того, учитывалось, вероятно, полож ение от 
носительно населенны х пунктов и дорог. Выбранное место было 
всего в 3-х верстах от Н олинско-Г лазовского  ком м ерческого 
тракта (восточное разветвление К азанского губернского трак 
та), в 9-ти верстах от с. Богородское, известного в Н олинском 
уезде своими ярм аркам и и базарами, в 2-х верстах от с. Хорош и. 
Н апротив на высоком правом берегу, в полверсте от места, стоит 
починок К овалевский (позднее д. Пустограи), связанны й сетью 
полевых дорог с соседними деревням и и починками.

Вятское губернское собрание на очередной XXXV сессии 
(1901), рассм отрев доклад губернской  управы  по устройству 
льнообделочной станции, реш ило выделить средства по смете 
на постройку двухэтажного главного дома 5486 руб. 27 коп., на 
сборную избу — 1237 руб. 45 коп ., на коню ш ню , каретник, ко 
ровник — 803 руб. 07 коп., на навесы , забор вокруг усадебного 
места — 194 руб. 71 коп. Всего 7721 руб. 51 коп.

Строительство перечисленны х зданий было осущ ествле
но в 1901 г. В 1902— 1903 гг. при станции была построена суш ил
ка, на которую земством в 1902 г. было ассигновано 200 руб., а 
в 1903 г. добавлено еще 50 руб. Размеры суш илки были 12 х 6 м. 
Это пространство разделяла капитальная стена на два равных 
отделения. Под одним отделением были выведены стены в два 
кирпича, оно предназначалось для суш ки льна: снизу от печки 
шло тепло, пронизы ваю щ ее снопы , пом ещ енны е на колосн и 
ках в деревянном  струбе. Вторая половина предназначалась для 
мытья и трепания льна маш инами. Строительством суш ки было 
закончено устройство льнодельной станции. Все здания были 
застрахованы губернской управой.

Д альнейш ая деятельность льнодельной станции просле
живается по отчетам Вятской губернской и Н олинской уездной 
земских управ за 1904— 1916 гг. При станции губернским зем 
ством содержался инструктор-льновод Богатырев, обязанности
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которого заклю чались в дем онстрации механической обработки 
льняного волокна на базарах и ярм арках губернии, а также на 
практических курсах льнообработки, которые устраивались еж е
годно при льнодельной станции.

М очка льна осущ ествлялась в основном  по бельгийском у 
способу, в пруду м ельницы , принадлеж авш ей крестьянам  со 
седних со станцией д. Пустограи и М алые К оряки , за что они 
получали ежегодную плату от земства. Л ен загружали в особые 
баллоны, которы е опускали и доставали из пруда при помощ и 
рычагов, мочили лен и в так назы ваемых плотинах-ж ердях.

К ром е о зн ако м л ен и я  с разли чн ы м и  сп особам и  м очки 
льна, на станции проводились показ льнообрабаты ваю щ их м а
ш ин в действии, продажа усоверш енствованны х орудий и улуч
ш енны х сортов льн яного  сем ени по сниж енной  цене против 
заготовительной. На курсах по льнообработке ежегодно обуча
лись от 10 до 15 стипендиатов от уездных земств, иногда приез
жали желаю щ ие и из других губерний.

Д о какого года сущ ествовала станция, установить не уда
лось (журналы Вятского губернского собрания за 1917-1918 гг. 
не были изданы). Вероятно, станция сущ ествовала до упраздне
ния земств в 1918 г. В первые послереволю ционны е годы м оло
дой республике было, скорее всего, не до демонстрации улуч
ш енных способов обработки льна. С танция, как учебное заве
дение, прекратила своё сущ ествование, но здания разруш ены 
не были. В дальнейш ем они были использованы  для нужд соц и 
алистического хозяйства.

Земское самоуправление: организация, деятельность, опыт: 
Материалы науч. конф. Киров, 2002. С. 66—68.

Т. П. К О К У Р И Н

ВЯТСКИЕ П О РО ДЫ  СКОТА

Впервые научный интерес к  состоянию  животноводства 
в Вятской губернии наш ел отраж ение в материалах эксп еди 
ционного обследования крестьянских хозяйств, проведенного в 
1883 г. под руководством академика А.Ф. М иддендорфа. В отчете 
его экспедиции  дан обзор численности  домаш него скота, п о 
родности, продуктивности, реком ендации по использованию . В 
1885 г. по инициативе Вятского губернского земства в с. И сто- 
бенское построена первая учебно-показательная маслодельня. С 
1912 г. здесь стали ежегодно проходить выставки скота, его по 
казательное корм ление, откры лись курсы животноводов, крес
тьянам  продавали плем енной молодняк.



Затем  стали  о р ган и зо вы в аться  сел ьск о х о зяй ств ен н ы е  
опытные фермы  и станции, где уже на научной основе прово
дилась оценка сущ ествующих в губернии пород скота, делались 
попытки их соверш енствования.

За прош едш ий период плодотворная работа учены х-ж и- 
вотноводов Вятского края на основе тщ ательного селекц ион н о
го отбора и скрещ ивания местных популяций позволила создать 
новые породы скота: крупного рогатого — «истобенская» (ут
верждена в 1943), свиней — «уржумская» (1957), овец — Вятс
кая тонкорунная (1956) и опаринская породная группа (1972), 
лош адей «Вятская», а также «К ировская породная группа пухо
вых кроликов» (1952).

Истобенская порода крупного рогатого скота

Еще в 1883 г. экспедиция А.Ф. М иддендорфа отметила, 
что в О рловском, Слободском и Глазовском уездах Вятской гу
бернии встречается рослы й, белохребетны й, с черной головой 
и белыми ногами скот, отличаю щ ийся вы сокими хозяйствен 
ными качествами. С созданием сельскохозяйственны х опытных 
ф ерм , стан ц и й , плем ен н ы х р ассад н и к о в , стала проводиться 
оценка пород, отбор наиболее ценных животных. О ткрытый в 
1914 г. И стобенский контрольны й сою з начал учитывать п ро 
дуктивность коров — удой и ж ирность молока.

В 1926 г. на его базе создается И стобенский кооператив
ный рассадник молочного скота. В этом же году он  получает 
первую премию  на всесою зном конкурсе молочных артелей. В 
1935 г. И стобенский рассадник преобразуется в О ричевский го
сударственный плем енной рассадник, где была заведена первая 
госплем книга, составлен  план отбора и скрещ и ван ия скота, 
проводился индивидуальны й и массовы й раздой коров.

В 1940 г. в М оскве на ВСХВ были представлены: корова 
Белуга с удоем 8127 кг молока, ж ирностью  4,08 %, Д очка II с 
удоем 5551 кг молока, с ж ирностью  4,17 % и Д ы м ка с удоем 
5048 кг, ж ирностью  4,2 %. Т ак было подготовлено признание 
истобенской породы скота — сам остоятельной отечественной 
породы. Она была утверждена приказом  Н аркомзем а РС Ф С Р от 
9 февраля 1943 года.

У источников породы стояли ученые Н.Л. И волгина, В.Б. 
Веселовский, Г.С. Лаптев, А.Б. Руж евский, З .Н . П ерш ина и дру
гие. На протяж ении многих лет ученые и специалисты  сельско
го хозяйства области ведут большую работу по соверш енствова
нию и поддерж ке истобенской породы  в «чистоте». О днако в 
связи с ш ироким  распространением  черно-пестрой  породы  и 
массовой голш тинизацией скота «истобенка» теряет свои п ози 
ции и численность ее стада в области сокращ ается.
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Уржумская порода свиней

И зучение и соверш енствование сущ ествующих пород сви 
ней в Вятской губернии началось еще на земских сельскохозяй 
ственных опытны х станциях. С пециалисты -ж ивотноводы  про
водили анализ продуктивности, имею щ ихся пород, делали п о 
пытки их усоверш енствования путем скрещ ивания, отбора луч
шего молодняка для закрепления полезных качеств. Разрабаты 
вали специальны е рационы  для свиней разных возрастов.

Более планом ерная работа по изучению  возм ож ностей 
повы ш ения продуктивности маточного поголовья свиней и м е
тодов откорм а началась с 1930 г., с периода орган и зац ии  З о 
нальной  станции  свиноводства в п. С околовка (Зуев. р -н ). К  
тому времени стали создаваться первые колхозны е сви н оф ер 
мы, что потребовало в свою  очередь, подбора более продук
тивны х пород, разработки  технологии группового содерж ания 
свиней.

В результате сравнительного анализа продуктивности п о 
род, распространенны х в Вятском крае, особое вним ание се 
лекционеров привлекли разводимые в Уржумском районе круп 
ные, длинноухие свиньи , отличаю щ иеся быстрым развитием , 
высокой продуктивностью  и неприхотливостью  к кормам.

Высокую оценку получили уржумские свиньи при показе 
их на ВСХВ в 1940—1941 гг. Среди представленных на выставке 
животны х свином атка Рада имела живой вес 350 кг, длину ту
ловищ а 190 см и средню ю  плодовитость 14 поросят за опорос. В 
1942 г. М инистерство сельского хозяйства С С С Р принимает ре
ш ение об организации плановой плем енной работы по вы веде
нию  новой отечественной породы  свиней — уржумской, под 
руководством и непосредственны м участии ученого ВИЖ а, кан 
дидата сельскохозяйственных наук Д .И. Грудева. В результате тру
да коллектива ученых областной сельскохозяйственной опы т
ной станции (ж.д. ст. П росница) и Н И И С Х  С еверо-В остока С.А. 
Я рмоленко, Н.М . Н ебольсина, Н.Н. Н ебольсина, М .Н. Л апш и
на, Ф.А. А ф анасьевой, специалистов Уржумского госплемрас- 
садника, зоотехников-селекционеров Н.В. Черемны х, М .Т. П о 
лякова. С .Н . Ю дина, Н .К . Лалю новой и других на колхозных пле
менны х фермах были созданы  стада уржумских свиней с вы со
кой продуктивностью и определенным типом сложения. В 1952 г. 
Государственная ком иссия обследовала состояние племенного 
стада уржумских свиней в области. На основании  материалов 
этой ком иссии  в январе 1957 г. коллегия М СХ С С С Р утвердила 
новую отечественную  уржумскую породу свиней с целью  рас
пространения ее в С еверо-В осточны х районах страны.
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Работа по поддерж анию  уржумской породы свиней в чи 
стоте и по дальнейш ему соверш енствованию  ее породных к а 
честв, продолжается и в настоящ ее время. П орода ш ироко рас
пространена в соседних областях и республиках.

Вятская тонкорунная порода овец

П оданны м  статистики крестьяне Вятской губернии в 1916 г. 
содержали 1723 тыс. голов овец. О вцы были в основном  овчин 
но-ш убного направления: так назы ваемы е «северные коротко 
хвостые».

Н есм отря на низкую  продуктивность (ж ивой вес 1 голо
вы 24—32 кг, настриг шерсти 1,2—1,4 кг), они в какой-то  сте
пени удовлетворяли требованиям  крестьян. В суровых условиях 
Северного края обходиться без теплой шубы и валенок было 
просто не возможно. К 1925 г. численность овец в губернии вы 
росла до 1979 тыс. голов.

Н о в связи  с коллективизацией, укрупнением колхозов, 
животноводческих ф ерм , а также с повы ш ением  спроса п ро 
мыш ленных предприятий на ш ерсть более вы сокого качества, в 
начале 30-х гг. встал вопрос о замене грубош ерстных местных 
пород тонкорунны м и и полутонкорунны ми овцами. В область 
стали завозить цигейскую , асканийскую , прекос и другие п о 
роды овец.

В 1936 г. в области организован Н олинский государствен
ный плем енной рассадник овец, а в 1945 г. О паринский  гос- 
племрассадник. В колхозы зоны  деятельности Н олинского ГПР 
завозились бараны  и матки тонкорунны х пород, а в зону д ея 
тельности О паринского ГПР — бараны английских мясных п о 
род. К ировское госж ивплемобъединение стало ежегодно заго
тавливать и реализовы вать внутри области от 2500 до 4000 яр о 
чек и от 300 до 400 племенны х баранчиков.

В результате успеш но проведенной селекционной  работы 
по скрещ иванию  и отбору высокопродуктивных овец в Н олин- 
ском ГН Р под руководством заслуж енного зоотехника РС Ф С Р 
И.Н. П анагуш ина средние показатели на племенных фермах зн а 
чительно улучш ились. Ж ивой вес овцем аток по племстаду со 
ставил 55—60 кг, баранов-производителей  80—100 кг, а бара
нов в возрасте 1 года 50—55 кг. Годовой настриг ш ерсти у овце
маток был 3 ,9—5,2 кг, у баранов 7—8 кг при выходе чистой 
шерсти 48—54 %.

Д остигнуты е результаты  в повы ш ении продуктивности  
овец в племенных фермах зоны деятельности Н олинского ГПР 
позволили беспрепятственно оф ормить документы  на представ
ление в М инистерство сельского хозяйства Р С Ф С Р предлож е
ния об утверждении новой отечественной породы. М инистер
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ство поддержало предлож ение области и в октябре 1956 г. Вят
ская тонкорунная порода овец была утверждена.

О п ар и н ски й  го сп л ем рассадн и к  представил  результаты  
своей работы по селекции м ясо-ш ерстны х овец в 1971 г. В сле
дующем 1972 г. по представлению  областных организаций оп а 
ринская породная группа овец была утверждена.

Н о в дальнейш ем судьба овцеводства в области трагична. 
В связи  со специализацией колхозов и совхозов в 1965— 1980 гг. 
на производстве говядины , молока и свинины  ряд районов были 
освобождены  от овцеводства, в результате численность хозяйств 
разводящ их овец значительно сократилась. В 1965 г. овец в обла
сти осталось 331,2 тыс. голов, в т.ч. в общ ественном секторе 135,7 
тыс. голов.

В 1967 г. в области был создан К ировский  м ясо-овцевод- 
ческий трест в составе 36 совхозов. Через несколько лет в хозяй 
ствах треста численность овец возросла в 3,5 раза. Бы ла проведе
на больш ая работа по строительству овцеком плексов и укреп 
лению  материально-технической базы отрасли, ком плектованию  
стада п лем ен н ы м и  ж и вотны м и , улучш ению  ко рм о вой  базы , 
подготовке кадров специалистов-овцеводов. О днако с 1990 г. 
новая аграрная политика привела к полному краху овцеводства. 
И з-за  низких закупочны х цен  на продукцию  отрасли она стала 
убыточной и к 2004 г. поголовье овец в сельхозпредприятиях 
области почти полностью  ликвидировано. Н а 01.01.2005 г. оста
лось всего 434 овцы. В личных подсобных хозяйствах населения 
ещ е имеется 85 тыс. овец, но  их численность из года в год сокра
щается.

Кировская породная группа пуховых кроликов

Кролиководством в Вятской губернии крестьяне-лю бите
ли начали заним аться с давних времен. Мех кролика красивы й, 
теплы й, пух м ягкий, эластичны й, мясо отличается приятны м  
вкусом, хорош о усваивается. За год от кроликом атки  можно 
получить 1 кг пуха, 30 кг мяса, 30 ш курок. Разведение их п ро 
исходит без больш их затрат, им не надо капитальны х пом ещ е
ний, они не прихотливы к кормам.

С организацией колхозного производства кролиководство 
становится сам остоятельной отраслью , даю щ ей ценное сырье 
для легкой промы ш ленности и повыш аю щ ей доходность хозяй 
ства. П ервая в области крупная кроличья ферм а была создана в 
1932 г. в колхозе «Л енинский путь» (К иров, р-н). К 1935 г. на 
ферме содерж алось 50 кроликоматок. Но ж ивотные имели н и з
кие продуктивны е качества. С редний живой вес взрослого кро 
лика был 2,77 кг, сбор пуха на самку с приплодом 280 г, дело
вой выход — 1,5 крольчонка. В целях организации направлен 



ной плем енной работы по соверш енствованию  стада и созда
нию новой породы на базе кроликоф ерм ы  колхоза «Л енинский 
путь» был откры т опорны й пункт. Здесь проводились: отбор луч
ших животных, бонитировка взрослых кроликов и молодняка, 
соверш енствование условий содерж ания и корм ления, другие 
элементы селекционной  работы, сф орм ирована племенная груп
па. За достиж ения высоких показателей по пуховой продуктив
ности ф ерм а колхоза «Л енинский путь» была участником Все
сою зной сельскохозяйственной выставки 1939—1940 гг.

Учитывая ценность разводимых в колхозах области пухо
вых кроликов, М инистерство сельского хозяйства РС Ф С Р орга
низовало в 1945 г. К ировский государственный племенной рас
садник кроликов. А в 1952 г. М инистерство утвердило К ировс
кую породную  группу кроликов. К тому времени в среднем по 
породе живой вес 1 головы взрослого кролика составлял 3,52 кг, 
сбор пуха с кроликом атки — 299,7 г, площ адь ш курки 1842 см, 
что значительно выш е, чем по ангорской породе кроликов.

За последние годы произош ло необоснованное сокращ е
ние численности  кроликоф ерм . При более благоприятны х усло
виях кролиководство найдет свое достойное место в сельхоз- 
производстве.

Лошадь Вятской породы

По отчету М инистерства Уделов России (1838 г.), а также 
по ряду других источников Вятская порода произош ла от лош а
дей, вы писанны х из Л иф ляндии П етром I, которы й направил 
часть табунов в Вятскую (тогда К азанскую ) и П ермскую  губер
нии. Существуют еще версии, что эта порода развелась от эзель- 
ских клепперов, которых привезли с собой новгородцы, когда 
заселяли местность Вятской губернии в XIV столетии.

Ф акт отправки клепперов из П рибалтийского края под
тверждается сообщ ениям и о постоянны х торговых отнош ениях 
Ганзейского сою за новгородцев с Вятской и П ермской губер
ниями. Э кспорт лош адей, очевидно, был так значителен, что в 
1414 г. ливонским  орденом  издается приказ, воспрещ аю щ ий 
продавать балтийских лош адей новгородцам.

М аленькая, крепкая, неприхотливая к местным услови
ям корм ления и содерж ания, саврасой окраски лош адь, быстро 
распространилась по В ятской губернии. Вскоре она получила 
известность по всей России. Знали о ней и за границей. О днако, 
работа с Вятской лош адью  на предмет сохранения и улучш ения 
породы не велась и она постепенно начала исчезать.

В 1847 г. К омитет Государственного казначейства выде
лил средства на закупку 30 обвинских (название р. Обви Перм. 
губернии) жеребцов и завоз их на Вятку. Но они были распре
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делены по частным хозяйствам и не смогли поправить дело. Через 
30 лет Вятская губернская зем ская управа через своих предста
вителей вновь закупает в П ермской губернии 30 обвинских ж е
ребцов и рассы лает их по губернии для случки с крестьянским и 
конематками. Но путного опять ничего не получилось. И споль
зование завезенны х жеребцов было бессистемным.

В 1900 г. проф ессор М .И . П ридорогин, исследуя коневод
ство Вятской губернии, вы явил, что многие осм отренны е им 
экзем пляры  животных имели разительное сходство с Вятской 
породой и приш ел к заклю чению , что Вятская порода жива. В 
1912 г. Губернская зем ская управа устроила выставку в И лявс- 
ком заводе С арапульского уезда, где были признаны  8 ти пич 
ных Вяток конем аток и 10 малотипичных. В 1918 г. на I Всерос
сийской выставке рабочих лош адей были показаны  12 особей 
Вятской породы. И нтересны  были проведенны е там результаты 
испытаний по возке тяж естей. Вятская порода показала себя с 
самой лучш ей стороны. Выставочный ком итет присудил ей 1 
первую, 2 вторых и 1 третью денеж ны е прем ии, а также сереб 
ряны й кубок и большую серебряную  медаль.

В последую щ ие годы систем атическая селекционная р а 
бота с Вятской породой лош адей не велась, поэтому данны х 
государственны х учреж дений о численности  этой породы  не 
имеется. Но если оф ициальная статистика исклю чила из своих 
сборников инф орм ацию  о породах лош адей, то лю бители-ко 
неводы береж но сохранили в своих коню ш нях лохматых, вы 
носливых и неприхотливых «саврасок». Следят за их родослов
ной и стараю тся поддержать в чистоте эту породу. По сообщ е
ниям  специалистов вятских лош адей ещ е мож но найти на кон е
фермах совхозов «Адашевский» (Оричев. р -н ) и «Гординский» 
(Афанасьев, р -н ) К ировской области, колхоза «Колос» (Дебет, 
р-н ) Республики Удмуртия и в ряде других.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА

Постановление об организации Всесою зной сельскохозяйствен
ной выставки было принято Советом Народных Комиссаров и Цент
ральным Комитетом ВК П (б) 17 февраля 1935 г. согласно предложению  

второго Всесою зного съезда колхозников-ударников 1935 г. В том же 

году создан Главный выставочный комитет, который получил около 

250 тысяч заявок от желающих стать ее участниками. Для устройства
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этого грандиозного мероприятия были отведены 140 га под М осквой, 
близ села Пушкинского (бывшее Останкино). Там вырос целый выста
вочный город с 250 павильонами, оранжереями и теплицами, с пруда
ми, парками и опытными участками. Павильоны должны были создать 

впечатление от путешествия по СССР. При их строительстве использо
вались природные материалы, характерные для каждой из республик.

Выставка была призвана показать достижения социалистическо
го сельского хозяйства и способствовать распространению передового 

опыта. Чтобы получить право участия на выставке, колхозы и совхозы, 
машинно-тракторные станции и колхозные животноводческие фермы, 
сельскохозяйственные научные учреждения должны были иметь утвер
жденные Постановлением С Н К  и ЦК ВК П (б) от 17 февраля 1939 г. 
показатели за 1937-1938 гг., а передовики и организаторы сельского 

хозяйства — только за 1938 г.
Сначала выставка задумывалась как разовое мероприятие подобно  

В сер осси й ск ой  сел ьск охозяй ств ен н ой  и кустар н о-пр ом ы ш л енн ой  

выставке 1923 г. в М оскве. Но интерес к выставке был настолько велик 

(с 1 авг. 1939 г., дня открытия выставки, и до 25 окт. ее посетило свыше 

3,5 млн. человек), что было принято решение продлить ее работу. В 1940 г. 
выставка работала пять месяцев, в 1941 — всего месяц и пять дней. 

Выставка возобновила свою работу только в 1954 г. уже как постоянно  

действующая. С 1959 г. ВСХВ вошла в состав Выставки достижений на
родного хозяйства (ВДН Х), с 1992 г. это — Всероссийский выставоч
ный центр.

Работу Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939—1940 гг. 
увенчала Почетная книга из 47 томов — подробный перечень всех уча
стников выставки с указанием достигнутых ими успехов. Ее победите
лям было присуждено 1000 дипломов 1-й степени и 4000 дипломов 2-й  

степени, 1000 больших и 2000 малых золотых медалей, 3000 больших 

и 15000 малых серебряных медалей. При этом награжденные дипломом  

1-й степени получали одновременно премию в размере 10000 руб. и 

легковую автомашину, дипломом 2-й  степени — премию 5000 руб. и 

мотоцикл. Передовикам сельского хозяйства, награжденным золотыми 

и серебряными медалями, также полагалась денежная премия. Кроме 

того, по представлению Главного выставочного комитета правитель
ство наградило орденами и медалями тех участников выставки, кото
рые своей деятельностью и инициативой особенно активно способство
вали подъему сельскохозяйственного производства и науки, укрепле
нию колхозов.

Кировская область демонстрировала в С еверо-Восточном пави
льоне выставки местные сорта зерновых культур — озимую рожь Вятка 

и Белозерная, ячмень Винер, овес Мираж, клевер, лен, истобенский  

молочный скот. Президиум Кировского областного выставочного ко
митета еще в сентябре 1938 г. определил количество участников ВСХВ: 
по зерновым культурам — 200 колхозов, по льноводству — 30—40 кол
хозов, 150 передовиков-звеньевых, по клеверному семеноводству — от 

1—2 до 15 колхозов, по картофелю — от 1—2 до 10 колхозов, по ма
шинно-тракторным станциям — 5 МТС, 50 бригад, 110 трактористов, 
15 комбайнеров, 50 льнотеребильщиков, по крупному рогатому скоту —
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22 молочно-товарные фермы, 40 доярок и 5 телятниц, по свиноводству — 

15 ферм, 40 передовиков, по овцеводству — до 5 ферм и 5 чабанов по 

выходу ягнят от северных короткохвостых овец, по коневодству — 10 

конюхов. Участником выставки была и Кировская областная комплекс
ная станция по растениеводству им. академика Н.В. Рудницкого. Всего  

по состоянию  на 10 марта 1939 г. по области было подано 1764 заявки 

на участие в выставке, в т.ч. от колхозов — 678, совхозов — 14, МТС — 

7, колхозных товарных ферм — 88, передовиков, специалистов и орга
низаторов сельского хозяйства — 977.

Зал Кировской области украшал л епной ф риз, выполненный  

в стиле ды мковской игрушки. Центральная стена зала была оф орм ле
на барельефами с изображ ениям и И .В . Сталина, Ф .Э . Д зерж и нского,
В.М . М олотова, С .М . Кирова работы скульптора А .В. Винокуровой.

Публикуемый ниж е документ — своего рода Почетная книга 

Кировской области, демонстрирующая успехи сельского хозяйства на
кануне Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. и людей, трудом  

которых они были достигнуты.

СПИСОК
участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939—1940 гг., 

награжденных орденами н медалями

Дипломы МЕДАЛИ ОРДЕНА

Наименование ю ю н н х ~
СО
X

я 
и н

района О о
0*1

• и
3  с»в>

■ о
из о.

О 2  * ^  о
иа § 

о
о 2 

&  *
X
X

сеа х 
* 2о и СО со *  го С

Арбажский 3 5 — — — — —

Белохолуницкий 1
Вельский • — — 2 — — —

Бисеровский — 2 — 1 - — Ш — - -

Богородский — 1
Буйский
Верховинский — — 2 — — ' —  3 — —

Верхошижемский
Вожгальский 1 — 4 — — 1 ' — — 1
В.-Полянский 1 3 6 — 1 — — 2 1
Даровской - и ; 3 — — — — — —

Зуевский . — 4 |101
Зюздинский 2 7 — 3
Кайский 2 1
Кикнурский ' —  ■ — 1 1 — — ■ — — —

Кильмезский — — 2 — — — — — —

Кировский — 2 9 1
Кичминский — . 2
Корляковский
Котельничский 1 5 6 1 1*
Куменский — 2 1
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Наименование
района

Дипломы МЕДАЛИ ОРДЕНА

ни

2 
ст

.

М
.

се
ре

б
.

Б
.

се
ре

б
.

М
.

зо
ло

т.

Б
.

зо
л

от
.

К
ра

сн
.

З
н

ам
.

Л
ен

и
н

а

З
н

ак
П

о
ч

ет
а

Кырчанский 1 3 4 1 ;_ — 1
Лальский
Лебяжский 1 2 1 _ 1 _ _ _
Макарьевский — — 1
Малмыжский 1 1 1
Медянский
Молотовский — 3 _ 1 1 ' _ __ _ _
Мурашинский
Мухинский
Нагорский — 1 1
Немский — 1 1
Новотроицкий
Омутнинский — — 1 _ _ _ _ 1 ___
Опаринский
Оричевский 1 2 10 2 1 _ { _ _ 2
Пижанский 1 4 5 3 _ _ 1 _
Подосиновский
Поломский — 1 1
Порезе кий
Просницкий
Рожкинский
Салобелякский — 1 1 _ _ 1 ___ —
Санчурский — 3 — 2 _ _ _ 1
Свечинский — 2 3 _ 1 _ __
Слободской — 2 2 _ 1 _ _ __
Советский — 1 2 1
Сунской — 3 _ _ 1 __ 5 _ __ _
Татауровский — 1 1
Тужинский 1
Унинский _ 2 1
Уржумский 1 1 2
Фаленский — 3 6 _ 1 1 _ _ 1
Халтуринский — 3 3 1 _ _ _ _ 2
Черновской — — 3 — 1 _ _ _. >
Шабалинский — 5 _ 1 1 1 _ 2 5
Шарангский 1 1 3 _ " _ 1 _ ~
Шестаковский 1 3 1 “ _ 1 _ _ 1
Шурминский — 1 6
Яранский — 2 2
г. Киров — 6 1 2 1 — я — ■ —

ВСЕГО 11 85 [122] 12 12 б 2 6 16
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Показатели

Яо

Добился выработки на тракторе ЧТЗ 2637 га 
на 15-сильный колес, трактор 1027 га

Намолотил на молот. МК-1100 2050 тонн

Добился выработки на тракторе СТЗ 897 га

Почвенное обследование 26.500 га, . 
сост. для 19 к-зов поч. карты на пл. 21500 га

В сред, выработка на трактор СТЗ 7656 га

Добился выработки на тракторе СТЗ 986 га

Выработка по МТС составила: ЧТЗ 1,783 га, 
ХТЗ 771, на 15 футовый комб. 190 га, сред, 
урожай в к-зах 11,52 ц/га

Добился урожая зерновых на семенных 
участках 22,5 ц/га с площади 83,5 га

Средний за два года удой молока 1806 л 
на фуражную корову при поголовье в 1937 г. 
62, в 1938 г. — 70 коров

Чем
награжден

«яа.
жяяивячово

орден
Ленина

малая
серебряная

медаль

\А1

1А1
1

11

11
орден Ленина

«Знак Почета»

малая
золотая
медаль

малая
серебряная

медаль

диплом 
2 ст.

Место
работы

восвсе

«Пятилетка»

В.-Полян
ская МТС

1А1

11

1?

11

1т
1АГ,

1А1

В.-Полян
ская МТС

к-з
«Пятилетка»

Выполняемая
работа

зав.
конефермой

ст.
механик

машинист

бригадир

зав. агро- 
| химлаборат:

бригадир

1А1

машинист

бригадир

директор

агро
техник

Фамилия, 
имя, отчество

Кузнецов А.А.

Понамарев С.А.

Чернышев И.Г.

Чехонин И.И.

Шмыков С.В.

Бабушкин А.И.

| Баев А.И.

Зимин Г.С.

Шевнин А.И.

Оношкин А.П.

Санников М.С.

МТФ к-за 
«Красный 
Шахтер»

Показатели

Средний за два года урожай зерновых 
15,38 ц/га с площ. в 1937—38 гг. 1005,87 га

Средний за два года урожай: ячменя 
17,21 ц/га с площади, 1937—38 гг. 23 га, 
огурцов 420 ц/га, с пл. 0,90 га, яблок 
24,33 ц/га с площади 1 га молодого сада

Средний за два года получила по обслужив, 
ею к-зам урожай зерновых 11,58 ц/га, 
довела годовую выработку на трактор 
ЧТЗ 1640 га, СТЗ 763 га, 15-футовый 
комбайн 243,30 га

Даровской район

Выработка на льнотрепальной 
«МТС» 17,79 ц волокна

Выработка на льнопрядильной 
машине «МТС» 16,35 т волокна

За 25 рабочих дней выработала на 
северном комбайне 210 га

Добился средней выработки на 
трактор СТЗ 867 га

Выработ. на тракт. СТЗ 700 га

Чем
награжден

диплом 
1 ст.

диплом 
2 ст.

диплом 
2 ст.

малая
серебряная

медаль

1!

1?

уевский район
малая

серебряная
медаль

1А1

Место
работы

Кобре кая 
МТС

1А1

1?

С
П

Зуевская
МТС

А1

Выполняемая
работа

машинист

1т

комбайнер

бригадир

тракторист

Фамилия, 
имя, отчество

к-з
«Пятилетка»

К - З

«Власть Советов» 1

В.-Полянская 
МТС

Двинских Т. Г.

Карманов П.П.

Краева Е.Ф.

Бурков П.А.

Катаев М.
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Показатели

Выработал на тракторе СТЗ 686 га

Урожай овса 16 ц, удой на фуражную  
корову 3080 л молока

Добилась удоя молока 3232 л молока 

на фуражную корову мест, скота

Добилась выхода и сохранения в сред. 
18,9 крольчонка на кроликоматку, 
3493 л на фураж, корову мест, скота

Внедрил бахчевые культуры в 

посевные площади колхоза

3493 л на фуражную корову мест, скота

3424,4 л на фураж, корову метисов, 
голландской, ярославской и шведской пород

3127 л на фуражную корову мест, скота

3495 л на фуражную корову мест, скота

3042 л на фуражную корову мест, скота

Чем
награжден

малая
серебряная

медаль

Во’ХевОн
>вXвоя§

.

большая
серебряная

медаль

малая
серебряная

медаль

1А1

1А1

1А1

1А1

1А1

1Г

М есто
работы

МТС

совхоз
«Бахта»

1А1

К - З

«Ленин
ский путь»

1А1

совхоз
«Бахта»

Подсоб, х-во  

«Раковка»

совхоз
«Бахта»

1А1

1А1

Выполняемая
работа

тракторист

директор

доярка

крольчат-
ница

опытник

доярка

1А1

1А1

1А1

1А1

Фамилия, 
имя, отчество

Поляков Е.И.

Бряндин М .С.

Амосова А.Д.

Бротухина С.Д.

Братухин М.Я.

Булатова А. К.

Вепрева А.Н.

Козлова А.А.

Кротова А. М.

Урванцева Т.С.
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Показатели

Яровой пшеницы 28,41 ц 
с площ. 3 га, ячменя 35 ц с площ. 3 га

Урожай зерновых 20,46 ц/га 
с площ. 66 га

Добилась выхода и сохранила в среднем 
18,1 поросенка на свиноматку

Сдал гос-ву в среднем за 1937—38 гг. 
льнотресты 13,26 ц/га, вырастил 16,8
поросенка на свиноматку, получил 
в 1939 г. урожай семян льна 4,38 ц/га

Получил в сред, за 1937—39 гг. урожай 
зерновых 18,5 ц/га, удой молока 1800 л 
на фур. корову мест, скота, привес с телят 
до 6 месяцев 564 г в сутки на 1 голову

Средний за два года урожай зерновых 
21,37 ц/га с площ. 148,47 га

Средний за два года урожай тресты льна 
126 ц/га с площ. 200,86 га

Средний за два года урожай зерновых
21,05 ц/га с площ. 48 га

Средний за два года урожай 
зерновых 17,27 ц/га с площ. 105,57 га

Чем
награжден

малая
серебряная

медаль

1А1

1А1

диплом 
1 ст.

диплом 
2 ст.

1А1

1А1.

1А1

1А1

Место
работы

Заветы
Ильича

«Коммунист»

им. Ленина

Выполняемая
работа

звеньевой

бригадир

свинарка

Фамилия, 
имя, отчество

Селезнев М.Д.

Шабалин В.Ф.

Шабалина О.Ф.

к-з им. Ленина 
Карпушин- 
ского с/с

к-з
«Мининский» 
Захаровского с/с

к-з
«Коммунист»

к-з «Путь 
к социализму»

к-з «Красный 
Октябрь»

к-з «Красная 
Молома»



Показатели

Добилась выхода и сохранила в среднем
16,3 поросенка на свиноматку

Средний в 1937—39 гг. урожай льноволокна 
4,53 ц/га, с площ. 33 га

Сред, за два года в 1937—38 гг. урожай:
льноволокна 5 ц/га с площ. 25 га и семян
тимофеевки 3,04 ц/га с площ. 2 га

224,3 ягненка к отбивке на 
100 мат. и покр. ярок

; Г,1
;%\>Аг111*1

| север, короткохвостой породы

I 216 ягнят к отбивке на 100 мат. и покр. ярок
| север, короткохвостой породы от 53 овцематок |

25,14 поросенка на свиноматку

24,7 поросенка на свиноматку

Чем
награжден

во>99ева.
>99*3оВт

малая
серебряная

медаль

диплом 
2 ст.

1А1

Кырчанский район
орден 

«Знак Почета»

малая
серебряная

медаль

1А1

1т

большая
серебряная

медаль

малая
серебряная

медаль

Место
работы

к-з «Шура- 
винский»

«Начало»

«Первомай-1

Ао

1*1

Воя

«Начало»
1*1

ыполняемая
работа

зав. СТФ

свинарка

чабан

1г

зав. ОТФ

свинарка

зав. СТФ

00Фамилия, 
имя, отчество

Молокова Д.Я.

к-з «Ульяновский»

к-з «Новый путь»

Кобелева Т.А.

Губина М.М.

Мальцева М.Ф.

Кулемина А. К.

Меркушева Е.К.

Рыболовлева Е.Е.

Показатели

В среднем за два года 1937—38 гг. получила 
и сохр. 20,9 поросенка на свиноматку 
при поголовье 30 свиноматок

Средний за 1937—39 гг. урожай 
зерновых 17,53 ц/га с площ. 126 га

Средний за два года урожай зерновых 
16,57 ц/га с площ. 207,42 га в 1937—38 гг.

В среднем за два года получил
190,9 ягненка к отбивке на 100 мат. и покр.
ярок север, короткохвост, породы от 62 гол.

Урожай овса 28,5 ц/га с площ.
3 га, ячменя 23 ц/га с площ. 2 га

За 25 дней на 15-футовом комбайне убрал 
344,50 га при сред, урожае 8,6 ц

1 Средний за два года урожай зерновых 
17,4 ц/га с площ. 196 га в 1937—38 гг.

Средний за два года урожай зерновых 
17,6 ц/га с площ. 181,91 га; льноволокна 
4,76 ц/га с площ. 9,23 га

93

Льноволокна сред, получено 
№ 12 по 8,4 ц/га с пЛощ. 5 га

Чем
награжден

диплом 
1 ст.

диплом 
2 ст.

1*1

1А1

гбяжский район
малая

серебряная
медаль

малая 
золотая медаль

диплом 
2 ст.

11

О>99ево*>939В99ОеаАо»ев

орден 
«Знак Почета»

Место
работы

к-з «Кре
стьянин»

МТС

ев

2

к-з им. Розы 
Люксембург

Выполняемая
работа

звеньевой

комбайнер

колхозница

Фамилия, 
имя, отчество

СТФ к-за 
«Начало»

к-з «Индустрия»

к-з «Двигатель»

к-з «Перво
майский»

Косолапое Н.Н.

Попов А.А.

к-з «Мировой 
Октябрь»

к-з «Приверх- 
ский»

Суманеева Н.С.



Показатели

Льноволокна сред. № 12,3 по 
8,5 ц/га с площ. 5 га

в

Выработал на тракторе СТЗ 692 га

В сред, за два года получила по обслужив, ею 
к-зам урожайность зерновых 12,77 ц/га 
и довела выработку: на трактор ЧТЗ 1784 га, 
ХТЗ 771 га, У-2 552 га, 15-футовый 
комбайн 247 га

Средний за два года урожай ячменя 
21,21 ц/га с площ. 25,60 га

В

Зерновых в сред. 1и,23 ц/га с площ. 346 га

Льноволокна 7,33 ц/га с 
площ. 7,62 га

Средний за два года урожай 17,21 ц/га 
с площ. 356,50 га, корнеплодов 330,45 ц/га 
с площ. 3,55 га, сдал гос. льноволокна 
по 2,62 ц/га с площ. 12,73 га

Чем
награжден

орден 
Знак Почета 

малая серебр. 
медаль 

неоднокр. 
премии

Малмыжский райо

малая серебр. 
медаль

диплом 
1 ст.

диплом 
2 ст.

о>8Ва.
>8*Воаоноч

больш. серебр. 
медаль

малая золотая 
медаль

диплом 
2 ст.

Место
работы

к-з им. Розы 
Люксембург

МТС

о2
«Ударник»

к-з им. 
Политотдела

Выполняемая
работа

звеньевая
депутат

Облсовета

тракторист

председа
тель к-за

бригадир

Фамилия, 
имя, отчество

Фукалова М.В.

Толстобоков П.К.

Малмыжская
МТС

к-з «Пахотинец»

Кощеев И.А.

Малышев Н.В.

к-з «Ударник»

Показатели

В среднем за два года получила и сохранила 
18,4 поросенка на свиноматку, при 
поголовье в 1937—38 гг. 31 свиноматка

В среднем за два года получила и сохранила 
17,4 поросенка на свиноматку, при 
поголовье в 1937—38 гг. 22 свиноматки

20,4 поросенка на свиноматку

Средний за два года урожай 
зерновых 16,3 ц/га с площ. 174 га

Выработал на тракторе ХТЗ 660 га

Средний за два года урожай 
зерновых 17,6 ц/га с площ. 175 га

8

Вырастил 16 жеребят от 17 конематок

Чем
награжден

диплом 
2 ст.

Iа1

агорский район

малая серебр. 
медаль

диплом 
2 ст.

Земский район

малая серебр. 
медаль

диплом 
2 ст.

>88Ок
>8*эо88ВНт

малая серебр. 
медаль

орден
Ленина

Место
работы

В
Аев

еп
 X

• 
и

*
 

а 
и

 ♦

МТС

О

к-з
«Восток»

к-з
«Большевик»

Выполняемая
работа

свинарка

тракторист

конюх

1А1

Фамилия, 
имя, отчество

СТФ к-за 
им. Кирова

СТФ к-за 
«Сереговский»

Исупова А.А.

к-з «Искра 
Революции»

Якимов А.П.

к-з «Путиловец»

Власов Р.С.

Смагин А.Ф.



Показатели

4427,2 л на фуражную 
корову истобенской породы

По обслужив, к-зам получен удой 2867,2 л, 
средний суточный привес телят 863 г 
на голову

4067,4 л на фуражную 
корову истобенской породы

3288,6 л —»-----»---- -» —

3283,5 л —»----- »------»—

3317,4 л —»-----»------»—

3578,8 л —»— -» ----- »—

Привес телят 830 г на голову при полном 
сохранении истоб. породы до 6 мес. возр.

3296 л на фуражную корову истобенской 
и метисов остфризской пород

Привес телят истобен. и метисов 
остфризской до 6 мес. 891 г на голову 
при полном сохранении

Чем
награжден

Оричевский район

орден 
«Знак Почета» 

большая серебр. 
медаль

орден 
«Знак Почета» 
большая серебр. 

медаль

малая серебр. 
медаль

1*1

1А1

1*1

V!

малая золотая 
медаль

малая серебр. 
медаль

1А1

Место
работы

им. Кирова

Госплем-
рассадник

«Ленинская
искра»

1*1

1А1

11

1!

им. Кирова

Оричев. 
зоотехн. 
опыт. ст.

1А1

Выполняемая
работа

зав.
животное.

зоотехник-
директор

доярка

1А1

1*1

1*1

1?

телятница

доярка

телятница

Фамилия, 
имя, отчество

Жаворонкова А.Ф.

Стойлов И.К.

Доровских А.Н.

Зубарева М.С.

Мошкина Н.И.

Наймушина А.А.

Тупицына А.М.

Помаскина Н.И.

Головина О.Н.

Новоселова А.П.

Показатели

2678 л на фуражную корову и привес телят 
755,5 г по рассаднику

3913,6 л на фуражную 
корову истобенской породы

3211,7 л на фуражную корову истоб. породы 
при поголовье 28 коров; среднесуточный 
привес телят до 6-месяч. возраста 612 г

В среднем за два года удой молока 3029,9 л 
на фуражную корову истобенской 
породы, при поголовье 28 коров; вырастила 
82 теленка со среднесуточным привесом до 
6-месячного возраста 612 г на голову, 
при сохранении 98,5 % молодняка

В среднем за два года удой молока 3382,2 л 
на фуражную корову истобенской породы, 
при поголовье 85 коров; вырастила 164 
теленка со среднесуточным привесом 
до 6-месячного возраста 793,3 г на голову

В среднем за два года удой молока 2566,3 л 
на фуражную корову истобенской 
породы, при поголовье 54 коровы вырастила 
42 теленка со среднесуточным привесом до 
6-месячного возраста 788 г на голову

Чем
награжден

малая серебр. 
медаль

малая серебр. 
медаль

1А1

диплом 
2 ст.

диплом 
1 ст.

диплом 
2 ст.

Место
работы

Госплем-
рассадник

«Ленинская
искра»

к-з «Кор- 
жавинский»

Выполняемая
работа

старший
зоотехник

доярка

зав.
МТФ

Фамилия, 
имя, отчество

Решетникова А.В.

Дуркина А.П.

Синцов Н.Ф.

ПМФ к-за 
«Коржавинский»

МТФ к-за
«Ленинская
искра»

МТФ к-за 
им. Кирова
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Показатели

Средний за 1937—39 гг. урожай зерновых 
15 ц/га, укомплект. к 1/1 1940 г. живот, 
товар фермы: молочная, овцеводческая, 
свиноводческая с маточ. поголовьем выше 
установлен, минимума на конец 1940 г.

Средний за два года урожай зерновых 
19,7 ц/га с площ. 211,48 га, льноволокна 
3,45 ц/га с площ. 15 га

Средний за два года урожай зерновых 
18,51 ц/га с площ. 144,63 га

В

Сцепом двух 15-футовых комбайнов убрал 
1043 га

Добился выработки на тракторе 
СТЗ 741,23 га

В среднем за два года получила и сохранила 
18,65 поросенка на свиноматку, при 
поголовье в 1937 г. — 17 свиноматок,^' 
в 1938 — 18 свиноматок

Санчурский район
Добилась выхода и сохранила в среднем 
.14 поросят на свиноматку

Чем
награжден

диплом 
2 ст.

воз
*Веь

зЯя*ввво

диплом 
2 ст.

1Т

озЯВо.
эЯЧЭовяв«ю

малая серебр. 
медаль

орден
Трудового
Красного
Знамени

диплом 
2 ст.

орден
Ленина

Место
работы

еь
Б

е§и

Сердеж- 
ская МТС

Салобеляк- 
ская МТС

к-з
«Пионер»

Выполняемая
работа

механик

тракторист

зав.
СТФ

Фамилия, 
имя, отчество

К - З

«Красный колос»

к-з «Исаковский»

к-з «Искра»

Васенев Г.Е.

Головин И.Ф.

СТФ к-за 
«Верхне Услино»

Сафонова В. Л.

Показатели

Получила выход и сохранила 28 поросят 
на свиноматку

Добилась получения 215 ягнят к отбивке 
на 100 маток и покрытых ярок северной 
короткохвост, породы от 39 голов

В среднем за два года получила 215 ягнят 
к отбивке на 100 маток и покрытых ярок 
северной корткохвостой породы от 39 голов

Средний за два года удой молока 
2242 литра на фуражную корову местного 
скота при поголовье 14 коров; средне
суточный привес телят до 6-месяч. возраста 
643,5 г на голову при полном сохранении 
молодняка

В среднем за два года получила и сохранила 
28 поросят на свиноматку при поголовье 
8 свиноматок

За 20 календарных дней выработал 
на льнотеребилке «Вымпел-5» 203,86 га

Правильно поставил учет и отчетность в к-зе, 
способств. получению болып. денеж. фондов

Выполнение плана по развитию, укомплект. 
живот, ферм на 100%

Чем
награжден

большая 
серебр. медаль

1А1

диплом 
2 ст.

1А1

1А1

Ачинский район

малая серебр. 
медаль

1А1

малая золотая 
медаль

Место
работы

к-з «Сава- 
теевский»

к-з
«Макары»

Свечинская
МТС

«РыбоК О Н И Н »

«Красная
заря»

Выполняемая
работа

я
в

 
я

 Н
 

я
 у

зав.
ОТФ

льнотере
бильщик

счетовод

председа
тель к-за

Фамилия, 
имя, отчество

Ермолина П.И.

Метелева А. Г.

ОТФ к-за 
«Макары»

МТФ к-за 
«Пробуждение»

СТФ к-за 
«Саватеевский»

Бусыгин Д.А.

Герасимов П.Н.

Поспелов Г.И.
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Показатели

Средний 1937—39 гг. урожай
зерновых 19,95 ц/га, льноволокна 37 ц/га,
вырастил 17,3 поросенка на свиноматку

Урожай зерновых 21,63 ц/га с площ. 104,75

Добился выработки на тракторе СТЗ 798 га

В среднем за два года получила по обслужив, 
ею к-зам урожайность зерновых 11,75 ц/га 
и довела годовую выработку на тракторе 
ЧТЗ 1770 га, СТЗ 846,4 га, У-2 534 га 
на 15-футовый комбайн 206 га

Средний за два года урожай 
зерновых 21,41 ц/га с площ. 107,03 га

пинский район
Добился урожая овса 31,87 ц/га 
с площади 8 га

—

Чем
награжден

диплом 
2 ст.

вво>ВБ
ева

.

завввх«вввв

орден 
«Знак Почета»

ввозавева
.

>вв*3оX*

малая серебр. 
медаль

1т
диплом 

1 ст.

диплом 
2 ст.

малая серебр. 
медаль .

Место
работы

Н

К-З И М .

К. Маркса

в*

к-з
«Садовод»

Уржумская
МТС

>»

«Восточный
Сурвай»

Выполняемая
работа

депутат
облсовета

председа
тель к-за

председа
тель к-за

бригадир

звеньевой

Фамилия, 
имя, отчество

к-з «Север»

Ворожцова Е.В.

Гребнев П.И.

Жуйков А.Л.

Гневышев Н.К.

Уржумская
МТС

к-з «Садовод»

Калинин Н.М.

Показатели

Средний за два года урожай 
льноволокна 3,5 ц/га с площ. 20 га

В среднем за два года получила 
и сохранила 18,45 поросенка на свиноматку 
при поголовье 15 свиноматок

Добилась урожая льноволокна среднего 
номера 13,8 по 12,83 ц/га с площ. 1,50 га

Урожай льноволокна по к-зу 5 ц/га

Добился выработки на трактор СТЗ 914 га

3050 л на фуражную корову местного скота

Добился урожая пшеницы 25,25 ц/га 
с площ. 2 га

Добилась выхода и сохранила 30,3 поросенка 
| на свиноматку

Добилась выхода и сохранила в среднем 
27 поросят на свиноматку

Вывел два сорта овса: «рекорд 09186", 
«фаленский 08115"

Чем
награжден

диплом 
2 ст.

1?

Xо«ево.
>вв*3оВС

малая серебр. 
медаль

орден 
«Знак Почета»

малая серебр. 
медаль

1А1

1А1

большая золотая 
медаль

малая золотая 
медаль

малая серебр. 
медаль

1А1

Место
работы

е

к-з им. 
«Кагановича»

1А1

Фаленская
МТС

к-з им. 
Сталина

к-з им. 
Жданова

к-з им. 
Сталина

к-з «12 
годовщина 
Октября»

селекцион
ная станция

МТС

Выполняемая
работа

звеньевая

председа
тель к-за

бригадир

доярка

звеньевой

свинарка

1?

научный
сотрудник

директор

Фамилия, 
имя, отчество

к-з «Яранский»

СТФ к-за 
«Сушник»

Возжаева Е.М.

Рякин И.А.

Кузнецов В.Я.

Лопатина В.Д.

Махнев В.Г.

Лекомцева А.С.

Кузнецова К.В.

Кутепов В.М.

1 Акулов П.И.
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Показатели

Урожай яровой пшеницы 22,04 ц/га с площ. 
6,34 га

Убрал за 23 календарных дня северным 
комбайном 219,50 га

Сортучасток получил урожай 
| зерновых 21 ц/га

Урожай семян клевера 4,85 ц/га 
| с площ. 2,25 га'

Средний за два года урожай зерновых 
16,49 ц/га с площ. 270,78 га

По обслужив, к-зам урожай зерновых 
10,42 ц/га выработано на 15-сил. колесном 
тракторе 710 га, на 15-футовом комбайне- 
315 га

Получено на участках льноволокна от 3 
до 5 ц/га, льносемян от 3,8 до 7 ц/га, 
зерновых 11,04 ц/га

Выработка на 15-футовый комбайн 344,50 га 
при урожайности 10 ц/га

Выработал на тракторах ХТЗ 748 га

Добилась выработки на тракторе СТЗ 803 га, 
на тракторе У-2 723 га

Чем
награжден

малая серебр. 
медаль

большая золотая 
медаль

большая серебр. 
медаль

малая серебр. 
медаль

диплом 
2 ст.

О«ево.
«*5оВвв*

большая серебр. 
медаль

1А1

малая серебр. 
медаль

1А1

1?

Место
работы

к-з
«Башарский»

МТС

Госсорт-
участок

к-з «Крас
ная Талица»

3

Аджимская
МТС

1А1

Шурмин- 
ская МТС

Аджимская
МТС

Шурминская
МТС

Выполняемая
работа

бригадир

комбайнер

зав. участком 
агроном

звеньевой

директор

агроном

механик

тракторист

бригадир

Фамилия, 
имя, отчество

Лопаткин Я.Ф.

Ракитин А.Ф.

Швецов В.Н.

Мозгунов Н.А.

*03ЯЖ§нК03
Жо03 

*
 

*

Попов А. Г.

Грехов П.И.

Бяков В.И.

Напольских И.Е.

Решетникова Е.Ф.

Показатели

Выработал по МТС на 15-сил. тракторе 
710 га, на 15-фун. комбайне 315 га

Выработано на тракторе ЧТЗ 2387 га

Выработал на тракторе СТЗ 613 га

В среднем за два года получила по обслужив, 
ею к-зам урожайность зерновых 10,42 ц/га; 
довела год. выработку на трактор ЧТЗ 
до 2176,20 га, СТЗ до 797,85 га,

| на 15-фут. комбайн до 573,50 га

Получил 230 ягнят к отбивке на 100 маток 
и покр. ярок; настриг шерсти 2,12 кг со 
взрослой овцы северной короткохвостой 
породы

От северной короткохвостой породы 
190 ягнят к отбивке на 100 маток 
и покр. ярок

Средний за два года урожай 
зерновых 16,25 ц/га с площ. 97 га

В среднем за два года удой молока 2003,1 л 
на фуражную корову метисов холмогорской 
породы при поголовье 28 гол.

Чем
награжден

1А1

1А1

—»—

диплом 
2 ст.

[ранский район

малая серебр. 
медаль

1А1

диплом 
2 ст.

1А1

Место
работы

Аджимская
МТС

1А1

Шурминская
МТС

к-з «Крас
ный Маяк»

к-з «Пепе- 
нический»

Выполняемая
работа

ст.
механик

бригадир

тракторист

чабан

1Т

Фамилия, 
имя, отчество

Матрохин В. П.

Теленков И. В.

Четвериков А. Г.

Аджимская
МТС

Веретенников И.И.

Двинянина А.П.

А«32осооола
• 

н
м

 
*

МТФ Яранского 
опытного поля



С. КОКУРИНА, Т. КОЖЕВНИКОВА

ФИЛИППОВСКАЯ БОЛЬНИЦА: 

ВЕК М ИЛОСЕРДИЯ
2001 г.

Сто лет в центре села Ф илиппово К ирово-Ч епецкого р ай 
она стоит величественное здание больницы . Торж ественное от
крытие Ф илипповской  зем ской больницы  состоялось 15 октяб 
ря 1903 г.

Почему зем ская управа реш ила строить лечебницу в этом 
селе? О бъясняется это удобным его географ ическим полож ени 
ем. В приходе Т роицкой  церкви на начало века насчиты валось 
50 населенны х пунктов, население составляло 2981 чел. муж с
кого и 3287 — ж енского пола, среди которых было 980 детей. 
М елкие села и деревни со всех сторон окруж али Ф илиппово, 
были располож ены  густо и удалены незначительно.

До строительства больницы  местное население за м еди
цинской  помощ ью  почти не обращ алось, так  как  ездить в уезд
ны й центр было накладно. Ближ айш ий ф ельдш ерский  пункт 
находился в с. Ржаной П олом, где оказы вался очень узкий круг 
услуг. Работал там талантливы й ф ельдш ер Н иколай  Григорье
вич Л ю тиков. С появлением  в Ф илиппово лечебницы  П оломс- 
кий медпункт был закры т, а фельдш ер Л ю тиков стал пом ощ 
ником  первого в зем ской больнице врача Л ю двига К онстанти 
новича Зверж ховского (до 1930 г. больница на территории этого 
округа оставалась единственной).

Место для больницы было выбрано в конце главной улицы 
села, где находился пустырь и где можно было разместить все боль
ничное хозяйство. Что представляла собой земская лечебница на 
момент открытия? Двухэтажное здание из красного кирпича с 
железной крышей. Парадное крыльцо выходило не на дорогу, а на 
внутрений двор. Н а нижнем этаже были помещ ены амбулатория, 
аптека, приемная врача и кухня, на верхнем этаже — палаты для 
больных. Коечный фонд больницы составлял 15 кроватей.

Рядом стоял похожей планировки дом для медицинского 
персонала. Н а верхнем этаже располагалась квартира заведую 
щего больницей, на ниж нем проживали фельдш ер и акуш ерка. 
Еще одно здание для служащ их находилось по другую сторону 
от главного корпуса, одноэтаж ное деревянное, мало отличаю 
щ ееся от соседних крестьянских изб. Здесь ж или медсестры и 
другие работники лечебницы .

Началась работа больницы в трудных условиях. Деньги п о 
ступали только из земства, их едва хватало на закупку белья и 
мебели, сложился острый дефицит медикаментов и медицинских 
инструментов. Была еще проблема — отсутствие барака для зараз
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ных больных. Об этом писала «Вятская газета» (1903. 6 окт. С. 105). 
Заразных больных не принимали, и крестьяне крайне удивлялись, 
что им отказывают в помощи с их серьезной болезнью, а лечат 
менее серьезные заболевания. Появилось разочарование местного 
населения в пользе врачей. Земская управа еще до открытия боль
ницы указывала на необходимость постройки барака для заразных 
больных, но ответа так и не получила.

Н овый врач Н иколай Андреевич М артынов к 1905 г. д о 
бился 20 ш татных, 4 запасны х кроватей, появились смотритель, 
новые хозяйственны е постройки: прачечная, усы пальница, су
ш илка и две бани. Было освобождено помещ ение для устрой
ства родильного отделения. П роведены работы по внутренней 
отделке главного корпуса и кам енного дома для служащих. Н а
чинается расш ирение квартир для служащих. В 1906 г. вступил в 
действие барак для заразны х больных с тремя отделениями и 
коечным фондом в 20 кроватей. Все постройки производились 
крестьянами из местных, их труд был оплачен земством.

Теперь больница располагала всем необходимым для борь
бы с болезням и населения, постепенно доверие крестьян  к  вра
чам и медицинской помощ и возрастало. Нужно было реш ить 
другую проблему — высокую  степень заболеваемости детей зо 
лотухой и рахитом. Больш инство крестьянских семей жили в нуж
де. У словия прож ивания детей и взрослых в крестьянских избах 
были тяж елы ми. М едицинском у персоналу приходилось много 
заниматься санитарно-просветительской работой.

Число посещ ений лечебницы становилось все больше: 1904 
год — 4871 чел., в 1912 — 410135, в среднем на прием в день 
приходило 110 человек. Значительные успехи были сделаны в борьбе 
с оспой. Оспопрививатели Савиных, Степанова и Куршакова сде
лали прививки около 2,5 тыс. детей. Смертность составляла 6,5 % — 
для того времени очень неплохой показатель. Земская больница 
располагала 35 штатными и 14 запасными койками. Усилился спрос 
на лекарства — появился помощ ник провизора.

Третий врачебный участок, которы й обслуживала Ф илип- 
повская больница, имел 536 населенны х пунктов (число ж ите
лей 48223 чел.). За каждым выездным медпунктом был закреп 
лен фельдш ер.

Началась П ервая мировая война. Взрослое мужское насе
ление было призвано на фронт. Вятская губерния, небогатая 
квалиф ицированны м и медицинским и кадрами, отдала на ф ронт 
лучших своих представителей. В годы револю ционных событий 
были закрыты земства. Н есколько лет для м едицинских учреж
дений прош ли почти при полном отстутствии ф инансирования, 
ощ ущ ался деф ицит лекарств. К счастью , 3-й врачебный участок 
ф инансировался, хотя и недостаточно, хватало для оказания 
элементарной помощ и больным.
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В 1934 г. Филипповскую больницу возглавил врач Н.П. С пи
ридонов. Для улучш ения содерж ания больных и их питания он 
начал с реорганизации больничного хозяйства — строительства 
коровника и свинарника (на земельном участке выращ ивались 
овощ и), теперь столовая была обеспечена мясом. В колхозе на 
содерж ание больницы  были поставлены две лош ади, на кото 
рых доставлялась вода из речки Ф илипповки  (другого источни 
ка не было), осущ ествлялась вспаш ка зем ельного участка и дру
гие работы. Н а лош адях выезжали по вызову в окрестны е дерев 
ни  ф ел ьд ш ера , м едсестры , д елаю щ и е п р и ви вк и  и ведущ ие 
разъяснительную  работу среди крестьян. Для ухода за корова
ми, свиньям и и лош адьми местный колхоз выделил трех чело
век. Лошади оказались незаменимы для сельской больницы , даже 
с появлением  санитарной м аш ины , лош ади продолжали нести 
свою службу вплоть до 70-х гг.

Нелегко доставалось врачам уважение населения к их труду. 
Еще в начале XX в. крестьянин смотрел на больницу, «занимав
шую много земли», как  на что-то не нужное и для него, зем ле
дельца, безполезное, в то время как есть знахарки, у которых 
еще бабуш ки лечились. «Снимать хворь ведуньям дано от приро
ды, да и лечат они травами и настоям и, а что там нам еш ено в 
бутылочках, которы е прописы вает врач, одному богу и звест
но», — рассуждал крестьянин.

П рогрессивны е перемены в общ естве не могли не затро
нуть самый консервативны й слой населения — крестьянство. 
М едицинские работники отстояли научные идеи, одержали п о 
беду над народны м невежеством.

По материалам дипломной работы слушателя 
областной очно-заочной краеведческой школы.

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

А. В. СЕРГЕЕВ

Вятское крестьянство на рубеже 
XIX—XX веков

Представители интеллигенции в Вятской губернии, как  и 
во всей России, всегда проявляли повы ш енны й интерес к на
роду со свойственны м  им стремлением к «народознанию ». К ро
ме идеалистически завы ш енных оценок крестьянства сущ ество
вали и реальные, лиш енны е «греха народолюбия».

А.П. Батуев, ставш ий председателем Вятской губернской 
земской управы, в юные годы размышлял: «М ногие упрекают меня
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за ...идеализацию  простого народа. Они указывают примеры, в 
которых ясно, как день, показывается недобросовестность, не 
благодарность, глупость и тупость простого народа. Но ведь эти 
примеры показывают только одно, что если простой народ так не 
хорош в разных отнош ениях, то надо стараться всячески изменить 
в нем эти нехорошие черты воспитанием и возвышением его нрав
ственного достоинства, тогда он будет и добросовестен, и благо
дарен, и умен». (Батуев А. Исповедь. Киров, 2000. С. 49).

И нтеллигенция отмечала особенности сам осознания н а 
рода. «Любимое мое занятие, — записал Д. К. Зеленин в «Днев
нике сем инарских лет», — это наблю дать расстилаю щ иеся пе
редо м ной картины ж изни, характеров и т.п., нахожусь ли я на 
парте в классе или на пароходе, все равно». (Зеленин Д. П робле
мы славянской этнограф ии. Д ., 1979. С. 94).

Ц енным источником  для изучения менталитета крестьян 
является словарь вятского говора Н.М . Васнецова, заф и ксиро 
вавш ий различны е стороны  народной ж изни. (М атериалы обла
стного объяснительного словаря вятского говора. Вятка, 1907). 
Составитель говорит о народной педагогике, исполненной  ува
ж ением к крестьянском у труду: «Борноволок. Тот, кто боронит. 
Борноволокам и больш ей частью  бываю т ребята, — и в этом 
отнош ении они необходимые своего рода работники в семье. 
«Он у меня уже борноволок» — ласкает дед своего внучка».

К учителям отнош ение проявлялось неоднозначно, что за
висело от качества их работы (по представлению самих крестьян): 
«Какие учительники! Только ребят балуют». Однако способный 
ученик заслуживает уважения: «Цыфарь». «Паренек хорошо уж 
ходит и по цыфарю». Грамотность уважалась крестьянами: «Вос
трограмотный. «Ой, парень, учитель у нас вострограмотный!» К 
обучению детей у крестьян наблюдалось двойственное отношение. 
Первоначально существовало представление, что достаточно ми
нимального образования, которое не позволяло бы подрастающе
му поколению  отходить от традиционных устоев.

Все же васнецовский словарь отмечал слабы й уровень гра
мотности многих крестьян , даже вообщ е неумение читать и п и 
сать. «Бирка. Д ля безграмотны х своего рода служит записью . На 
бирке безграмотного деревенского старосты нарезываю тся там 
ги домохозяев при отбывании каких-либо натуральных деревен 
ских повинностей , ночного караула, подводной очереди и др.». 
Случалось, что крестьяне, получавш ие начальное образование, 
впоследствии забывали грамоту, поскольку некоторы м она про
сто не пригождалась. В ы сказы вания народа иногда приводили 
интеллигенцию  в умиление их первозданной «простотой». На 
ярм арке в Орлове крестьян ка говорила купивш ему гипсовую  
«оригинальную  рожицу негра вятского мастера И .П . К аравае
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ва»: «Что ты , батю ш ка, зачем береш ь такого черном азого д ья 
вола. ... возьм и-ка лучш е эту телушку». (Вят. вест. 1905. 7 июля 
(№  146). О бъяснения, кто такие негры, оказались напрасны .

О днако со временем нарастало стремление дать детям зн а 
ния, чтобы они преуспели в ж изни. П одобные настроения по
догревались отходничеством, уходом молодежи в город на зара
ботки, где происходило знаком ство с ины ми ценностями.

П.М . Богаевский замечал: «Семейное начало с каждым 
годом слабеет все более и более, правовые воззрения, вы рабо
танные и проверенны е веками, забываю тся, свое родное м иро
воззрение зам еняется чужим, наносны м . Л иш ь малейш ее облег
чение снош ений глухого уголка с центром — сейчас же зам еча
ется падение нравов, падение всякого уваж ения к старине и 
стремление, хотя бы внеш ним образом походит на носителей 
так называемой культуры». (Сб. сведений для изучения быта кре
стьянского населения России. М ., 1889. Вып. 1. С. 1—2).

Н.М. Васнецов отмечал появление новых слов: «Как затме- 
нье было, приезжали вострономы». Обычное слово «Дейсва» (дей
ства) объяснялось через восприятие довольно нового явления: 
«Загляделся на дейсва на пороходе». (Тем не менее, крестьяне не 
сразу привыкали к новшествам. Ж итель П иню жанской волости 
Орловского уезда, пожелавший «высмотреть локомотив», расска
зывал односельчанам в 1899 г.: «Ходил я сейчас смотреть маш и
ну... Она и идет. Глаза зеленые у ней, большие. Как увидела меня, 
запрышкала, запышкала!.. Я бежать...». (ВГВ. 1899. 6 марта).

М ногое в деревне ещ е сохраняло элементы  архаичности, 
хотя приметы нового неизбеж но наступали. К омментируя слово 
«подел», при котором размеж евание полевых угодий происхо
дило на традиционны х началах, Н .М . В аснецов отметил, что 
это уже остаток старины. В «Словаре» запечатлелись новш ества, 
проникавш ие в крестьянскую  ж изнь. «Надо заплатить арент» 
(аренду), «Ему барыш от арент». Новые отнош ения часты в объяс
нении слов. «Вкупиться». Войти с кем -нибудь в известную  сдел
ку. «Вкупиться в землю — войти в товарищ ество при снятии 
аренды у кого-либо земли». «Вкупиться в пчёл» — пользоваться 
медом, при неж елании самолично ухаживать за пчелами, вку
питься у пчеляка в треть и т.п.

Новации неизбежно влекли за собой тенденцию к непослу
шанию. «Ребята начали вольничать, старики им пригрозили на 
сходке». Но «вольничают» не только на деревне. «По ночам воль
ничают тут на дороге». В «Словаре» ощутимы мотивы нарастающе
го неспокойствия в деревне. Слову «взбаламутить» составитель при
дает даже социальный мотив: «Возмутить, взбудоражить общество 
с целью сопротивления чему-либо или кому-либо». «Стали делать 
разверстку, а богатые мужики взбаламутили все общество».
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Васнецов отмечал неоднозначное, в целом недоброжела
тельное отнош ение к  сельскому выборному начальству: «Волос
ной. Волостной старшина, сельский писарь». «На деревню наехали 
волосные», «Надо утешить волосных». Нейтральное слово «вороньё» 
объясняется в данном случае с оттенком бранного для выражения 
нахальства, жадности: «Настоящее вороньё, все обобрали». С оци
альные мотивы в деревне нашли отражение в комментарии слова 
«горлохват» — «Живодер, хопужник, как бы хватающий за гор
ло», «Мужик, горлохват, сдерет последнюю одежку». В словесный 
обиход входили не только названия новой одежды вроде «спинжа- 
ка», но и такое выражение — «сполитично». «Это нам, крестья
нам, несполитично, барину сполитично».

В 1906 г. Д .К . Зеленин рекомендовал: «...приводить... сви 
детельство самих крестьян об особенностях в быте и говоре их 
соседей». (ГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Д. 665. Л. 4). Он сообщал секретарю 
Вятского губернского статистического комитета Н.А. С пасско 
му о необходимости типограф ского издания «Программы для 
этнограф ического описания русских жителей Вятского края», о 
ее рассы лке «для членов статистического комитета, директору 
народных училищ  для учителей, благочинны м для свящ ен ни 
ков». (Там же. Л. 1 об.). Важную задачу ученый видел в изучении 
современного состояния крестьянской жизни: «Сотрудники дол 
жны такж е пом нить, что они описы ваю т состояние вятского 
крестьянина в начале XX века, т.е. в определенный момент вре
мени. Н ародная ж изнь идет вперед, и каких-нибудь полвека на
зад она была иною , а не такою , какой мы ее видим в настоящ ее 
время. Обычное мнение, будто этнограф а долж на интересовать 
только старина народной ж изни  имеет не меньш ее право на 
внимание этнографа. Мы же своей задачею ставим им енно срав 
нение соврем енного народного быта с прежним». (Там же. Л. 7).

Наряду с изучением материальной стороны жизни кресть
ян Зеленин предполагал исследование их общ ественной жизни: 
«Ю ридические обычаи. Порядки на крестьянских сходах; волост
ной суд; выборные должностные лица. Ход выборов в Государ
ственную Думу и отнош ение к ним крестьян. Толки народа во 
время и после войны с Японией, а также во время беспорядков. 
Описание волнений, где они были». (Там же. Л. 6 об.).

Ученый обращ ал внимание корреспондентов на «старые» 
(«медвежьи») углы и на более «образованные», на отнош ение 
крестьян к ш коле, в частности, к ж енским  ш колам, к числу 
грамотных крестьян и крестьянок, есть ли среди них лю ди со 
средним и специальны м образованием (такие могли появляться 
в сельской местности — интеллигенты  в первом поколении), 
какие книги и газеты читают деревенские жители. Он советовал 
информаторам интересоваться поведением молодежи, вы яснять

159



улучшаются или ухудшаются нравы на деревне, попытаться най 
ти этому причины .

Д .К . Зеленин сознавал, что традиционны й быт неизбеж 
но уходит из деревни. Он был благодарен записям  от сельских 
учителей, приходских свящ енников, крестьян: «Случайные за 
метки этих авторов, пиш ущ их о своей родной деревне, часто 
очень драгоценны , свою деревню , приход или даже угол уезда, 
в котором они родились или воспитались, или же целые д еся 
тилетия провели на службе, эти авторы знаю т превосходно. И 
в этом их сила и достоинство». (Вят. вестн. 1905. (№  100). 7 мая
С. 2—3). Зеленин высказывал признательность Н.А. С пасскому, 
свящ енникам  Н. К ибардину, Я.Ф . М ултановскому, Вл. П окровс
кому, А. Попову, поэту-крестьянину А. Грудцыну, зем ским учи
телям. Рукописи учителей объемом в 13, 19, 23 листа иногда 
сопровож дались ф отограф иям и жителей деревень и построек, 
карандаш ными зарисовками сельскохозяйственных орудий. Один 
из корреспондентов-крестьян М. Сунцов посылал описание своей 
волости, а также «К рестьянские сказки», записанны е в 1904 г. 
Взятый в военную  службу он из казармы беспокоился о м атери
алах, присланных Зеленину через статистический комитет. (ГАКО. 
Ф. 574. Оп. 2. Д. 655. Л. 31, 32 об.).

Зеленин давал уважительные характеристики крестьянам, 
бескорыстно помогавшим ему в сборе фольклора. В с. Лом Яранс- 
кого уезда в начале 1900 г. некий «сказочник» помимо сказок пе
ресказывал крестьянам роман «А.К. Толстого «Князь Серебряный», 
со всеми подробностями, «не перевирая и не перемешивая имен». 
Ученый узнал, что этот крестьянин начитался «хороших книжек в 
городе». Также он рассказывал «сказку о принце и нищем» (по
весть М арка Твена) и некоторые другие повести и романы». Эти 
новые явления Зеленин оценил: «Вот что идет на смену народной 
сказке». И хотя в круг чтения (и в пересказ книг) примешивалась 
«лубочная литература», он отметил, что «...на месте сказов мы 
видим произведения мировой литературы, которые с народными 
сказаниями никакой связи не имеют». (Зеленин Д. Великорусские 
сказки Вятской губернии. СП б., 2002. С. 12—13).

Признаком новых явлений стал уход молодежи из деревни. 
Крестьянский труд для некоторых становился в тягость. Уход на 
заработки оказывался привлекателен, что отразилось в частушках. 
«Зимогоры-молодцы / /  Ни о чем не тужат». Но пользовалась успе
хом и «бумажная работа» (для этого и пригождалась грамота): «До 
Казани мы дойдем, / /  Мы нигде не пропадем / /  Мы читать-пи- 
сать умеем: / /  В писаришки попадем». В мечтаниях молодежи пред
ставала даже Москва: «Брошу я деревню / /  Поеду жить в Москву». 
Это пели парни. Но и девушки тоже оказывались подвержены но
вым тенденциям: «Кто солдатиков не любит / /  А я стала бы лю 
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бить, — / /  Образованные люди: / /  Знают, што поговорить». Тут 
важно, что они «образованные». Или: «Тебя любят мужики / /  М еня 
машинисты».

Новые явления в жизни крестьян проявлялись и в семей
ных делах. Уходил в прошлое семейный деспотизм. Многое в нра
вах менялось, молодежь сознавала свободу в устроении судьбы, 
негативно относилась к архаичным традициям проведения сва
деб, сопровождаемых материальным разорением, попаданием в 
долги. Д.К. Зеленин приводил частушку: «Уж ты тятька, тятька мой, 
/ /  Сядь, подумай-ко со мной... / /  Возьму милу за меня!» Сначала 
парень предлагает вместе с отцом поразмышлять, но в случае не 
согласия, если «тятька» воспротивится, со стороны сына следова
ла угроза: «Я не пахарь буду твой, / /  Не метальщик стоговой, / /  
Не косилыцик луговой».

К рестьянские девуш ки тоже не отставали в «эм ансипа
ции» — в случае родительского отказа на брак с «милёночком» 
они категорически заявляли: «Не пойду я  ни жать, ни  косить...» 
Но с «милёночком» девуш ка всегда готова работать: «П омоги- 
ка, мой хорош ий, / /  М не зародец дометать!» С тремление к тру
ду заслуживало похвалы. В молодежи крепло чувство здоровой 
индивидуальности, тяга к созданию  семьи, независим ой от про
извола старших. Но «вольное» поведение девуш ек не одобря
лось: «Нынче годики худые, / /  Хлебы не родятся; / /  У нас де
вушки играют: / /  Бога не боятся!»

Н овизну, входившую в деревню , отмечали учителя, ста
тистики, этнограф ы . «...Чужая культура весьма часто предпочи 
тается, в глухих местах, м естной старой культуре, хотя бы п ос
ледняя и была выш е первой, — констатировал Зеленин. — На 
этой почве наш а деревня см енила старинную  красивую одежду 
на кургузые немецкие пиджаки и коф точки, старинны е гусли и 
волынку — на гармонику, старые поэтические песни — на н о 
вые городские романсы». (Там же. С. 29).

Увлечение «городской» одеждой крестьянской молодежью 
в немалом зависело от приезж авш их к сельской интеллигенции 
их детей — студентов, сем инаристов, курсисток. В частуш ках 
уп ом и н аю тся часы , кало ш и , «коф точки  в оборочку» , «под 
польку волоса». Отсюда и выбор партнера: «Черным зонтом под
перлась, / /  С писарем стояла». Или: «П олю била ф ерш ала, — / /  
Свое сердце теш ила: / /  П олю била Ф единьку / /  За одну конф е- 
тинку». С трем ление к наряж анию  превозм огало стародавний 
обычай не работать по воскресеньям: «В воскресенье согреш и
ла / /  С араф ан с оборкой шила». В записях Зеленина характерна 
частушка: «У М иш утки зонтик есь — / /  Д ома нечего поесь; / /  
На белой груди часы, — / /  Сееть нечем полосы».
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Крестьянин В.С. Созинов, часто выступавший в местной 
печати, выражал озабоченность проникновением в деревенскую 
жизнь лотерей, усердно рекламируемых некоторыми газетами. Обе
щ ания, как приобрести ценную вещь бесплатно, или вещь в 17 
руб. за 1 рубль, за еще золотую, манили определенную часть сель
ского населения. Спасти от нечестных посулов могла только гра
мота. «Умный и развитой человек, правда, никогда не займется 
такой спекуляцией, а мужик по своей неразвитости, невольно 
делается жертвой обмана». (Вят. вестн. 1905. 11 марта (№  56). С. 3).

М олодые стали носить «спинжаки». В лексику входили 
новые слова: «франт», «франтик», «форсун», «фертик». Так могли 
быть названы  и сами себя называть деревенские парни, одетые 
«по-городски». В этих словах, если их употребляли старш ие, чув
ствовалась некоторая доля неодобрения и иронии. П роникали  в 
деревенскую  среду и такие слова вроде «мерси». О дин из кор 
респондентов «Вятского вестника» отозвался о тех, кто упот
реблял такие вы раж ения, что это лю ди с «низш им образовани 
ем», а «мерси» взято из города горничны ми, живущ ими в услу
ж ении у господ. (Там же. 15 июля (№  153). С. 2—3).

О вятчанах отзы вались не только урож енцы  края. И звест
ный историк и археограф Н .Н . О глоблин писал в журнале «Рус
ское судоходство»: «Если не придираться строго к «вятской п ро 
стоте», то с вятчанами ж ить мож но и сойтись с ними нетрудно: 
это народ добродуш ны й, м ягкий, общ ительны й, несм отря на 
каж ущ ую ся суровость, зам кнутость  и грубоватость». (Там  же. 
4 июня (№  120). С. 3).

Интеллигенция проявляла повыш енный интерес к кресть
янской жизни и быту. На страницах губернской периодической 
печати появлялась информация о позитивных сторонах жизни в 
деревне. Авторами статей и заметок являлись или представители 
интеллигенции, работавшие в сельской местности, или грамот
ные крестьяне. Это были сообщ ения об открытии яслей для крес
тьянских детей, о самоотверженных поступках людей при стихий
ных бедствиях или пожарах, о благотворительных акциях кресть
ян, имевших для этого средства, о закрытии по реш ениям сельс
ких или волостных собраний питейных заведений.

В.Н. Ш кляев вспоминал о появлении в конце 1890-х гг. 
среди населения Х олуницкого завода «новой фигуры». «... Эти 
молодцы точно объявили протест всему и всем. Они отчаянно 
дрались, пуская в ход даже ножи». (К  отцу мемуариста, заводс
кому врачу, часто доставлялись жертвы таких инцидентов. К ста
ти, «нарушители спокойствия» не соверш али краж и ограбле
ний). Ш кляев объяснял причины  такого поведения: «М не ка
жется, это было своеобразное проявление протеста против су
щ ествовавш их тогда порядков, протеста стихийного, бессозна



тельного, тем ного, не направленного к ясной  цели». (ЭЗВ. Т. 4. 
Киров, 1995. С. 270). О днако, хулиганские проявления встречали 
сопротивление, обиж енны е надеялись на вмеш ательство волос
тных властей, что отразилось в частуш ке: «П арень девицу уда
рил, / /  Д евуш ка в правленьё!».

Д ем ократическая интеллигенция уважительно относилась 
к духовным запросам  народа. Говоря о пользе для крестьян пуб
ликаций в «Вятской газете» сведений о ведении сельского хо
зяйства, промы слах, ветеринарны й врач И.Л. Братчиков рас
суждал: «К рестьянина интересую т не только промыслы, а м но
гое другое. Он интересуется историей своего государства во всем 
его объеме, и ж изнью  народов, его населяю щ их, ему интерес
но также знать историю  и ж изнь других народов, он интересу
ется законам и и распоряж ениями правительства, которые вли
яют на его ж изнь с разных сторон и которые он даже обязан 
знать, он интересуется земством которое призвано удовлетво
рять его местные пользы и нужды... поэтому крестьянину нужна 
такая газета, которая сообщ ила бы знания по самым разнооб
разным вопросам, которая заставляла бы его вдуматься в ж изнь, 
пробуждая интерес к знаниям , развивала бы лю бовь к чтению , 
к самообразованию». (Вят. газ. 1894. 31 марта).

О днако негативные явления в общ ественной ж изни тре
вожили интеллигенцию , как радикально настроенную , так и ее 
представителей из консервативны х кругов. Возникало представ
ление о «старых временах», когда будто бы сущ ествовала всеоб
щая благость. А пологию  бы лому дал купец  К .И . К леп иков: 
«Прежде бы ла п ростота и доброта, послуш ание и п о ви н о ве 
ние старш им , был порядок, как  в общ ественн ой , так  и в се 
мейной ж изни . С ем ейства были больш ие; утром пойдут или 
поедут на работы  или по другим делам  — всегда скажут: «Ба
тю ш ка, м атуш ка, благословите». С тарики  скажут: «С Богом!» 
Этот п о р яд о к  был в городах, селах и  д еревн ях  у христиан , 
магом етан и язы ч н и ко в ... В н астоящ ее время в городах м аль
чики и девочки  с 15 лет уходят из дом а, не сп раш ивая  р азр е 
ш ения у отца или матери. М ать скажет: «Куда пошел?» — «Нуж
но, что вам? Я знаю  куда, ны не не прежние порядки...». (П рил. 
к ВГВ. 1899. 6 мая (№  52). С. 2 - 3 ) .

П римечательны разм ы ш ления А.П. Батуева о полож ении 
народа, о «четвертом сословии» — рабочих и крестьян , сделан 
ные им в ранней юности. (П ервые три сословия, по Батуеву — 
дворянство, духовенство и бурж уазия). «Четвертое сословие» 
хочет «добиться равноправности  не ф иктивной  только , но и 
Действительной. Борьба за его права «несом ненно соверш ится 
кровавым путем, если только не будут своеврем енно сделаны 
уступки». (Батуев А. Исповедь. Киров, 2000. С. 39).
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Т. К. НИКОЛАЕВА

ЧАСТУШКИ 1 9 2 0 -1930-Х ГОДОВ

В самом начале XX века частуш ка заняла едва ли не веду
щее место среди вновь возникавш их поэтических фольклорны х 
текстов. О на всегда была удобной для агитационной и пропа
гандистской работы на селе и в маленьких городах. Наряду с 
н астоящ им и  народны м и частуш кам и, которы е рож дались на 
деревенских посиделках и народных гуляньях, стали появляться 
агитки «под частушку». А в 30-е годы к созданию  агитационны х 
частуш ек были привлечены  и проф ессиональны е, и сам одея
тельные поэты. Тогда они в больш ом количестве печатались во 
всех газетах по всей России.

В 1927 г. в Вятке выш ел сборник «Тальянка», вклю чив
ш ий более 200 частуш ек. Только несколько десятков из них были 
старыми деревенским и «коротенькими песнями», больш инство 
же — частуш кам и-агиткам и. Но интересно то, что некоторы е из 
них стали жить в народе наряду с традиционны м и. Их записы 
вали потом во многих районах вплоть до начала войны. Всего 
ж е, нап рим ер , только в моем собрании  частуш ек находится 
около 3000, так  что показать сегодня мы можем только м алень
кую часть этого собрания. Вот небольш ая подборка из сборника 
«Тальянка».

Не форси, форсистая,
Милашка голосистая —
Без тебя не пропаду, 
Комсомолочку найду.

Хороша наша деревня,
Только улица грязна. 
Беспартийных девок много, 
Комсомолка я одна.

В поле елочка сухая,
Хорошо ее пилить.

Моя милка в комсомоле,

Мне венчаться не велит.

Частуш ки, записанны е в

Про меня наговорили,

Я слыхала от людей:

Она гуляет с бригадиром,

То и много трудодней.

Если поле городить,

Надо много лесу. 
Беспартийного любить 

Мало интересу.

Не болтай, хозяин, лампу,
Не смотри на керосин — 

Комсомольцы к нам не придут, 
Мы недолго просидим.

Мил зовет к попу венчаться: 
Пусть, мол, брак упрочится. 

Жалко с милым расставаться 

И к попу не хочется.

30-е годы.

По-стахановски косила, 

По-стахановски гребла,

У подруги по-стахановски  

Дружка отобрала.
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Лейтенанты, лейтенанты, 

Эполеты носите, 

Образованные люди,

А у девок просите.

Шел я лесом, видел белку, 

Видел волка на суку.

Не пробить колхозны двери 

Ни попу, ни кулаку.

У попов плохи дела — 

полное безлюдье.

Перельем колокола 

на сельхозорудия!

Парни дрались и ругались 

С осени до осени.

В комсомольцы записались — 

Хулиганить бросили.

Скоро, скоро снег растает,

С нашей речки лед сойдет. 

Скоро, скоро по всем странам 

Революция пойдет.

Я на тракторе работала — 

Машина хороша,

Ухажера заработала,

А хлеба — ни шиша.

(Лебяжский район)

Умилился поп до слез,

Думал — ход с иконами. 

Обознался: шел обоз  

С хлебом и знаменами.

Я святых не признаю  

И не знаюсь я с попом,

Я «святыми» прикрываю 

Кринку с кислым молоком. 

(Белохолуницкий район)

Комсомол — семья родная, 
Как тебя не уважать?

Хоть неграмотной была я — 

Стала Пушкина читать.

Коммунистов любить 

Нам не годится —

Надо чисто ходить,

Богу не молиться.

На горе стоит береза,

Под горой течет река,

Мы при помощи колхоза 

Уничтожим кулака.

Каблуком, подружка, бей. 

Мы не хуже всех людей — 

Мы за лето заработали 

По двести трудодней.

Наша улица большая, 
Километра полтора.
Не любите, девки, Ваньку, 
Он ломает трактора.

(И з рукопис. журнала «Чепецкий край»)

Ты, подруженька, не пой, 

Тебя не слышит милый мой, 

Милый мой работой занят 

На весенней посевной.

Раскудрявая рябина 

Кисти свесила в реку.

Я ударника-мальчишку 

Трудоднями завлеку.

(Вятскополянский район)

Я иду, а мне на встречу 

Куст зеленых елочек.
В Истобенском техникуме 

Учится миленочек.

(Оричевский район)
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Пароход идет по речке. 
Под ним вода кольцами. 
Старики в соревнованьи 

Вровень с комсомольцами.

Ах, подруга верная,
Не люби военного.
Я любила всей душ ой — 

Он в солдатики ушел.

Хорошо бы посмотреть 

Моего миленочка,
Как идет ему шинель, 
Как идет винтовочка.

Я горда, но не спесива. 
Жизнь колхозная красива. 
Кто не верит мне в кредит, 
Пусть приедет, поглядит.

(Богородский район)

Мой залеточка ушел 

Только на два годика.
Все равно его дождусь —
Я еще молоденька.

Если враг войну затеет,
Мы его не пощадим.
Хоть на суше, хоть на море 

Разобьем и разгромим.

(Ш арангский район)

В сороковых годах несколько частуш ечных рукописей при 
слал собирателю  ф ольклора Л. В. Д ьяконову крестьянин  из К ич- 
м инского (ны не С оветский) района И .И . Д омрачев. С обирал он 
их много лет практически по всей области.

Розу алую срывала 

И садила во стакан. 
Тракторист мене изменит, 
Роза алая, завянь!

На заборке есть часы — 

Не стукают, не брякают. 
Чудаки — его не женят 

И меня не сватают.

Боевая я девчонка,
Боевой характер мой.

Не сумеет ягодиночка 

Ухаживать за мной.

Уберите из-под лавочки 

Тупые топоры.
Не считай меня залеточкой 

С теперешней поры.

Милка — золото витое, 
Милка — жемчуг дорогой. 
Кроме милочки не надо 

Мне любови никакой.

Карамель-конфеточка 

В кармане залежалася.
Я в девчонку не влюблялся, 

Она в меня влюблялася.

Я нарядно снарядилась,
Я бело промылася,
Я девчонка молода 

К любови торопилася.

Не форси, милок, часами,
Я тобой не дорожу.
Ты венчаться хочешь в церкви, 
А я в церковь не хожу.

Много часиков набило,
А часы все чик да чик.
Я к молоденькой девчоночке 

Мальчишечка привык.

Я любила ягодиночку,
И он меня любил. 
Фотографию карманну 
М не на память подарил.
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Милый ходит в лапотках 

На высоких каблуках, 
Шароварина худая 

И фуфаечка в дырах.

Эх, милка моя,
Роза аленькая!
Роза — аленький цветок,
А я мальчишка-василек.

В том конце огонь горит, 
Подруга кофточку кроит, 
Кофточка цветистая,
Подруга голосистая.

Мы сидели с баянистом  

На тесовой лавочке.
Заперта наша любовь 

На стальной булавочке.

Прилетает и садится 

Голубок на западок.
Всю работу, мама, брошу — 

Вышью милому платок.

Снегу белого надуло,
Снегу много нанесло.
Мой миленок — комсомолец, 
А я гуляю весело.

Кировская лесопилочка 

Пилит зеленый лес.
Милый мой, садовый яблочек 

Гуляет, он не здесь.

По ту сторону реки 

Автомашины бегают.
Милый, ваши серы глазки 

Притяженье делают.

Получила два письма,
Смотрю — знакомая рука. 
Интересно милый пишет 

Девушке издалека!

Я — девчонка-ученица.
Есть ученический билет.
И з-за этого билета 

У меня миленка нет.

Кировской красивой карточку 

Родным не покажу.
Ночку темну нагляжуся - 
День веселый я хожу.

Никогда я не гадала,
И не буду ворожить.
Какой залеточка достанется, 
С таким и буду жить.

М есяц светит на рублевку 

А звезда-то на пятак.
Куплю милочке ботиночки, 
Сестра проходит так.

Посиди, миленок, доле 

На дровах, на чурочке.

Я любила, любить буду 
В хромовой тужурочке.

Белы чесанки скатали 

Под галоши лаковы.
Мы с миленочком красой 

Оба одинаковы.

На колхозну вечеринку 

Мы сегодня не пойдем,
Мы свое весело время 

Лучше дома проведем.

Где-то молния сверкает, 
Где-то дождичек идет.
Где-то милочка гуляет — 

Слышно песенки поет.

Ягодиночка уехал 

На моторке-лодочке,
Оставил на сердце тоску 

М олоденькой девчоночке.

Н апиш у п исьм о черни лам , 
Запечатаю сама.
Я пошлю письмо в Кумены, 
Прочитай: люблю тебя!

Паровоз пары пускает,
По дороженьке бежит. 
Собирайтеся. ребята,

В Красну Армию служить.

167



В. А. БЕРДИНСКИХ

НА КРЕМНИСТОМ ПУТИ К ХРАМУ
(Воспоминания очевидцев)

В XX веке Россия раскрестьянилась. Ушел в прош лое ог
ромны й материк русской народной культуры, лиш ь сейчас осоз
наваемый нами как величайш ая ценность. Но крестьянская ц и 
вилизация, создававш аяся в наш ей стране сотни лет, имеет в 
лице ныне живущ их стариков своих последних свидетелей. Еще 
живы лю ди, пахавш ие по единоличном у, мерявш ие день упо- 
водами, а год — постам и и м ясоедам и, находивш иеся внутри 
великого круговорота природы. Их рассказы  о прош лом драго
ценны , поскольку они видят тот, оставленны й в прош лом, мир 
изнутри, а не снаруж и, как мы...

Револю ция, Граж данская война, коллективизация стали 
рубежом, концом  в м ногостолетней истории крестьянской  ц и 
вилизации в России. Уходила в прош лое целая эпоха народной 
ж изни, но тогда никто не предполагал, что крах её растянется 
до наш их дней. Вакуум духовной ж изни на селе, распад кресть
янской  этики и нравственности свидетельствую т ныне о том, 
что ф ункционирую щ ая систем а духовной ж изни на селе колос
сальная материальная ценность, поскольку без неё невозмож но 
никакое нормально работаю щ ее производство...

А советской власти, чтобы утвердить в огромной державе 
новую веру, начиная с 1917 г., предстояло проделать огромную 
работу. Ведь русское крестьянство было не просто сословием 
религиозны м , религия была неотъемлемой частью быта и п о 
вседневного обихода крестьянина, глубоко укоренилась в его 
сознании , и была до того привы чна в его ж изни, что просто не 
осознавалась как нечто отдельное от неё...

П рограм м а религиозного  социализм а, богоискательства 
и богостроительства, разработанная русскими социал-дем окра
тами еще до револю ции и ж естоко раскритикованная Л енины м , 
в 1920-е гг. начала активно претворяться в ж изнь. Н о, чтобы 
водрузить своего кум ира, больш евикам вначале потребовалось 
свергнуть своего соперника по влиянию  на душ и людей и унич
тожить его земны е дома — церкви и храмы, а также духовных 
пасты рей, религиозную  литературу, полностью  подчинить себе 
подрастаю щ ие поколения, изолировав их от влияния семьи и 
старых традиций. Рассказов об этом очень много...

К ак всегда бывает в борьбе двух вероучений — то, кото
рое обладало м аш иной государственной власти, подавляло дру
гое. Власти действовали через преданную  и всецело зависимую  
молодежь, объединенную  в кружки сою за воинствую щ их без
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бож ников. Обратите вним ание на слово «воинствующих» в н а 
звании сою за — в соответствии с таким поним анием  методов 
работы они и действовали. Ч резвы чайная грубость, малограмот
ность ... этих лю дей позволяли вести погромную  антицерковную  
(а не антирелигиозную  вообщ е) кам панию  повсем естно — от 
Бреста до Камчатки.

И ван Андреевич М орозов (р. 1922, с. Верхошижемье), ак 
тивист той поры с чувством неловкости рассказывает: «С начав
ш ейся дискри м и н ац и ей  церквей  были организованы  кружки 
безбож ников. Д еятельность этих кружков, руководимых старш и
ми, была бездарна, оскорбительна для верующих и не встреча
ла с их стороны  пони м ани я, сочувствия, снисходительности. 
Кружковцы читали антирелигиозны е стихи, пели песни такого 
же содерж ания, разы гры вали сценки , выставляю щ ие свящ ен 
ников в оскорбительном  тоне. Старш ие пытались увещевать во
инствую щ их атеистов, в сердцах называли идолам и, антихрис
тами, грозили бож ьими карами. Бывали случаи, когда верую
щие просто уходили от богохульников и, таким образом , ме
роприятие считалось проваливш имся. Об участии в кружке дома 
говорить не следовало: это не могло вызвать радости, поощ ре
ния, но и отказаться от участия в антирелигиозной пропаганде 
тоже было нельзя: быть белой вороной всегда плохо».

Религиозные обряды пытались заменить новыми — советс
кими («красными») обрядами, повернуть их в духе верности но
вой идеологии. Вместо прежней свадьбы — комсомольская свадь
ба, вместо похорон — «красные похороны». Алексей Маркелович 
Червяков (р. 1910, Ш абалин, р-н) описывает одну такую попытку: 
«Да, члены союза безбожников в нашем селе были. Ну, они там 
говорили, что бога нет, вступайте в комсомол. М ы-то что, моло
дежь, рады были пойти за всем новым. Отцы, правда, ругали нас 
за это, иногда даже ремнем «перепадало». Запомнился случай «крас
ных похорон». Ж ил у нас один мужик, был он верующий, ходил в 
церковь, потом больш евики-безбож ники проводить стали свою 
пропаганду, и он перестал верить в бога. Перед тем, как умереть, 
он наказал сыновьям, чтобы его хоронили «по-новому», без попа. 
По такому случаю из района приехал оркестр, когда покойного 
выносили из дому, заиграла музыка. Сестры-старухи просили не 
делать этого, а то душу его не допустят «до царства небесного», 
ведь мимо храма божьего понесут, с песнями и барабаном. Когда 
покойник был погребен, то все стали расходиться. Многие, осо
б ен но  старики , бы ли недовольны  таким  образом , говорили: 
«Нельзя так. Не по-божески это»...

Но все-таки  главным объектом борьбы для местных влас
тей и активистов в 1920— 1930-е гг. оставалась местная церковь. 
И конопочитатели превратились в яростны х иконоборцев. Д ея 
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тельность разруш ительная удавалась «воинствую щ им безбож ни
кам» гораздо лучше. Закрытие церквей, уничтож ение церков
ной утвари, расхищ ение ценностей, низверж ение колоколов ста
ли в анналах истории каждого села, впечатляю щ ей и надолго 
запом нивш ейся страницей. С опровож далось все это (как водит
ся у нас на Руси) бездной ненужных и непонятны х здравому 
смыслу разруш ений, соверш енно абсурдных действий. Во м н о 
гих местах закры тие и разруш ение церквей было связано с кол 
лективизацией.

Вот как описы вает такого рода собы тие в родном селе 
И .М . М орозов: «Верхош ижемская церковь прекратила свое су
щ ествование в 1932 г. Еще до разруш ения она подверглась ог
раблению. Предвидя неизбеж ное изъятие церковны х ценностей, 
муж чины -прихож ане договорились прийти утром и унести н аи 
более ценны е предметы богослуж ения, припрятать их, дож ида
ясь лучш их дней. Но церковны й староста М орозов Петр С ем е
нович, зная об этой акции , ночью  выкрал золотые подсвечни
ки, дорогие иконы  и другие ценны е вещи и спрятал с коры ст
ной целью. Утром собравш иеся м иряне предстали перед осквер 
ненны м алтарем. Впоследствии тайное стало явны м , но по к а 
кой-то причине уголовного преследования не было, а мирской 
суд не всегда страш ен для лю дей, освобож денны х от совести.

Больш ой лю бовью  прихожан пользовался отец И ван. Это 
был истово верующий человек высокой нравственности , сею 
щий только добро. Человек вы сокой культуры и грамотности, 
он на своих землях выращ ивал богатые урожаи, притом соби 
рал их без найма; учил прихожан ухаживать за пчелами (у него 
была пасека около 40 сем ей), был исклю чительно отзы вчив. Под 
стать ему была и матушка.

П осле того, как ценности  из церкви были похищ ены, отца 
И вана арестовали, сведений о его дальнейш ей судьбе у меня 
нет, а семью  выслали неизвестно куда. После этого и началась 
позорная вакханалия разруш ения церкви. Это печальная стра
ница в ж изни Верхош ижемья... П ервое, что реш или местные 
атеисты, необходимо сбросить колокола. С малым и маленьким 
управились быстро, дело стало за больш им колоколом , обла
давш им чудесным звоном , по которому его узнавали, опреде
ляли , какой церкви благовест... Колокол был низвергнут. Рас
колотый на несколько крупных частей, сверкаю щ ий серебрис
тыми изломам и, он был раздроблен на мелкие части, и я не 
знаю , куда и кем они были определены»...

Не везде закры тия церквей проходили спокой н о  или с 
ж енским плачем. Во многих местах жители пытались оказать вла
стям сопротивление. А лександра Тимоф еевна С емуш ина расска
зывает: «В тридцатых годах повсеместно закры вали церкви. Не



минуло это и церковь села П оджорново (Зуев. р-н). Вместе с 
закрытием церкви взымалось все ценное, что там имелось. В 
П оджорново приехали милиционеры, чтобы забрать ценные и ко 
ны, позолоченны е, а также церковную  серебряную  утварь. Уз
нав об этом, к церкви собралась больш ая толпа, которая пы та
лась помеш ать милиции увезти ценности... Был убит милицио
нер. Н ачались повальны е задерж ания местных крестьян.»

Нельзя преуменьшать, но и не следует преувеличивать ре
лигиозность русского крестьянина... Никита Семенович Путышев 
(р. 1913) на примере родного села говорит о следущем раскладе 
сил при закрытии церкви: «Если говорить о сходках, то в 20-е 
годы их не было, они появились только в 30-е годы. Одна мне 
запомнилась на всю жизнь. Речь шла о закрытии церкви. Собрался 
народ, а народ был очень сильно верующий в те времена. Все сто
яли без головного убора и внимательно слушали выступающих. 
Они выступали против религии, о том, что Бога нет. Церкви стали 
разрушать, сбрасывали кресты, а колокола переплавляли на пуш
ки. Старые люди все равно верили в Бога, 80 % из них были про
тив закрытия церкви, а 20 % — шли против религии. Бедные люди 
были особенно против религии, так как беднякам — есть Бог или 
нет, все равно он с неба не сойдет и досыта не накормит. Сильно 
верили в Бога богатые семьи. Раньше религия была «законом» для 
всех, грех считался основным законом. Он скреплял всю дисцип
лину, совесть. Если ты погрешил, значит попадешь после смерти в 
ад, если нет — в рай, поэтому раньше не было таких законов, как 
сейчас, и убийств и воровства было меньше, народ был темный и 
Бога, греха боялся».

Все 1930— 1960-е гг. шла активная борьба не столько с 
верой, сколько с верующ ими. Л иш ь в период Великой О тече
ственной войны власть сделала некоторое послабление народу — 
откры лось небольш ое количество закрытых церквей, не так рья
но преследовали верующих.

«Во время войны некоторые церкви были откры ты, п о 
явились освобож денны е из мест заклю чений свящ енники. Веру
ющие потянулись искать защ иты  от недоли: одни справляли 
молебен по убиенны м  на войне, другие молились о здравии 
живущих. Это был короткий период ож ивления церковной дея
тельности. П о-преж нем у запрещ алось содерж ание икон в домах, 
членам партии и комсомольцам не разреш алось крестить детей, 
справлять венчание, отпевать усопших. В 1954 году мои бабуш 
ки окрестили внучек — моих детей, разумеется, без моего ведо
ма и согласия. По предлож ению  райком а партии за утрату бди
тельности и отправление религиозны х обрядов на проф сою з
ном собрании мне был объявлен строгий выговор с предупреж
дением». (И.А. М орозов).
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Т рагичной  оказалась  судьба целого сословия русского 
общ ества — российского духовенства. По существу, оно было 
уничтож ено ф изически  — истреблено и вычеркнуто из новой 
ж изни. Т яж кой оставалась судьба детей репрессированны х цер 
ковнослужителей. Ч ерная отметка в графе «Происхождение» — 
«из семьи служителей культа» закры вала им дорогу к образова
нию , лю бой долж ности на государственной службе. М иллионы  
людей внезапно оказались вне закона.

Нина Всеволодовна П опова (р. 1925) рассказывает: «В 1929 
году нас выгнали из собственного дома, в наш ем доме посели 
лись коммунары , так  как в селе Круглыжи (Свечин. р -н ) была 
организована коммуна. Люди из небольш их деревень вступили в 
коммуну и переехали в село, где им дали квартиры  в наш ем 
доме и других домах, из которых выгнали людей. У меня отец 
был д ьякон ом , работал в К руглы ж ской церкви , п оэтом у его 
арестовали, а нас гнали, преследовали, унижали. Отец умер в 
психобольнице потом. Н а частные квартиры  крестьяне нас пус
кать боялись, так как мы были преследуемы советским законом . 
Страш но без жилья семье с детьми».

Детям из этих семей пришлось, конечно, всех тяжелее. Они 
официально преследовались даже на уровне школы. К..Е. Власова 
(р. 1928) припоминает: «Дом, в котором мы жили стоял напротив 
церкви. Церковь была большая, красивая, богатая. Все наши раз
влечения — церковные обряды: венчание, похороны — все были 
наши. Хорошо запомнила, как громили церковь в 1937 году. Сбра
сывали колокола, дробили их, увозили по кусочкам. Народ ревел, 
женщины голосили. Сынишка у попа учился со мной в одном классе. 
Однажды всех учеников школы выстроили в круг и при всей ш ко
ле публично с него содрали галстук пионерский, просто так, за 
то, что он был сыном попа. М альчишка ревел, очень переживал. 
Остальные ребята тоже плакали, жалели его, но никто ничего не 
мог поделать, помочь мы ничем не могли».

Вера в коммунистические идеи, в торжество мировой рево
люции существенно отличалась от религии еще тем, что не давала 
утешения, успокоения измученной человеческой душе. В годы вой
ны это было еще заметней. «За время войны верующих стало мень
ше», — это правительственное сообщение. Я уверен, что это не 
так. Напротив, верующих стало больше, так как гибель многих 
отцов и сыновей, горе и отчаяние — все это вело людей в цер
ковь, где они утешали свою боль по погибшим. Это было для них 
единственным святилищем, где они чувствовали себя в безопас
ности, все горести и обиды при входе в Храм оставались за поро
гом. Домой люди шли уже умиротворенные». (А.Я. Роспопов, р. 1907).

Судя по всему, определенная часть крестьянства верила 
новой власти. П ривы чка повиноваться не рассуждая, доверчи 
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вость, запуганность лю дей, обож ествление лю бой высшей вла
сти — об этом много говорится в рассказах крестьян. Ф едор Т ри 
ф онович Терю хов (р. 1916): «Людей постоянно преследовало 
чувство тревоги, беды, предчувствие худшего. Н аш и деды, ба
буш ки и родители ходили в церковь, молодежь не заставляли. 
Родители крестились перед обедом, читали вечером молитву и 
перед началом какого-то дела, но детей не приучали, не п ри 
нуждали. Когда церковь в Сезенево (Зуев, р -н ) прикры ли, тогда 
особенно спал интерес к религии. Родители наш и верили влас
ти , не дум али, что религия — народная ценность, народная 
культура, и не выступали против разруш ения церкви. Ц ерковь 
пытались разруш ить, увозили иконы , утварь, но лю ди считали, 
что так и долж но быть».

П остроить мировоззрение лю дей в России, строй их м ы с
лей путем механического уничтож ения прежнего идейного ком 
плекса религиозны х верований — эта задача реш алась советс
кой властью очень грубыми, насильственны м и методами. Но 
полностью  реш ить её так и не удалось (растоптанная и униж ен 
ная церковь, соверш енно лояльная режиму, продолж ала свое 
сущ ествование).

В.  Г. ШУМИХИН

КНИГА В КРЕСТЬЯНСКОЙ СРЕДЕ

Выдаю щ ийся интерес в плане изучения вятским земством 
своего читателя, обеспеченности его книгой  представляю т «М а
териалы по статистике Вятской губернии» (М .; Вятка, 1885— 
1895). В частности, в так называемых «П одворных описях» зем 
ские статистики сумели собрать уникальны й материал, харак
теризую щ ий «книжность» уезда по волостям , селам и дерев 
ням, крестьянским  дворам.

Разумеется, количественны е данны е по уездам не совпа
дают, хотя бы по тому, что плотность населения южных уездов 
была гораздо выш е северных. И все же усредненны е показатели 
по тем м естностям , где обследование прош ло одноврем енно, 
оказываю тся почти тож дественными. Н априм ер, на сотню  гра
мотных приходилось книг немногим более ста (106—113).

К сож алению , лиш ь по одному (О рловскому) уезду зем 
цам удалось дать обстоятельны й анализ добытых сведений, п о 
казать, что конкретно стояло за ними. О днако, не будет грубой 
ош ибкой экстраполировать данны е этого анализа на всю губер
нию, так как больших различий в социально-бы товом  укладе ее 
крестьянского населения по уездам не было.
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А налитический очерк «Что читают крестьяне О рловского 
уезда» (М атериалы по статистике Вятской губернии. Вятка, 1887. 
Т. 3. Ч. 2. О рловский уезд. С. 97—119) составлен известным вятс
ким статистиком и журналистом О сипом (И осиф ом ) М ихайло
вичем Ж ирновы м  (1860—1918), другом В.Г. Короленко. Руково
дил работой заведую щ ий статистическим бюро губернского зем 
ства Евгений С еменович Ф илим онов (1857 — ок. 1900), автор 
ряда работ по теории статистических исследований, участник 
«Вятской незабудки» Ф .Ф . П авленкова, почитатель творчества 
М .Е. Салты кова-Щ едрина.

В ходе подворной описи на предмет книги и чтения было 
обследовано 2828 населенны х пунктов или 33815 дворов.

О казалось, что на 198243 души всего населения, ж ивущ е
го в 27 волостях уезда, приходилось 20787 грамотных или 10,5 %. 
Среди этого грамотного населения обращ алось 17133 экз. книг. 
Эти книги, в сущ ности, являлись одной общ ественной кресть
янской библиотекой, потому что, как пиш ет О.М . Ж ирнов: ...«все 
книги, имею щ иеся у того или иного дом охозяина, не составля
ют чего-то недоступного для других, так как они обы кновенно 
берутся соседям и... Все книги, принадлеж ащ ие одному дом охо
зяину, обходят почти всех грамотных... И ногда лю бимы е книги 
крестьянами увозятся в соседние селения, где с ним и повторя
ется та же самая история, как в первом».

Все книги распределялись в 5788 дворах (17,1 % от общ е
го числа) и в  1737 селениях (59,8 % от общ его числа).

И нтересны м оказалось распределение книг по районам и 
конкретны м  волостям  уезда. (Т ерм ин  «район» употреблялся 
О .М . Ж ирновы м  в значении части уезда). Н апример, в северном 
районе, вклю чавш ем 9 волостей, самой богатой книгами была 
П одрельская. В ней имелось всех книг 1094 экз., в 75 селениях 
(из 91), 390 дворах (из 1413; на 100 грамотных приходилось 82 
книги). Такое «обилие» объяснялось тем, что эта волость была 
располож ена ближе к городу. К рестьяне, больш е бывая в горо
де, имели и большую возмож ность покупать книги.

На втором месте по числу книг на 100 грамотных стояла 
волость П иню ж анская, располож енная, наоборот, в наиболее 
глухой части уезда.

Еще в 1883 г. эта особенность волости отмечалась «Вятс
кими губернскими ведомостями (№  6 за 22 янв.) в статье «Рас
кол П иню ж анской волости О рловского уезда»: «Почти все здеш 
ние раскольники умеют читать и писать. На воспитание детей и 
их образование обращ ается несравненно больш ее вним ание, чем 
в среде православной... М альчик учится под руководством отца, 
матери или наставника, какого-нибудь почтенного седовласого 
старика, который уже бросил землю , сдал ее обш ине или д о 



маш ним и посвятил остаток своих сил обучению  детей грамоте 
и закону. Главные предметы обучения: «Часослов», «Псалтырь» 
и письмо. В последнее время стали учить «цифири» и книгам 
граж данской печати». Всего в этой волости имелось 414 экз. в 84 
селениях (из 151), в 228 дворах (из 1028); на 100 грамотных — 
72 книги.

Во всех 9 волостях северного района книги распределя
лись между домохозяевами более или менее равномерно. Очень 
редко в одном дворе насчитывалось более 20 экземпляров. Т и 
пичным числом являлось 1 — 10 книг. Л иш ь в деревне С изовс- 
кой П одрельской волости один крестьянин имел 49 книг.

В среднем районе уезда, вклю чавш их 12 волостей из 1239 
селений и 15478 дворов, книги общ им числом 10737 экз. им е
лись только в 854 селениях и 3043 дворах. И наче говоря, в этом 
районе 31,1 % селений и 80,3 % дворов не имели книг. О днако, 
на 100 грамотных число книг здесь выш е — 106 экз. Распреде
ление их между дворами оказалось неравномерны м. Рядом с во
лостью , изобилую щ ей книгам и , встречались волости даже с 
меньш им количеством книг, чем в северном районе. Д овольно 
часто встречались дворы  с 15—28 экз. Если крестьянских биб 
лиотек в северном районе насчиты валось всего одна (11), то в 
среднем их оказалось 14, в которых насчиты валось 767 экз. Н аи
более богатыми были отмечены библиотеки: крестьянина Заха
ра М ош кина, из починка М ош кина М ельница Ш алеговской во 
лости (120 экз.), крестьян села И стобенского М ихаила К овязи- 
на (96 экз .) , Я кова О ж огова (81 экз.) и П авла С авины х (64 
экз.). Во всех остальных библиотеках (из 14) число книг коле
балось от 37 до 50.

Как правило библиотеки имелись у крестьян более и м е
нее зажиточных, развитых. «Их библиотеки всегда открыты для 
своих соседей и, следовательно, их мож но назвать, без всякой 
натяж ки, крестьянским и библиотеками».

В 6 волостях южного района было зарегистрировано 1379 
экз. в 161 селении (из 369), в 500 дворах (из 5244); на 100 гра
мотных — 64 экз. книг. По обеспеченности книгам и этот район 
занимал, таким образом, второе место после среднего.

В распределении книг часто прослеж ивалась такая зако 
номерность: книг больш е там, где волости ближе к городу или 
больше старообрядцев.

В ы даю щ ееся зн еч ен и е и ссл ед ован и я О .М . Ж и р н о ва  и 
Е.С. Ф илим онова для последующего развития зем ского кн и ж 
ного дела заклю чалось в том, что из огромного массива обсле
дованных крестьянских хозяйств им со своими пом ощ никами 
удалось раскры ть содерж ание книж ного ф онда, указать ко н к 
ретно, какие книги его составляли.
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В газете «Северные вести» (1886. №  10. С. 59) Е.С. Ф илим о
нов писал, что кроме статистиков-специалистов к  подворным 
описям ш ироко привлекались учителя, «при многочисленности 
учителей в Вятской губернии со средним образованием не состав
ляет для нас почти никакого труда ежегодно организовывать в 
летние месяцы отряд из 10—15 учителей и вполне пригодных для 
этих целей людей, которые, обладают при этом вполне незам ени
мым качеством — знанием местных условий и быта населения, 
происходя нередко сами из того же крестьянского сословия. Н е
мало было у нас случаев производства подворной описи регистра- 
торами-учителями в тех местностях, где они проучительствовали 
по нескольку лет или даже родились и выросли!!!».

В «Каталоге книг, находящ ихся у крестьян О рловского 
уезда», прилож енном  к очерку в «М атериалах по статистике 
Вятской губернии», содерж ание их 17133 экз. раскры валось в 15 
отделах...

У крестьян преобладали религиозно-нравственны е книги. 
Эту особенность автор правильно объяснял тем , что «грамот
ность приш ла в Россию  вместе с христианством. П ервы ми учи
телями были лица духовного звания.., которы е дело обучения 
вели по книгам  религиозно-нравственны м . Д а и теперь в тех 
местах, куда не успела проникнуть зем ская ш кола, книгами п ос
ле азбуки являю тся «Псалтырь» и «Часослов».

И з книг этого раздела наиболее распространенными были 
«Жития святых» (12,14 %), так как они доступней по содержанию 
и, главное, по цене. Почти каждый грамотный крестьянин старал
ся приобрести «Житие» «своего» святого, т.е. того, чье имя он 
носит. Больше других в Орловском уезде распространено «Житие 
св. Николая Чудотворца» (186 экз.), так как в селе Великорецком 
имелась чудотворная икона этого святого. На поклонение ей сте
кались люди из самых разных уголков губернии...

Ж итейская литература была, вообщ е, популярна в силу 
своей доступности. О на интересна, сю жетна. Ч резвы чайно важ 
ной причиной этой популярности являлось то, что автор «Ж и
тий» вносил «в создаваемы й им образ человека (государствен
ного или церковного деятеля, святого) свои представления о 
том , каким должен быть этот человек, и эти свои представле
ния о долж ном отожествлял с сущ им... И деализация оставалась 
в «Житиях» святых и не могла в них полностью  исчезнуть в силу 
тех сп ец и ф и ч еск и х , ч исто  ц ер ко вн ы х  тр еб о ван и й , которы е 
предъявлялись к этому жанру». (Лихачёв Д. Ч еловек в литертуре 
древней Руси. М ., 1970. С. 104).

П осле «Житий» по распространенности  стояло «Еванге
лие» (2786 экз. или 19,1 % религ. кн.). Здесь, по словам О.М. Ж ир
нова, «обнаружилось влияние новой , преимущ ественно зем с



кой ш колы , где толковое и осм ы сленное чтение «Евангелия» 
входит в круг обязательны х предметов преподавания». Важное 
значение имело постановление уездного зем ского собрания (12 
окт. 1882 г.), по которому всем ученикам, окончивш им  школу, 
выдавалось «Евангелие» на русском языке.

О собой  п опулярностью  п ользо вал и сь  так  н азы ваем ы е 
«Святцы» (1835 экз. или 12,56 % религ. кн.). Дело в том, что они 
для крестьянина имели чисто практическое знечение справоч
ной книги. В них находились сведения о том, память какого свя 
того чтит церковь в тот или иной день. Д еревенский грамотей по 
«Святцам» мог указать неграмотному соседу день его именин и 
тому подобное. Почти во всех «Святцах» сообщ алось, н ап ри 
мер, о фазах Л уны, а на основании  этих данны х грамотные ста
рики могли прогнозировать состояние погоды.

Почти каждый крестьянин , отдавш ий ребенка в школу 
стремился приобрести «М олитвослов» (10,83 %) и «Псалтырь» 
(7,64 % религ. кн .). «Псалтырь» издавна служила после азбуки 
второй книгой для чтения. О на имела и практическое значение. 
Книгу читали над умерш ими. «Если нет в семье псалты ри, — 
отмечал Ж ирнов, — то в случае см ерти кого-либо из членов 
семьи приходится наним ать читальщ ика... и  потому каждому кре
стьянину, имею щ ему грамотея, выгодно иметь свою псалты рь, 
так как этим  устраняю тся расходы на наем читальщ иков, а в 
некоторых случаях преобретается даже заработок. Во многих м е
стностях... псалты рь употребляется как средство для гадания». 
Больше всего она распространена в волостях, где основное н а 
селение — старообрядцы .

Анализируя состав религиозны х книг, автор обратил вн и 
мание на то, что хотя «Библия» менее распростронена (74 экз. 
или 0,51 % всех книг), она пользуется самым больш им уваже
нием. «Она всегда хранится в переднем углу под образами; каж 
дый грамотей, прежде, чем приступить к чтению  ее, считает 
своей непрем енной обязанностью  перекреститься; чтение «Биб
лии» составляет какое-то  свящ еннодействие. «Библию», гово
рят одни крестьяне И стобенской волости, нужно читать с тол 
ком, нужно поним ать прочитанное, и раз вы стали понимать.., 
то можете предсказать будущее; другие утверждают, что вся 
кий, прочитавш ий всю «Библию », непрем енно с ума сойдет. 
Н аоборот, крестьян е Ш и ш ки н ско й  и К азак овской  волостей  
убеждены в том, что каждому прочитавш ему «Библию» три раза, 
«прощ ается сорок грехов». Н езначительное распространение 
«Библии» зависит исклю чительно от ее дороговизны. Встреча
лась она преимущ ественно у состоятельных домохозяев...

Среди религиозных книг обращают внимание «Сочинения» 
иеромонаха Стефана (в миру Семен Петрович Куртеев — 20 на
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званий (770 экз.), спрос на которые исключительно зависел от 
личности самого автора. С.П. Куртеев — крестьянин. Учился в Вят
ской гимназии, после окончания которой отправился в Петербург 
для поступления в М едико-хирургическую академию. Но под впе
чатлением прочитанных там «Писем» Святогорца (С.А. Веснин) 
вернулся в Вятку, близ своей деревни около села Филейки (сей
час черта города) построил пещеру и начал иноческую жизнь. В 
зимнее время начал заниматься с детьми. Своим трудом понра
вился местным крестьянам так, что они составили общ ествен
ный приговор об открытии земского училищ а и о назначении в 
нем учителя С.П. Куртеева. В первый же год набиралость 170 уча
щихся. Однако, скоро Куртеева местное духовенство «взяло» в 
монастырь. Там он и начал писать книж ки для народа религиоз
но-нравственного характера. Раздавал их бесплатно лю дям, при 
ходившим чуть ли не со всей губернии послушать его поучения, 
спросить совета. (См. также Петряев Е. Записки книголюба. К и 
ров, 1978. С. 7 1 -7 4 ) .

А нализ «светских» разделов «Каталога книг, находящ их
ся у крестьян О рловского уезда» показы вает, что книг в них 
было очень мало — в общ ей слож ности 15,1 % от общ его числа. 
Н апример, так назы ваемы й «П атриотический отдел» составлял 
всего 74 экз. книг преимущ ественно монархического содерж а
ния, посвящ енны х, главным образом, собы тиям , связанны м  с 
покуш ениям и на царя 1 марта 1881 г. и 15 мая 1883 г.

«С транные и непонятны е» результаты показал «И стори
ческий отдел». Вопреки ож иданиям  книг исторического содер
ж ания оказалось очень мало — 183 экз. или 1,11 % общ его числа. 
Больш е всех распространены  «И стория России» (24 экз.), «Рус
ская история» (17 экз.), «Петр Великий» (15 экз.), «Двадцати
летие царствования государя-им ператора А лександра Н иколае
вича» П летнева (9 экз.), «Отечественная история» С. Рождествен
ского (6 экз.), «Ермак Тимоф еевич, покоритель Сибири» (5 экз.).

Еще меньш е книг по географии. В 15 волостях — 64 экз. 
или 0,37 %. Больше их оказалось в И стобенской и Ш алеговской. 
Это объясняется отчасти влиянием  бурлачества, которое здесь 
было развито. В И стобенской волости бурлаки давали 93,8 % 
всех занимаю щ ихся отхожими промыслами, а в Ш алеговской — 
95,8 %. Чащ е всего втречаю тся «К раткая всеобщ ая география» 
А.Г. Ободовского (6 экз.), «Всеобщая география» (5 экз.) и «Волга 
от Твери до Астрахани» (5 экз.).

Самым скудным оказался эконом ический  отдел. Во всем 
уезде вы явилось только 9 экз. книг эконом ического содерж а
ния, среди которых самой популярной оказалась книга Н .Ф . «Где 
и как деш ево добыть денег» (4 экз.).

Значительно больш е было книг ю ридического содерж а
ния (67 экз.). О ни встречались в 16 волостях, из которых самой



богатой опять же стала И стобенская (2,65 %). Чаще всего встре
чались «Устав о воинской повинности» (23 экз.), «И нстркуция 
волостным и сельским долж ностны м лицам при взим ании п о 
датей» (8 эк з .) , «И звлечение из судебных уставов 20 ноября 
1884 года» (5 экз.) и «Общее положение о крестьянах 19 февраля 
1861 г.» (13 экз.). «Устав о воинской повинности» ходил преиму
щ ественно среди молодежи, «И нструкция волостным и сельс
ким долж ностны м лицам» встречалась исклю чительно у бы в
ших старш ин, заседателей, сборщ иков податей.

Т ак же мало книг вы явилось и по сельскому хозяйству. 
Всего 18 экз. или 0,10 % общ его числа и не во всех волостях, а 
всего лиш ь в 6. И снова наиболее богатой оказалась И стобенс
кая. П римечательно, что все книги по огородничеству встреча
ются только в этой волости, т.к. здесь огородничество всегда 
было развито и приносило значительны й доход населению , осо 
бенно знам ениты е на всю Россию  истобенские огурцы.

К ниг естественно-научного содерж ания оказалось гораздо 
больше (65 экз.). Чаще других встречались книги «Беседы о земле 
и тварях на ней» А .Н. Бекетова (6 экз.) и «Зоология» А. Емель
янова (5 экз.), книги , знаком ящ ие с таким и явлениям и п риро 
ды, как гром и м олния, кометы. По отзывам народных учите
лей, естественно-научны е книги стали распространяться лиш ь 
в последнее время. Читала их молодежь, старики относились 
недоверчиво.

Книги по медицине встретились в 14 волостях, это — «Как 
помогать во внезапных случаях, угрожающих жизни» (7 экз.), «Ле
чебник» (6 экз.), «Верное и скорое лечение всех глазных болез
ней» доктора Соломона (6 экз.). Причем последняя, по призна
нию крестьян, покупалась ими и у книготорговцев вместе со склян
кой лекарства, приготовленного будто бы самим доктором.

На втором месте по распространению после религиозных 
книг стояли повести, рассказы, стихотворения. Практически они 
встречались во всех волостях, но истобенцы и здесь по-прежнему 
оказатись впереди. Снова сказывалась большая развитость населе
ния (развиты отхожие промыслы) и выгодность местонахождения 
(по р. Вятке). По распространенности во всем уезде «лидируют» 
знаменитые «Битва русских с кабардинцами» (29 экз.), «История 
о храбром рыцаре Венециане» (21 экз.), «Английский милорд» (15 
экз.), «Как солдат спас Петра Великого» (13 экз.), «Повесть о 
том, как львица воспитала царского сына» (11 экз.).

Далее следовали книж ки, посвящ енны е последней рус
ско-турецкой войне и описанию  подвигов ее героев. И зредка 
попадались произведен и я знам ениты х писателей , таких, как 
например, Л .Н . Толстого «Война и мир», сочинения А.Н. О ст
ровского, Н.А. Н екрасова. Н емало вы явилось и переводов, в ча
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стности, сочинений  П оль де Кока. Но все они встречаю тся «ис
клю чительно у тех дом охозяев, из семьи которых кто-нибудь 
жил в услужении». «Во всяком  случае, — замечает автор очерка, 
— подобные книги — явление случайное, не имею щ ее под со 
бой никакой  почвы , так как  все герои, рисуемые в них, совер
ш енно чужды наш ему крестьянину».

Не менее популярны  сказки , песенники , сон н ики , ора
кулы и анекдоты . С казки  обращ ались преим ущ ественно среди 
молодого поколения. С тарики считали чтение их «пустой заба
вой». Н аибольш ей популярностью  пользовались «Бова К ороле
вич» (49 экз.), «Еруслан Лазаревич» (33 экз.), «Сказки об Илье 
Муромце и С оловье-разбойнике» (15 экз.). С казки известных п и 
сателей, за исклю чением В.А. Ж уковского («Сказка о сером волке 
и И ване-царевиче») и А.С. П уш кина («С казка о рыбаке и ры б
ке», «Сказка о царе Салтане») не встречались. П есенники  чита
лись исклю чительно молодежью и особенно той ее частью, ко 
торой чаще приходилось сталкиваться с городской жизнью . С он 
ники  и оракулы служили для гадания и снотолкования. А некдо
ты (преим ущ ественно «О шуте Балакиреве») составляли лю би
мое чтение бывш их солдат.

В 15 волостях встретились периодические издания (187 экз.). 
Распространены  «Душ еполезные размы ш ления», «Троицкие л и 
стки», «Х ристианское чтение», «Странник». За ним и следуют 
«Сельский вестник», «В естник К расного креста», «Грамотей». 
Случайно встречались так назы ваемы е «толстые журналы»: от
дельны е книж ки «О течественны х записок», «С овременника», 
«Нови». Н аибольш ей распространенностью  пользовалась газета 
«Сельский вестник», что объяснялось ее деш евизной...

Исследование О.М . Ж ирнова показало действительное по
лож ение с книгой, которая приш ла в крестьянскую  среду ис
клю чительно сам остоятельно, без специальны х усилий со сто
роны  властей, самого земства. Качество этой книги еще раз под
твердило, как много предстоит сделать по доставлению  народу 
настоящ его чтения.

Земское библиотечное дело

М ысль об организации  библиотек как  главного средства 
внеш кольного  обр азован и я , как  д оп о л н ен и я  и продолж ения 
ш колы , возникла в земстве с самого начала его учреждения в 
губернии. Уже первая сессия губернского собрания (1867 г.) п р и 
знала важность устройства библиотек, в которых долж ны нахо
диться книги, знаком ящ ие с бытом крестьянина, его общ ествен 
ным полож ением , книги о природе и человеке, даю щ ие сведе
ния о различны х преобразованиях, улучш ениях, законах, исто
рических событиях...
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Первые две сельские библиотеки были открыты лиш ь в 
1888 г. Орловским земством при Великорецком и Верхошижемс- 
ком земских училищах... Д еятельность этих библиотек в течение 
9 месяцев показала, что потребность в чтении у народа велика, 
особенно у молодежи. Заведующие ими — местные учителя, в сво
их отчетах отметили, что число подписчиков в Великорецкой биб
лиотеке достигло 142 (22), из них 135 — крестьяне, 119 из кото
рых окончили начальное училище, а в Верхошижемской — до 330... 
К 1894 г. в Орловском уезде действовало уже 12 библиотек, откры
лись библиотеки в Вятском, Слободском, Уржумском уездах...

К 1895 г. число народны х земских библиотек составляло 
всего 65, что для населения губернии (почти 3 млн. человек), 
прож иваю щ его на огромной территории, было, конечно, н ич 
тожно. С клады валось противоречие: наряду с ростом сети зем с
ких ш кол, с ростом грамотности населения, поддержать ее было 
нечем. П ередовые представители земской интеллигенции хоро
шо поним али это....

Важнейшим событием в деле распространения книги среди 
населения стало постановление губернского собрания 1894 года 
об открытии в каждом сельском общ естве 3000 небольш их биб 
лиотек. А втором этого п роекта был председатель губернской 
управы А.П. Батуев (1863—1896). П о его мысли каждая такая биб
лиотека, предназначенная служить распространению  знаний в 
крестьянской  среде, укреплению  нравственны х основ и под
держанию  грамотности, долж на вклю чать в себя до 100 книг на 
сумму до 5 рублей, в том числе: книги  религиозно-нравствен 
ного характера, книги справочного характера, краткие учебни
ки по различны м отраслям наук, составленны е прим енительно 
к поним анию  крестьян, образцовые произведения научного и 
беллетристического содерж ания, книги по сельскому хозяйству 
и по различны м  отраслям  техники. К ниги для библиотек долж 
ны отбираться из числа книг, одобренных для употребления в 
народных читальнях. Пользование книгами должно быть бесплат
ным, они выдаются только для чтения на дом...

Процесс организации «пятирублевых» библиотек продол
жался в течение трех лет, то есть они были открыты почти одно
временно и к 1 января 1898 г. их функционировало уже 2837... Ра
бота над «Списком книг» для них стоила А.П. Батуеву огромного 
труда. 90 книжек вошли в 7 разделов этого списка... Книги на са
мом деле стоили не 5 рублей, точнее 4 рубля 83 копейки. Батуеву 
пришлось как от имени управы, так и лично обращаться к авто
рам и издателям с просьбами возможно дешевле уступить их кни
ги. Действительно, многие авторы и издатели уступили свои изда
ния губернскому земству с огромными скидками.

Так, Н. Д руж инин уступил 1000 экз. своей книги «П озна
ние законов», стоивш ей 1 рубль, со скидкой  95 %, Вольное
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эконом ическое общ ество 3000 экз. книги «Как водить пчел» — 
по заготовительной стоимости, что составило уступку около 72 %, 
Библейское общ ество — 3000 экз. книг «Новый завет» и «П сал
тырь» со скидкой 1/3 стоимости, И.Д. С ытин — 40 %, Х арьков
ское общ ество распространения в народе грамотности — 30 % 
и т.д.

По предложению управы некоторые авторы и издатели вы
пустили свои книги новыми удешевленными изданиями. Ф.Ф. Пав- 
ленков напечатал книгу «Свет божий», назначив ей цену 18 коп. 
вместо 30 коп. П олковник Висковский издал книгу «Как отбывать 
воинскую повинность» и назначил ей цену вместо 75 коп. — 15 коп. 
Д .И . Тихомиров предпринял новое удешевленное издание книги 
«Из истории родной земли» по цене 45 коп. вместо 90 коп. ...

В 1901 г., идя навстречу крестьянам, губернское земское 
собрание постановило с 1903 г. давать на «пятирублевые» библио
теки сверх ежегодных 3000 рублей (т.е. по 1 рублю на каждую) еще 
ежегодную субсидию в размере той суммы, которая будет назна
чена для этой цели сельскими обществами или уездными земства
ми. Постановление 1901 г. еще больше способствовало проявле
нию местной инициативы. В 1904 г. местные ассигнования достиг
ли 1250 рублей, соответственно на столько же увеличилась гу
бернская смета. К 1905-1906 гг. стоимость «пятирублевых» библио
тек во много раз превысила первоначальную. Они превращались в 
большие народные библиотеки. Первое обследование земских биб
лиотек проводилось по обш ирной программе, заключенной в оп 
росную анкету (ГАКО. Ф. 616. Оп. 5. Д. 35—45, 94).

Библиотекарями этих 3-х тысяч библиотек были крестьяне. 
Больш инство из них приняли библиотеку с радостью и к делу 
относились с щ епетильной требовательностью . На первых порах 
крестьяне-библиотекари , получая книги, не получали никаких 
инструкций по ведению  дела. И тем не менее, дело это органи 
зовали сами, и насколько ш ироко поняли свои задачи, видно 
из их ответов. Н екоторы е не только реком ендовали книги , со 
ответственно возрасту и развитию  читателя, но даже развозили 
книж ки по деревням. Во многих библиотеках оказался образцо
вый порядок (аккуратная запись книг, хранение в особом ш ка
фу)... О бследование библиотек ещ е раз доказало, какой  огром 
ны й интерес к  книге, знанию  проявляет народ. Благодарность 
его за книгу постоянно слы ш алась со страниц «Вятской газе
ты», из м ногочисленны х крестьянских корреспонденций.

Вот отклик на открытие библиотеки — письм о крестья
нина Уржумского уезда. «Теперь я навалился на книги. Я их и с 
кал столько лет, и, наконец , наш ел, когда мне исполнилось 45 
лет и без очков читать уже не вижу... По откры тии библиотеки 
первую книгу я взял «Антона Горемыку», вторую — «Анну К а 
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ренину», третью — «Девятый вал», четвертую — «Сожженную 
Москву» и в настоящ ее время читаю 5 том сочинений Гоголя. 
П оверите ли, я теперь на седьмом небе! Этих книг я добивался 
всю ж изнь... Теперь же книж ная благодать дома. Отчего этого не 
случилось ранее лет на двадцать?» (Вят. газ. 1895. 12 окт. С. 9).

С 1908 г. эти библиотеки передаю тся целиком в ведение 
уездных земств, а губернское по особым ходатайствам оказы ва
ет им лиш ь небольш ое пособие. С этого времени и вплоть до 
1917 г. полож ение «пятирублевых» библиотек в уездах и сельс
ких общ инах представляло пеструю картину...

В 1896 г. губернское земское собрание приняло постанов
ление откры ть в г. Вятке и в уездах библиотеки имени А.П. Бату
ева. И нициатива организации этих библиотек исходила от слу
жащих губернской управы... Дело об открытии больш их библио
тек-читален  имени Батуева после м ногочисленны х ходатайств 
долго «изучалось» в Министерстве внутренних дел и лиш ь в 1902 г. 
было разреш ено полностью . Н а 11 библиотек (по числу уездов) 
ассигновалось 2750 рублей, по 150 единоврем енно и по 100 
ежегодно на каждую.

О днако откры ть библиотеку в самой Вятке так и не раз
реш или. По мы сли инициаторов, основны е средства на нее дол 
жны быть общ ественны ми, т.е. собранны м и по подписке. Гу
бернское же земство ассигнует 1500 рублей единоврем енно и 
300 ежегодно. И м енно проявление ярко вы раж енной общ ествен 
ной и нициативы  стало п ричиной  отказа, хотя, разум еется, в 
мотивах отказа она не упоминалась. О бъявление о сборе пож ер
твований в пользу библиотеки им. Батуева в Вятке наш ло горя
чий отклик в губернии и за ее пределами. С писок жертвователей 
красноречивей  всего говорил о популярности  Батуева среди 
демократических слоев населения.

В 1910 г. Вятское земство организует ещ е 11 больш их биб 
лиотек имени первого председателя губернской управы М атвея 
М атвеевича С инцова (1835—1910). Заслуги С инцова перед Вятс
ким краем беспорны . Он один из первых среди земских деятелей 
выдвинул вопрос о просвещ ении народа, подъеме его благосо
стояния. Врач по образованию , воспитанны й в духе идеологии 
револю ционной демократии, С инцов стремился претворить свои 
идеи в ж изнь...

Реш ение зем ского собрания об увековечивании памяти 
человека, в свое время изгнанного из губернии высочайш им 
повелением как «осуждавшего, гнавш его и уничтожавш его все 
от правительства и дворянства» было в известном смысле дер 
зостью. Размер ежегодного пособия на библиотеку им ени С и н 
цова устанавливался в 200 рублей в два раза больш е, чем на 
библиотеку имени Батуева.
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Ч резвы чайно важным подспорьем  зем скому библиотеч 
ному делу в губернии стало завещ ание Ф .Ф . П авленковы м  100 
ты сяч рублей на откры тие 2000 народны х библиотек в наиболее 
бедных и глухих селениях России. Д уш еприказчики П авленкова 
обратились к ряду уездных управ Вятской губернии с предлож е
нием взять на себя реализацию  завещ анны х сумм по 50 рублей 
на каждую библиотеку с условием, что земство со своей сторо
ны ассигнует ещ е не менее 50 рублей и «позаботится о п риис
кании помещ ений и наблю дении за деятельностью  библиотек».

Ж елание откры ть библиотеки им. Ф .Ф . П авленкова уже в 
1901 г., т.е. так, как и предполагали душ еприказчики , вы рази 
ли: Глазовское земство (в с. С ветицком ), Елабужское (в с. Та- 
найке), К отельничское (в с. О катьевском , д. П иш нурской  и 
С инповской), М алмыжское (в с. К итяке, П ореке, Старых Зят- 
цах. в д. Березине и Ч акане), Н олинское (в с. Татаурове), С ара- 
пульское (5 б -к ), Уржумское (10 б -к ), Я ранское (10 б-к).

И нтерес вятских зем цев к предлож ению  душ еприказчи 
ков П авленкова был вызван не только солидностью  предлагав
ш ейся суммы, но еще и возможностью  получить на 50 рублей 
книги  с м аркой издателя, зареком ендовавш его себя в глазах 
дем ократического читателя как просветителя в самом лучш ем 
смысле этого слова. П оэтом у не случайно, что наибольш ее ко 
личество «павленковских» библиотек было откры то им енно в 
Вятской губернии. (В 1916 г. таких б -к  насчиты валось более 200. 
Д уш еп ри казч и ки  П авл ен ко ва  продолж али  поддерж ивать их, 
выделяли средства, пополняли новы ми книгам и)...

К концу первого десятилетия 1900-х гг. зем ские народные 
библиотеки стали самым распространенны м  типом библиотек. 
По состоянию  на 1912 г. их насчиты валось 573 с книж ны м  ф о н 
дом от 800 до 1500 экз. томов.

Ш умихин В.Г. Для жизни настоящей 
и будущей. Киров, 1996. С. 12—32.

В. Д. СЕРГЕЕВ

«ВЯТСКАЯ ГАЗЕТА» ДАЕТ ОТРАДУ 
НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ»

«М ного в этой газете поучительного... Ж ивем надеждою 
на нее»; «Советы «Вятской газеты» приняли всей деревней по 
травосеянию ...»; «Я сам беру примеры газеты и устроил толчею 
фосф оритов. Краш у анилиновой  краской... У страиваю кузницу. 
Еще нужным нахожу привод для молотилки»; «Устроил борону 
по рис. 1. Д ействует хорошо. Смотря на меня, ещ е устроили трое
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и многим нравится ...»; «Здесь один путь для неподготовленного 
крестьянина, именно: путь наглядного — с различны ми м аш и
нами и орудиями, улучш енными семенами, улучш енными про
изводителями скота и т.п.»; «Крестьянам понравились разные 
истории, повести и известия по сельскому хозяйству о косулях 
и боронах. Прежде мучились пахать и боронить, а нынче свет 
увидели и травосеяние стали вести успеш но и прочие рем ес
ла...»; «Газета идет нарасхват. Хорош о, если бы в некоторые сель
ские библиотеки высылали по 2 экземпляра»; «Вятская газета» — 
она только и дает отраду наш ей деревне, населенной почти сряду 
тем ны ми безграмотными лю дьми. Очень благодарят за объясне
ния в ней, т.е. в газете, о войне и ж изни губернии»; «Я даю 
хорош ий отзыв за статьи, печатаемые в «Вятской газете», пото
му, что вижу в них истинную  действительность наш ей жизни. 
Прошу и в будущих номерах печатать подобные же статьи».

Т ак  крестьяне благодарили  «Вятскую  газету», которая 
выходила в Вятке с марта 1894 по май 1907 г., отражая сельско
хозяйственную  и кустарно-пром ы ш ленную  тем атику, заним а
ясь просвещ ением крестьянства.

Газета издавалась по инициативе земцев и, прежде всего,
А.П. Батуева (1863—1896), возглавлявш его Вятское земство в 
1890-е гг. Батуев, выходец из купеческой семьи, стал одним из 
самых известных земских деятелей во всероссийском масштабе. 
Он занял пост председателя Вятской губернской земской упра
вы в 1891 г. При Батуеве земство создавало сельскохозяйствен
ные образцовы е ферм ы , учебные мастерские, книж ны й склад, 
кустарный склад с филиалами в уездах.

«Зная и деревню  и город не понаслы ш ке, а по личному 
опыту, — писал о А.П. Батуеве книгоиздатель И.Д. Сы тин, — он 
понял, что главное усилие земства долж но быть направлено в 
сторону народного образования и легко, быстро добился того, 
что Вятская губерния заняла в этом отнош ении одно из первых 
мест в России. В.Г. К ороленко оценил значение недолгой, но 
подвиж нической деятельности А вксентия Петровича, сказав, что 
она составляет одну из самых блестящ их страниц не только вят
ского, но и русского зем ского дела вообще».

С начала издание назы валось «Вятской газетой, сельско
хозяйственной и промы ш ленной». В феврале 1895 г. она получи
ла разрешение ежегодно выпускать по четыре приложения. С 1901 г. 
газета имела длинны й подзаголовок — «Еженедельник издания 
Вятского губернского земства с специальны м и прилож ениями 
по сельскому хозяйству, пчеловодству и ремеслам», а в 1905 г. 
было добавлено «и страховому делу».

Статистик Александр Александрович Гурьев размышлял в 
«Вятской газете» в 1905 г. о причинах бедности крестьянства: «Бед
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ность от того, что народ наш всегда держался в невежестве. Гро
мадное большинство нашего народа живет землепашеством. А чтобы 
хорошо жить на земле, надо уметь ее обрабатывать так, чтобы она 
хороший урожай давала, а для этого надо иметь хозяину образова
ние, знать, как следует землю обрабатывать... Бедность еще от того, 
что народ наш всегда жил в бесправии и полном подчинении у 
начальства — тоже необразованного...».

П ервыми редакторами «Вятской газеты» стали А.П. Бату
ев и губернский агроном А. Н овиков. Затем ее редактировали 
В.А. Ш иллегодский, Л.В. Ю машев, В.К. К лю чарев, А.А. Зонов 
(дед историка и археолога И .И . С теф ановой), А.А. Л опатин (пле
м янник народника Н.А. Чаруш ина).

В 1901 — 1906 гг. газета выходила по 52 ном ера в год. К  ней 
выпускались прилож ения — брош ю ры, руководства, сборники 
статей по сельскохозяйственны м и ветеринарным делам, по ре
меслам. В 1906 г. прилож ением  выш ел «К раткий обзор деятель
ности Вятского губернского земства за 36 лет (1867—1902)» объе
мом в 276 с. Губернская власть ополчалась на «Вятскую газету» 
за дем ократичность и 31 мая 1907 г. прервала ее сущ ествование.

«Вятская газета» стала первым в России периодическим  
изданием , о ри ен тирован н ы м  прежде всего на крестьян ского  
читателя. Ее программа предполагала печатать правительствен 
ные распоряж ения по сельскому хозяйству, освещ ать деятель
ность земства, давать специальны е статьи по земледелию , ж и 
вотноводству, публиковать справочны й отдел, где были бы ука
заны цены на семена, сельскохозяйственны е орудия, скот, ку
старные изделия, помещ ать обзоры книг, отвечать на вопросы 
читателей, больш ей частью из сельских жителей.

Газета делилась с подписчикам и опытом о нововведениях 
в сельском хозяйстве, знаком ила читателя с травосеянием , с 
усоверш енствованны ми земледельческими орудиями, со свой 
ствами удобрений и т.п ., о состоянии мастерских Вятского зем 
ства, где практиковались различны е ремесла — ткацкое, гон 
чарное, лож карное.

Газета сплотила преданных делу людей. Сергей П рокоф ь
евич Д ремцов, агроном, политический ссы льны й, талантливы й 
переводчик поэзии Тараса Ш евченко; М ихаил П авлович Боро
дин , участник народнического движ ения, прош едш ий ссылку в 
Я кутии, ведавш ий зем ским кустарным складом; А лександр Н и 
колаевич Баранов, публицист и литератор; Осип М ихайлович 
Ж ирнов, ж урналист и статистик; Иван Л аврентьевич Братчи
ков, ветеринар; Д митрий П етрович Бирю ков, инж енер-техно- 
лог; Петр А лександрович Голубев, публицист и статистик... (Н е
которые из них сотрудничали в голубевском «Вятском крае», а 
также в чаруш инских газетах).
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П одписчикам  рассы лался сп ец и альн ы й  вопросни к  для 
изучения пож еланий читателей. На него приш ло более 500 от 
ветов. Читатели предлагали давать в газете иллю страции, пом е
щать календарь, карты Вятской губернии. Газета учитывала и н 
тересы подписчиков. Им бесплатно разослали «Русский кален 
дарь» на 1901 г., «Русский сельский календарь» на 1906 г. изда
тельства «П осредник», которым руководил писатель и педагог 
И .И . Горбунов-П асадов.

Газета стала связую щ им звеном между крестьянами и зем 
ством. О на сообщ ала о рассы лке во все сельскохозяйственны е 
ш колы и фермы  коллекции семян медоносных растений, боль
шей частью таких, которые имею т еще и лекарственное значе
ние. («М ногие из них не культивировались на севере, и пред
принят посев их ради опыта»). Газета извещ ала о просьбе О р
ловской уездной зем ской управы выслать ей 1500 саж анцев то 
полей «для бесплатной раздачи крестьянском у населению  для 
обсадки прогалов», или передавала просьбу земцев из Н олинс- 
ка к губернской зем ской управе «ходатайствовать о назначении 
300 голов лош адей из числа купленны х на средства правитель
ства для раздачи в ссуду населению  Н олинского уезда».

Ц енны е советы крестьяне получали из статей «Как п о 
мочь крестьянском у хозяйству в М алмыжском уезде», «Беседы 
по огородничеству» и т.д. С 1896 г. приложением выходили сбор
ники по вопросам сельского хозяйства. Газета отвечала на пись
ма подписчиков по самым разнообразны м  проблемам. Н апри 
мер, где приобрести  л ьн ом ялку , гидропульт, купить свиней  
йоркш ирской или другой хорош ей породы, сем ена, саж енцы, 
как бороться с насеком ы ми-вредителям и. Читатели спраш ивали 
реком ендации по мы ловарению , интересовались лучш им уст
ройством ветряной м ельницы , «чтобы при малейш ем движ ении 
ветра она могла хорош о работать». Они просили совета, как «за
писаться на ваканцию , лично или по заявлению », или жаждали 
узнать, где купить книгу, «по которой можно правильно писать 
прош ение и узнать порядок разных дел», или интересовались, 
как устроить кредитное товарищ ество. «Вятская газета» отвечала 
на вопросы сразу или в следующем номере.

П римечательна активность читателей. 143 корреспонден 
ции и 14 очерков лиш ь в 1903 г. написали сами крестьяне. Вот 
лиш ь два им ени крестьян-корреспондентов — поэт-сам оучка 
Андрей П латонович Грудцын из с. Л опьял Уржумского уезда и 
Кирилл М ихайлович Д робинин  из Д уры манской волости Сара- 
пульского уезда, бывш ий солдат, зем ский гласный в уездном, а 
позднее в губернском зем ском  собраниях, автор интересней 
ших бытовых очерков «В волостном суде». (Библиограф  В.Г. Ш у- 
михин в одном из выпусков краеведческого сборника «Вятка»
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(К иров 1975. С. 89—100) впервые за много лет привел сведения 
о Д робинине и поместил несколько его очерков).

Газета подним ала вопросы  о народном образовании, круге 
чтения крестьян , о здравоохранении. Н азвания статей говорят 
сами за себя — «Сельские библиотеки», «Н ародная читальня», 
«Учебники К.Д. Уш инского», «Ш кола и книга в деревне», «О 
сохранении здоровья и о болезнях», «П ричины  заразны х болез
ней»... В газете помещ ались популярны е статьи по истории — 
«Русские славяне до принятия христианства», «Александр Н е
вский», «Очерки о Н орвегии», «О Германии». И нтересны были 
для читателя очерки по географ ии, о путеш ественниках п ро 
шлых веков, вроде Колумба и М агеллана, и настоящ его време
ни, наприм ер, о Ф ритьоф е Н ансене. (В еликий норвеж ец поло 
ж ительно отзы вался об успехах Вятского земства, о «самоуп
равлении без руководительства высш их классов» в книге «Пу
теш ествие в страну будущего», изданной в переводе на русский 
язы к в 1915 г.).

«Вятская газета» освещ ала собы тия в мире, в частности, 
англо-бурскую  войну, с явной  сим патией  к героическим  за 
щ итникам ю ж ноаф риканских республик Т рансвааль и О ранж е
вая. Н едаром, тогда по всей России звучала щ емящ ая душу пес
ня: «Трансвааль, страна моя, ты вся гориш ь в огне...» К 200- 
летию  российской печати газета поместила статью об этом важ 
ном собы тии, излож ила историю  периодики в России, а пом и 
мо того дала ф аксим ильное воспроизведение .первого номера 
петровских «Ведомостей».

На страницах «Вятской газеты» крестьяне могли прочесть 
произведения отечественных и иностранных писателей — Пуш ки
на, Лермонтова, Льва Толстого, Короленко, М. Горького, Д ик
кенса, Гейне. Газета интересовалась суждениями читателей-крес- 
тьян о прочитанном. Публикации сказок «Бедный волк», «К оня
га», «Самоотверженный заяц», «Ворон-челобитник», «Карась-иде
алист», фрагменты из «Истории одного города» и др. произведе
ний М.Е. Салтыкова-Щ едрина сопровождались пожеланиями ре
дакции узнать впечатления от них. Откликов на прочтение щед
ринских сказок от деревенских читателей поступало много.

Библиограф ический отдел знаком ил подписчиков с вы
ходивш ими книгами. И ногда кратко пересказы валось содерж а
ние популярны х книг по истории, географии, биологии. Газета 
извещ ала о новинках литературы, наприм ер, о продаже с книж 
ного склада Вятского зем ства книг историка русской литерату
ры В.Е. Ч еш ихина-В етринского (за участие в народнических 
кружках отбывал в 1896-1899 гг. ссылку в г. Глазове Вятской гу
бернии) — «Ж изнь и повести А.В. К ольцова», «Ж изнь и стихот
ворения И .С. Н икитина», «Тарас Ш евченко, украинский поэт»,
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«И ван Сергеевич Тургенев: Биогр. очерк», «Н.В. Гоголь и его 
произведения».

Газета предлагала бесплатную выдачу книг населению  гу
бернии. В смете 1899 г. на это предусматривалось 3 тыс. рублей. В 
этот ю билейный П уш кинский год земство разослало по народ
ным ш колам в уезды 11 тыс. книг избранны х сочинений поэта. 
«Вятская газета» сообщ ала подписчикам: «Портрет А.С. П уш ки
на, отпечатанны й в С анкт-П етербурге по гравюре Райта 1837 г. 
будет разослан ... к  дню  рож дения Пуш кина». На страницах газе
ты публиковались тогда стихотворения «Зимний вечер», «П ро
рок», пролог из «Руслана и Людмилы», отры вок из Бориса Го
дунова», ф рагм ен т «М едного всадн ика» , отры вки  «Е вгения 
Онегина».

Крестьяне полюбили «Вятскую газету». Грамотные читали 
ее в семейном кругу. Кроме того, устраивались общие чтения при 
любых скоплениях людей. Газета постоянно писала о пользе обра
зования: «Необходимо знание, наука, необходимо, иначе сказать, 
народное образование. Как можно больше народных школ, как 
можно больше хороших, полезных, дешевых книг и газет».

Внимание крестьян к газете усилилось в годы войны  с 
Я понией. М ного места на ее страницах уделялось сообщ ениям  о 
военны х действиях, помещ ались письма вятчан с Д альнего Во
стока, суждения о войне, вроде такого: «Я состою сельскохо
зяйственны м  корреспондентом , за что и получаю «Вятскую га
зету», в которой есть много разного рода сообщ ений насчет 
нынеш ней русско-японской  войне, есть списки убитых и ране
ных уроженцев Вятской губернии, и моя небольш ая крестьянс
кая изба во время чтения газет и писем с театра войны бывает 
переполнена слуш ателями...».

С газетой сотрудничал талантливы й знаток кооперации, 
выходец из крестьян Котельничского уезда Павел А лександро
вич Садырин, ставш ий депутатом 1 Государственной Думы от 
конституционно-дем ократической партии. Он прислал в редак
цию газеты «П исьма о работе Государственной Думы». (С ады 
рин — автор талантливых работ о кооперации. После револю ции 
был председателем правления сельских кооперативов, работал 
во Всероссийском комитете помощ и голодаю щ им, стал членом 
Ц И К  С С С Р. В 1931 г. вместе с эконом истами А.Я. Чаяновы м и 
Н.Д. К ондратьевым подвергся аресту по делу Трудовой кресть
янской  партии, в 1934 г. освобожден, но в 1938 г. «за восстанов
ление прежних связей» его вновь арестовали и расстреляли в 
день вы несения приговора).

Газета по тому времени набирала немалы й тираж. В 1894 г. 
он составил 6000 экз., при том 4500 расходились бесплатно, в 
1905-м соответственно 9000 и 8100. «Вятская газета» обрела и з 
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вестность далеко за пределами губернии. М аксим Горький по 
достоинству оценил ее: «Нужно воздать долж ное руководите
лям газеты, все в ней излагается серьезно, толково, без под 
делки под муж ицкий язы к, с твердой уверенностью , что если 
деревенский читатель захочет понять — он поймет. К газете еж е
месячно прилагаю тся «сельскохозяйственны е тетрадки», в к о 
торых текстом  и рисункам и учат муж ика, как делать лож ки, 
ульи, строить печь для топки  торф ом , печатаю т сведения об 
устройстве В селенной, — все это, взятое вместе, производит 
впечатление работы друж ной, продуманной, вызванной ясны м 
сознанием  той огромной возмож ности, которую имеет для му
ж ика всякое прикладное и теоретическое знание. И вятский 
мужик поним ает и ценит труд интеллигента».

В 1899 г. К омиссия императорского вольного эконом ичес
кого общ ества присудила Вятскому губернскому земству Боль
шую золотую медаль «за просветительскую  и энергичную  д ея 
тельность по изданию  в 1894—1899 гг. «Вятской газеты» и за 
ш ирокое ее распространение среди народа». К сож алению , это 
замечательное издание постигла судьба многих газет дем окра
тического направления, ставш их жертвой консерваторов.

О газете пом нили много лет спустя после ее закры тия. В 
какой-то степени мотивы «Вятской газеты» возрождались в «К ре
стьянской газете», выходивш ей в трагическом 1917 г. О на сооб 
щала о земельных захватах, о превратном поним ании слов «сво
бода и право», о том , как крестьяне разгром или пом ещ ичье 
имение в Я ранском  уезде, на лош адях целой деревней вывезли 
реш етку от сада, двери, вырезали стекла... Это у пом ещ ика. Но у 
захудалого муж ичка в О рловском  уезде распахали «душевку» 
(душевой надел) на четыре части, а один из четырех, забрав
ших «душевку», оказался ... членом волостного исполнительно
го ком итета, таким же муж иком, однако из нового начальства. 
Вот тебе и «народ-богоносец»!

Тревогой веяло от заголовков газеты — «П оимка дезерти 
ра», «Не губите леса»... «К рестьянскую  газету», как и ее пред
ш ественницу «Вятскую газету» знали далеко за пределами гу
бернии. (Н а некоторых ее экзем плярах в краеведческом отделе 
Герценовской библиотеки сохранились ярлы чки, свидетельству
ющие о том , что газету посылали даже в ... Якутию , в редакцию  
газеты «Якутское хозяйство», откуда экземпляры  позднее воз
вратили обратно в Вятку).

«К рестьянская газета» поместила письм о двух ратников 
И вана и Ф едора Л имоновы х Чепецкому исполнительном у ко 
митету: «П осеяно у нас или нет? Да и кто будет сеять? О стались 
малые дети — 10-летние мальчики». Вот о чем болела душ а у 
крестьян , одетых в солдатские ш инели.
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Вятское крестьянство пребывало в тревоге и ожиданиях, 
как и вся Россия. «К рестьянская газета» сообщ ала, что в д. Стро- 
бы киной Уржумского уезда молодежь помимо организации сп ек 
таклей, чтения, выступлений с рефератами, выписки газет, со 
здала небольшую «С оциалистическую  библиотеку»... Само ее на
звание символично. Это ли не «знамение времени»? В том же 
номере крестьянин Иван Дедю хин из К отельничского уезда с 
благодарностью  вспоминал о «бывшей Вятской зем ской газете, 
закры той девять лет тому назад губернатором»: «Я в то время 
получал «Вятскую газету» и из нее узнал, как тиранили царские 
насильники русский народ». Здесь же (1917. 3 окт.) напечатано 
стихотворение со словами: «Здравствуй, матуш ка-свобода...» По 
представлению  крестьян время «тиранства» ушло навсегда, ве
ковые чаяния земли и воли захватывали деревню . До прихода 
больш евиков к власти оставалось три недели...

И сследователь «Вятской газеты», библиограф  Гали Ф е
доровна Чудова (1904— 1999) отмечала ее значение: «Путь «Вят
ской газеты» представляет собою  очень интересны й, своеоб 
разны й этап истории общ ественной и культурной ж изни губер
нии. Это — повесть о горестях и надеждах вятского крестьянина 
и о попытках передовой вятской интеллигенции облегчить участь 
народа ... при помощ и средств, которые были ей посильны».

Р. Я. ЛАПТЕВА

ШКОЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для ш кол обычно использовались помещ ения дореволю 
ционных построек. Ведь до 1917 года, где село — там и церковь, 
где церковь — там и школа. И учительницам и начальны х клас
сов еще работали дочери сельских свящ енников, кончавш ие Вят
ское Епархиальное училищ е. П оявилась и молодая поросль — 
горож анки с аттестатами техникумов и ускоренны х курсов. П о
листаем странички воспом инаний учителей и учеников.

А лексей И ванович Новиков:
«Я родился в 1924 г. в Немском районе, деревня С редняя, 

колхоз С редневский потом был. Ш кола наш а находилась в селе 
И льинском , где церковь действовала. Осенью  сколь-то пеш ком 
ходили, потом на квартире стояли. У каждой деревни было свое 
общ еж итие, своя техничка и больш ой самовар. Кусков накро 
шим, солью посы пем — вся еда. Д ом а-то без коровки не жили, 
так подкрепление привозили. Учительница первая как-то не боль
но хорош о запомнилась. Потом их много было. Да я не ш ибко 
хорош о учился. Но читать лю бил. С 4-го класса нем ецкий язы к
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пош ел. А что, его легко читать, переводить-то труднее. Писали 
мы деревянны м и ручками с перы ш ком . Еще такое интересное 
было, с бобырыш ками. Кляксы -то ставил. С бумагой как-то труд
новато было, по одно время даже на книж ках писали. Н ачерно 
сосчитать ариф метику на книж ном листе, потом в тетрадку п е 
реписы ваеш ь. В войну я уже не учился. Бригадиром был, в поле 
всю работу делал».

Н ина Н иколаевна Суханова (П адерина):
«В 1932 г. состоялся ускоренны й выпуск в Вятском пед- 

техникуме, и меня направили  учителем начальны х классов в 
Ф аленский район. С начала я преподавала в деревне Яремы. И, 
как лю бой сельский учитель, вела всё: основны е предметы, и 
пение, и физкультуру. Но через год меня перевели в Раменцы: 
не набрали полны й ком плект, 4 класса по 30 человек. Там мне 
был рай — работать с Елизаветой П авловной П оповой. У диви
тельный человек и педагог, ее весь район знал. У нее было чему 
поучиться. Елизавета П авловна заним алась с 3-4 классам и, а у 
меня был 1 и 2 класс. М ладш ие сидели за партами напротив 
доски. Они же ещ е маленькие, слабенькие, а второклассники — 
за общ им столом. М не ребятиш ки сельские очень нравились. 
П ростодуш ные, старательные. Вопрос о дисциплине никогда не 
стоял. Ж или мы при ш коле, в бывшем кулацком доме. И в даль
нейш ем проблем с квартирой не было. П ускали охотно, потому 
что колхоз давал учителям пуд муки и керосин. Сельсовет пла
тил хозяевам. У колхоза бывали какие-то  закупы на продукты, 
и нам доставался ситец или что другое. В Леванах однажды вы ре
ш или по курице.

Семьи рядовых колхозников жили плохо, особенно м н о 
годетные. На своем хлебе до Н ового года не дотягивали. В муку 
чего только не подмеш ивалось: куколь какой-то , песты, кар 
тош ка. Всех заставляли подписываться на заем, учителей — тоже. 
Однажды приходят ко мне маленькая старуш ка и крош ечны й 
«мужичок». «Паря, ты возьми его, я лонись приводила, шти неча». 
Взяла недоросточка-сиротку, все-таки в ш коле сыт будет. А ме
стны й диалект мне потом объяснили».

Н ина Ф едоровна Л ож кина (К ассина):
«Я родилась в 1921 г. в деревне П лиш ки Слободского рай 

она. М еня учила в Бобинской начальной ш коле Татьяна А лек
сандровна Бушуева (по мужу). К акая учителька была! Н емного 
сто лет не выжила. Всех тут переучила. Мы, деревенские, ведь 
неподготовленные приш ли. С кротко долго буквы изучали, ари ф 
метику. Я лю била больно рисовать и вообщ е училась не на п ос
леднем месте. Только ли не во втором классе случился пожар в 
ш коле. А вверху жили учительницы , общ еж итие было. Стали 
мужики вещи выбрасывать. С колько ещ е разговору было, что у
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Татьяны А лександровны  наш ли иконку. Но ничего, обош лось, 
с работы не сняли. Каждое утро санитары  нас проверяли на 
чистоту. Увидят у кого на шее крестик, снимаю т и в туалет бро
сают. А вот Таня Т реф илова (она и сейчас жива) не хотела кре
стик снять. О тнимали силой, пальцы -то до крови гайтанчиком 
(ш нурочком — Р.Л .) подрезали, а все равно не отдала. Я до 
поры сниму и куда-нибудь упрячу. Т ак и сохранила. О ни ведь 
только на шее смотрели. Я всего четыре класса кончила. Дальш е 
надо было в М итино ходить. Где уж, эка семья — восемь ребен- 
ков. А я первая. М не и водиться не приходилось. За старшую 
держали. Терпенья нет — работать надо!».

И рина А лександровна Ш мелева (О вчинникова):
«Я окончила Слободской педагогический техникум в 1934 

году. Первое время работала в городе, а потом с мужем Владими
ром Ш мелевым по комсомольскому призыву поехала на село куль
туру поднимать. Оказались в Закаринье, где дед мой до революции 
свящ енником служил. В его бывшем доме и поселились. До войны 
по молодости все хорошо казалось. С детьми и концерты, и спек
такли ставили. Ходили по деревням ликвидировать неграмотность. 
Лекции, пленумы, конференции, культработа — все на учителях 
было. А потом... страшно и вспомнить.

Мужа почти сразу взяли на фронт. У меня двое м алень
ких, приш лось перевозить мать и отчима из Слободского. К ол
хоз ш коле не помогал. Сами колхозники еле живы были. Выру
чал зем ельны й участок. С него и детей кормили. Супы какие-то  
с травой варили, каш и жиденькие. П екли иногда лепеш ки, хле
ба то не было. С идит какой-нибудь ребенок на уроке и вдруг 
падает. О казы вается, на папку похоронка приш ла и есть нечего. 
Как в 20-е годы, чернила делали из сажи и свекольного сока. 
Сидели с коптёш кам и (м аленький ф итилек), писали на газетах 
и старых книгах, но все равно учились.

А ещ е собирали теплые вещ и для ф ронта и работали на 
колхоз. Учителя считались летом в отпуске, но вместе с детьми 
привлекались на сенокос, уборку льна и овощ ей. Взглянеш ь на 
сельских ребятиш ек — в чем душа держится? Н а девочке бало- 
хончик портяной с опоясочкой , под ним — ничего. У мальчи
ш ечки ш таны  приспущ енны е на одной пуговке, вечно «мага
зинчик» раскрыт. О ни, не задумываясь могли и выругаться, но 
не со зла. Им скажеш ь: «Это нельзя говорить». В ответ услы 
шишь: «А чо льзя?». Дальш е деревни ничего не видели, всему 
верили. К ак-то , уже после войны , принесла на урок музыки 
патефон, так для них это было чудо! Все трогали, везде загля
дывали. М атери потом при встрече спраш ивали: «Лександров- 
на, дак чо это ты в класс принесла? И говорит, и играет, и 
песни поет, а никого нет».
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П ослесловие. И рина А лександровна Ш мелева, закончила 
в 1948 г. заочно учительский институт. Работала как географ- 
биолог в 5-7 классах, вела приш кольны й участок. Там ставились 
опыты , выращ ивались различны е сельскохозяйственны е куль
туры. Даже кукуруза росла. На каждую учительскую кон ф ерен 
цию корзинами возили образцы. И.А. Ш мелева — отличник сель
ского хозяйства, награж дена медалью «За доблестны й труд». В 
сельской ш коле проработала сорок лет.

Ремесло за плечами не висит...

Едет в плетеном тарантасе расф уф ы ра-бары ня. В руках у 
нее корзинка с едой, а в ногах сундучок стоит. Тоже плетены й. 
От соснового корня дух идет на всю улицу. Пусть себе едет, а 
мы остановим ся в селе Бобино у дома, где в прош лом веке м а
стера жили. А сейчас у дома прославленных кустарей нас ждут...

В селе Бобино плетение из соснового корня родилось дав 
но. Здесь, у дом а потом ственны х кустарей Бушуевых, — нас 
ждут Владимир М ихайлович Бушуев, преподаватель К ировской 
лесош колы , и Раиса Васильевна Л ож кина, учитель краеведения 
Бобинской средней школы.

Р.В. Л ож кина: «Н аш а земля неплодородная, урожаи н и з 
кие. П оэтому испокон  века население заним алось извозом и 
пром ы слам и. Ц елы м и деревн ям и  работали  на кож евенников 
Вахрушевых и Л аптевых, на основателя спичф абрики С апож- 
никова. Более ста промыслов процветало в Бобинской волости — 
пим окатное, скорняж ное, кузнечное, вязальное и другие. П лете
ние из соснового корня — это само собой, ведь сосны вокруг — 
сколько хочешь. И лиственны х пород деревьев не перечесть».

В.М. Бушуев: «Еще прадед мой Еаврила Федорович зани
мался плетением. От него остался пестерь из бересты для сбора 
грибов и ягод. Тяжеловат несколько, но удобен. Ерибы не ломает. А 
вот сундук, в котором крестьяне хранили одежду, дед мой Алек
сей Гаврилович сплел из соснового корня. Прочно и красиво».

Р.В. Ложкина: «Сосновый корень заготовляли осенью. Раз
резали на две или четыре части, вымачивали. П отом плели и з
делия, начиная каждое с доны ш ка. К орзинки , чаруш и, коро 
буш ки изготовляли в основном  ж енщ ины , а крупные вещ и — 
чем оданы , ш ирм ы , сундуки — муж чины. П летение — работа 
трудоемкая и штучная. Нужны терпение и усидчивость. Но и ф ан 
тазию  свою проявить мож но, и вкус».

В.М. Бушуев: «У меня и тетки, и дядья плели, и бабушка 
моя лю бимая, А нна Васильевна. Я м аленько-то от них нахва
тался, но мастерства такого нет. Еще только мечтаю вернуться к 
родовому ремеслу. Вот бабуш кину корзину починил, перевясло 
новое сделал, но уж, конечно, не так, как было».



Р.В. Л ож кина: «А вот стельки из бересты Владимир М и
хайлович вырезал для себя и других полом ников, когда ходил в 
Великорецкий крестны й ход. И обувь не промокала. К 400-ле
тию села Бобино он изготовил бурачки из бересты с гербом и 
видами поселка. Вручали гостям как сувениры. Научил м еня д е 
лать бусы из бересты, а я — ш кольников. Вот и получились за 
мечательные подарки на ж енский день».

В.М. Бушуев: «В начале XX века плели не только корзины  
и сундуки, но даже тарантасы. П онятно для богатых. Крестьяне 
на таких не ездили».

Р. В. Ложкина: «Через Бобино проходил Н ош ульский тракт 
на Архангельск. К рестьяне могли продавать свои изделия проез
ж аю щ им купцам или скупщ икам. Н едалеко и город Вятка был. 
Сдавали их там на кустарный склад. А то и на ярм арки везли. 
Это сейчас рем есло не в почете, а раньш е такая пословица хо
дила: «Ремесло за плечами не висит, а хлебом кормит». П оэтому 
бобинские мастера никогда не бедствовали и жили в достатке».

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ 

ПЕРВЫЙ КРАЕВОЙ КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

Первый краевой колхозный театр был создан в 1934 г. в соответ
ствии с постановлением Наркомпроса РСФСР от 15 марта 1934 г. «О 

развертывании сети колхозно-совхозных театров». В состав труппы теат
ра вошли артисты Ижевского самодеятельного театра «Ритм» и театра 

рабочей молодежи Горьковского автозавода. Художественное руковод
ство осуществлял Государственный театр имени Евг. Вахтангова. Репер
туар составляли пьесы советских драматургов: «Платон Кречет» А. Кор
нейчука, «Пядь серебряная» Н. Погодина, «Дальняя дорога» А. А рбузо
ва, «Беспокойная старость» Л. Рахманова, «Как закалялась сталь» по 

роману Н. Островского и другие, а также пьесы великих русских писа
телей и зарубежных классиков А. Островского, М. Горького, Л. Толсто
го, А. Пушкина, В. Ш експира, Ф. Ш иллера, Ж.Б. Мольера. Театр был 

передвижным, выступления проходили в районных центрах, селах, 
поселках, на полевых станах.

В апреле 1935 г. Первый колхозный театр Кировского края прини
мал участие во Всероссийском смотре совхозно-колхозных театров. М ос
ковскому зрителю была показана пьеса А. Корнейчука «Платон Кречет». К 

смотру были подведены итоги театра: за год дано 126 спектаклей, обслу
жено ими 1134 колхоза и свыше 50 тыс. колхозных зрителей.

Театр работал с 1934 по 1948 г., сначала в Ш абалино, затем пос
ледовательно в Слободском, Советске и Котельниче. Закрыт решением  
облисполкома от 19 марта 1948 г.

К ультурное строи тельство  в К и ров, обл. К и р о в , 1987. С . 352.
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СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА ПЕРВОГО 
КОЛХОЗНОГО ТЕАТРА КИРОВСКОГО КРАЯ

15—31 августа 1935 г.

15 августа 1935 г. Ключевский с /с  [Ш абалин, р-н]
...Выезд в поле, к колхозникам с малыми формами1. Встреча дру

желюбная. После концерта так разошлись, что танцевали на скош ен
ном поле босыми ногами, вместе с артистами. Класс в танцах показала 

самая старая среди присутствующих колхозниц. В заключение всех зри
телей сняли и прокатили на машине. Ехали с песнями и улыбающимися 

лицами. М ногие на грузовике ехали впервые. Если зритель отдохнул, 
если зарядка на дальнейшую работу дана, значит, мы приехали не зря, 

значит, мы достигли своей цели.

17 августа 1935 г. Журавлевский с /с  [Шабалин, р-н]
...Д о спектакля был выезд в поле с малыми формами к колхоз

никам колхоза «Новый свет». Старушки опять отличились — только за
играл баян, бабка в синей кофточке лихо пустилась в пляс. Обслужено  

70 ч[еловек]. Выезд закончили массовыми танцами. Выпустили газету 

«За высокий урожай», куда вошла викторина с премиями, по [пьесе] 

«Бедность не порок», вызвавшая больш ое оживление среди кол[хоз- 

ник]ов.

23 августа 1935 г. Семеновский с /с  [Ш абалин, р-н]
Днем выезд в поле с малыми формами. Дергаем лен вместе с 

колхозниками и горох самостоятельно, с 100 % выполнением. Концерт  

идет оживленно — старушки опять «подставляют ножку» молодежи. 
О собенно одна бабка, которая ухитрилась в танце сморкаться под му

зыку и очень всех развеселила.

26 августа [1935 г.) [станция] «Свеча»
Комсомольская помощь колхозам по погрузке хлеба срывается 

второй день то по нехватке бензина, то еще по каким-то причинам  

такого же порядка и соверш енно не зависящим от нас причинам. А 

комсомольцы рвутся в бой.

27 ав[густа 1935 г.] [станция] «Свеча»
Вечером спектакль срывается. Сидим в ожидании зрителя в кос

тюмах и гриме час, сидим два. Обидно, приготовившись работать, — 

уйти ни с чем. Упорно ждем зрителя. В 12 часов ночи скорбно разгрими

ровываемся и грузимся в машину в обратный путь!

28 авг[уста] 1935 г. [станция] «Свеча»
...после спектакля Вилли2 проводит затейничество, в котором  

принимает участие почти весь зал. Колхозник в лаптях лихо отплясыва
ет в паре с Вилли «барыню» и получает за это премию — черную собаку 

из фланели, «чтоб не страшно было идти домой» напутствует его Вил

ли под дружные аплодисменты зала.
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30 августа [1935 г.] [станция] «Свеча»

В три часа дня комсомольцы выезжают на погрузку хлеба. А ком
сомольцы у нас все как один: здоровы, сильны, крепки, энергичны. 
Едут в Юмский с /с  [Свечин. р-н]. Амбар с рожью. Ребята насыпают рожь 

в мешки и тащат их до машины. Гармонист играет марш из «Веселых 

ребят» и другие вещи. Алеша делает фотосъемки. Работа кипит. 21 мешок 

с рожью погружен на машину. Желание всемерно помочь колхозам, быть 

полезными, чем можем, чем умеем — заставляет нас быть универсаль
ными. Подарок крайисполкома3, в свою очередь, помогает нам — сб е 
речь время, энергию и подметки. Сколько было бы уже сношенных са
пог! Километр туда и обратно 3 раза в день!

31 авг[уста 1935 г.] [станция] «Свеча»

Свертываем поездку по колхозам и едем в районный центр — 

Котельнич. Все воспрянули духом: можно поправить пьесу, разболтан
ную на маленьких площадках, восстановить потерянные места, полу
чить зарядку от зрителя, от большой сцены, от электрического света, 
который мы видели один только раз за все 20 дней. Это не ошибка, не 

бегство из колхоза — это скромное пополнение культурного багажа, 
это боязнь застыть на точке замерзания. Работая в колхозах, мы сами 

должны культурно расти, воспитываться, пополнять свой культурный 

багаж. Иначе через несколько лет мы будем не нужны тем же колхозни
кам, для которых играем сейчас.

ГАКО. Ф . Р-2168. Оп. 1. Д . 798. Л. 2 1 7 -2 2 0 .

' «Малые формы» — литературные монтажи, интермедии, сцен 
ки, одноактные пьесы.

2 Фамилия не установлена.

3 Имеется ввиду грузовик, выделенный крайисполкомом театру.

С. ТЕЛИЦЫНА

ВТОРОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛХОЗНЫЙ ТЕАТР

1999 г.
Возникновение второго областного колхозного театра началось 

в М оскве, в театре имени Евгения Вахтангова, где участники театраль

ной студии — молодые рабочие столичных предприятий в начале 1935 г. 
дружно готовили будущий репертуар никому из них не известного теат
ра. Первые шаги юного театрального коллектива прежде всего были свя
заны с Михаилом Петровичем Троянским, который появился на ур
жумской земле летом 1935 г. ...

В основном появление театра в Уржуме было вызвано желанием  
создать живой памятник его великому уроженцу — Сергею М иронови
чу Кирову. И вообще этот маленький городок на берегу речки Уржумки 

словно притягивал к себе театралов, люди в нем любили искусство, 
ведь не зря город прослыл театральным.
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1935 год. Начало творческой работы. Первый руководитель, оста
новившийся в Доме крестьянина, сразу же принимается за устройство 

своих дел, решения многих практических вопросов. Михаил Петрович 

Троянский — первый директор и художественный руководитель Уржум
ского 2-го областного колхозного театра. Он имел дар «легкой руки», 

талант организатора и провидца.
С оздание самого коллектива происходило как-то само собой. 

Очень многие люди пришли поработать в театр. Так, случайно оказа
лась в театре Ольга Григорьевна Рассохина, что стала театральной гри
мершей. М.П. Троянский соверш енно случайно услышал, что она умеет 

шить, и пригласил в театр. Другая театральная костюмерша — Любовь  
Степановна Страбыкина пришла в театр молодой шестнадцатилетней  

девчонкой и проработала там 10 лет. Также «переметнулись»: Борис Алек
сандрович Курочкин, Евгений Петрович Замятин, Борис Федорович  

Прохоров, Василий Семенович Ашихмин, Анатолий Константинович  

Логинов, Александр Николаевич Тренин, Елена Константиновна Ш и- 
мойко, Лидия Александровна Самочерпова и другие. Коллектив театра 

сложился очень дружный, для каждого из них было важно сохранение 

традиций театра.
Здание колхозного театра располагалось на улице Советской. Это 

очень красивое кирпичное здание. Сначала была одна сцена, со време
нем появилась и новая, крутящаяся. Было две гримуборные, специаль

ные комнаты для актеров; прекрасное фойе; две ложи. Актеры жили 

почти все вместе, в коммунальной квартире на ул. Кирова, напротив 

школы № 3.
Первая премьера — «Афродита» (по пьесе Н. Богданова) была 

хорошо встречена зрителями. В первом сезоне был такой репертуар: 
«Слава» (В. Гусева), «Трус» (А. Крона), «Ш естеро любимых» (А. А рбузо
ва), «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Не всё коту масленица»  

(А. Островского). Успехом пользовался спектакль по пьесе Виктора Гу
сева «Слава». В нем звучали отличные стихи, афоризмы, диалоги, чув

ствовалась радостная приподнятость.
Со временем коллектив театра стал делиться на труппы и выезжать 

в деревни. Организовывали сельские художественные коллективы, помо
гая им творчески. Порой очень трудно приходилось добираться, особенно  

в довоенный период. В основном ездили на лошадях, с остановками. «Ког
да ехали, например, в Нолинск, им приходилось останавливаться в Пет
ропавловском, менять лошадей, и только потом продолжать путь. Через 

год существования театра им выделили машину — «полуторку», но она 

вскоре разбилась вместе с администратором театра», — вспоминает А.Ф. 
Кукшина. Но несмотря на все трудности, продолжались выезды театра в 

колхозы. По приезде в любую деревню необходимо было найти зеленую  

лужайку, на которой очень быстро скалачивался помост. Актеры гримиро
вались в ближайшей избе. Во многих деревнях зрители впервые сталкива
лись с театром. Эти встречи имели большое значение, ведь в то время не 
было даже телевизоров. Разъезды по деревням благотворно воздействовали 

на многие самодеятельные коллективы.
Многие постановки театра были настолько хороши, что сопер

ничали с работами театров областного центра. Один из таких спектак
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лей — «Борис Годунов». Спектакль выполнялся с большим энтузиаз
мом, каждый человек вносил наибольший вклад. Под конец репетиций  

текст уже знал весь технический персонал театра. Также большое вни
мание уделялось оформлению. Владимир Яковлевич Рейнбах — худож
ник театра, хорошо знал свое дело. Его декорации всегда были очень 

красивы. В результате «Борис Годунов» стал «звездой» второго сезона. 
Спектакль шел 5 часов, но ни один зритель не ушел, не досмотрев его 

до конца.
21 июля 1937 г. произошла смена руководителей. Директором и 

художественным руководителем стал Александр Афанасьевич Суруш- 

кин. Его первая режиссерская работа — «Беспокойная старость» Л. Рах
манова — отличалась той слаженностью всех элементов спектакля, кото
рая характерна для лучших работ театра. Значительным событием 3-го  

сезона была постановка инсценировки Рафаловича «Как закалялась 

сталь», подготовленная Романом М ихайловичем Романовским, буду
щим директором и художественным руководителем Уржумского театра.

В театре ставились классические произведения и пьесы совре
менных авторов. Все спектакли требовали большого труда. Бывало так, 
что репертуар менялся каждый день. Актеры буквально жили театром. 
Целый день репетировали, потом премьера, а ночью обсуждали спек
такль', даже спать было некогда. С частой сменой спектаклей происхо
дила и частая смена декораций.

Одним из художников был Евгений Петрович Замятин. Он при
ехал в Уржум в 1932 г. и работал радиомонтером районной конторы связи. 
В театр попал случайно и о театре не знал ничего. Из монтера стал худож
ником. Была у него «подпольная типография», печатавшая афиши к каж
дому спектаклю. Он же писал и обычную рекламу. При его участии появи
лось в театре два самодеятельных кружка — «Литературная суббота» и ху
дожественная студия. По субботам собиралась пишущая, в прочие дни — 

рисующая братия. Они издавали сборник стихов, отпечатанный в семи 

экземплярах на машинке, с обложкой и титульным листом, выгравиро
ванным на липовой доске. Евгений Петрович рисовал не только декора
ции. После него осталось много портретов коллег.

В годы Великой Отечественной войны положение в театре было 

очень сложным. Всю войну коллективу проишлось решать практические 

задачи — ведение подсобного хозяйства, заготовка дров и т.п. Незамени
мой помощницей в этих делах была кобыла серой масти по кличке Пчела. 
Театр делился на группы и гастролировал, выступал перед эвакуирован
ными москвичами, ленинградцами, жителями прибалтийских республик. 
Все эти годы зрительный зал заполнялся до отказа. «Финист Ясный Со
кол», поставленный А. Сурушкиным, горячо воспринимался не только 

детьми, но и взрослыми. Царь Картаус — носитель зла, был чрезвычайно 

похож на Гитлера, а герой сказки Финист представал с пятиконечной 

звездой на груди. А. Сурушкин вспоминал, как во время спектакля «Наше
ствие», когда русского солдата пытали немецкий офицер и генерал, «один 

фронтовик в зале не выдержал и выбежал на сцену, ударил немецкого 
офицера (артист Разумов) по щеке. Зрители бурно аплодировали, считая, 
что это режиссерский замысел. А. Поляков, игравший генерала, залез под 

стол. Занавес закрыли, а взволнованного зрителя увели со сцены».
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Уржумский театр на протяжении многих лет был верен своей  

традиции служить народу. Ш ефство над коллективами сельской худо
жественной самодеятельности, выступления перед колхозниками в пе
риод сельскохозяйственных работ, подготовка праздничных программ, 

художественное обслуживание военных госпиталей — вот черты театра- 

общественника.
За 17 лет существования театр сменил много руководителей. Наи

более знаменитыми были М .П. Троянский, А.А. Сурушкин, Р.М . Рома
новский. Каждый из них обладал своим почерком, вкусом, умением  

вести дела, вдохновить актеров творческой задачей. Менялись и актеры. 
И состав постоянно обновлялся, но сложился и костяк: Е.К. Ш имойко,
С.В. Канн, Л.А. Самочерпова, А.К. Логинов, И.С. Еулигин, В.С. Аших- 

мин, Б.А. Курочкин, А.Я. Касперсен, А.А. Бенедиктов, Т.Л. Клышейко 

(Мальцева), Б.П. Гусаков, Г.Я. Глебов. В 1952 г. театр закрыли. Многие 

актеры сразу же уехали. Но уже в 1954 г. оставшийся коллектив едет в 

Москву и показывает оперу «Иван Сусанин» на Всесою зном фестивале 

художественной самодеятельности, где награждается дипломом.
За 17 лет существования Уржумский областной колхозный театр 

поставил 150 пьес, было сыграно около 4-тысяч спектаклей. Труппы 

театра много гастролировали, и не только по своему району и области, 
но были и в соседних республиках: Удмуртской и М арийской, даже 
выступали в Вятлаге перед обслуживающим персоналом. В тяжелые дни 

Великой Отечественной войны театр морально поддерживал людей. Зри

тели находились в зале, чувствовали плечо соседа и уже не были оди 

ноки в своем горе.
Театр внес большой вклад в жизнь г. Уржума. Это был действи

тельно профессиональный театр. Пусть к нам приехали вахтанговцы и 

актеры из других городов, но основная часть коллектива были уржум- 

цы. Значит, были у нас в городе талантливые люди.

(ГАКО. Ф . Р-3010. Оп. 2. Д. 100. Л. 7 -2 0 ) .

О. ВОТИНЦЕВА

САМОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ СЕЛО

1997 г.

Первое письменное упоминание о любительских спектаклях в 

с. Богородском относится к 3 января 1916 года. В этот день был дан 
любительский спектакль «Семья Галкиных». Инициатором постановки 

и распорядителем был некто Ф.Я. Пантелеев. Участие в спектакле при
няли учащиеся средних учебных заведений, приехавшие на каникулы, 
и местная интеллигенция. По свидетельству автора статьи в газете «Вят
ская речь», этим спектаклем Ф.Я. Пантелеев хотел дать толчок к пост
ройке в нашем селе народного дома. Народный дом необходим был, 
чтобы дать народу «пищу духовную и разумное развлечение, чтобы от

влечь его от страсти к картежной игре и опьянению ханжой».
Во время революции 1917 года постановка спектаклей прекрати

лась, а с  1918 года начинается новый этап деятельности любительского
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театра на сцене с. Богородского. А все началось с того, что во время 

гражданской войны прибывшие в село демобилизованные солдаты, сель
ская интеллигенция и крестьяне решили время отдыха проводить куль
турно. Несколько дней ими решался вопрос о выборе искусства. Оста
новились на сценическом. Первый спектакль был поставлен в апреле 

1918 г. в зале волисполкома. Спектакль понравился публике, молодежь 
стала охотно принимать участие в работе кружка. Ставились пьесы Ост
ровского «Не так живи, как хочется», «Не в свои сани не садись», «Без 
вины виноватые» и другие.

В скором времени кружок стал известен в других селах, дерев
нях, граничащих с нашей волостью. Зрителей на спектакли съезжалось  

много, так что публика не всегда вмещалась в зале. Со временем драма
тический кружок переехал в более удобный дом бывшего священника
С.А. Сергеева, именовав его «народным домом». Репертуар кружка рас
ширился, на сцене появились пьесы Чехова, инсценировки из произ
ведений Гоголя «Ревизор» и «Женитьба», Фонвизина «Недоросль», Горь
кого «На дне» и другте.

В начале 1919 г. драматический кружок народного дома обслу

живал солдат Красной Армии, выезжал с постановками в дивизионы, 
расположенные в деревнях. Драматическим кружком ставились спек
такли систематически 2-3 раза в месяц. Бессменным руководителем этого 

кружка со дня его организации до 1925 г. был Михаил Викентьевич 
Утробин.

В 30—40-е гг. спектакли в селе стали редкостью. Но драматичес
кий кружок существовал, руководил им Иван Михайлович Колупаев. 
Коллективом был поставлен спектакль «Сады цветут», основными уча
стниками которого были учителя. Последний спектакль перед войной 

был поставлен 1 мая 1941 г. и назывался он «Жизнь зовет». В годы вой
ны, вероятно, спектакли не ставились в связи с тяжелым положением  
как в стране, так и в нашем селе.

В послевоенные годы сценическая деятельность возобновилась. В 

1946 г. в районе работало 13 драматических кружков. Их силами было 

поставлено 190 спектаклей и обслужено 4300 человек. В с. Богородском  

драматический коллектив был организован 1 ноября 1946 г. Под руко
водством организатора кружка Нины Семеновны Ш абалиной была по
ставлена пьеса Анушкина «Солдатская клятва». В 1947— 1948 гг. сцени
ческое искусство достигло большой популярности. В 1948 г. в районе 

был уже 21 драматический кружок. Основным составом кружка была 

сельская интеллигенция (агрономы, учителя, медицинские работни
ки) и колхозная молодежь. Основным репертуаром кружков художе
ственной самодеятельности были пьесы советских драматургов. В на
шем селе драматический кружок работал при Доме культуры. За 1948 г. 
им было поставлено 8 пьес, за 1949 — 17 концертов и спектаклей. В 

1950 г. Богородский драматический театр насчитывал 19 человек.

(ГАКО. Ф. Р-3010. Оп. 2. Д . 96. Л. 6 - 7 ) .
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Р. В. ЛОЖКИНА

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
(По воспоминаниям жителей Бобинской волости)

РОЖ ДЕСТВО. В Рождество с утра народ собирался в село 
Бобино к обедне и, как обычно в большой праздник, шла торгов
ля на базарной площади. После обедни свящ енники сразу ехали 
по деревням своего прихода «славить Христа». Заходя в дом, они 
читали молитвы и подготовленную хозяином памятку о здравии и 
за упокой предков, брали со стола деньги и переходили в другой 
дом. За день надо было «отславить» домов 150—200. После молит
вы в доме начинался праздник, торжество всех поколений. М оло
дежь в дни Рождества вечерами собиралась на игрища. Обычно 
откупали у какой-либо вдовы избу, плясали «Бобинскую кадриль» 
(в 6 или 12 колен), играли в «испорченный телефон», пели песни 
«По Муромской дороге», «Потеряла я колечко» и др.

В конце Рождества М еркурий Н иколаевич Л ож кин п ри 
возил из города сотни две булок. У него собирались крестьяне 
ближ айш их деревень и играли сутками на булки, а потом на 
деньги. И гра на булки проводилась и в деревне О всянники  у 
Васи С авина, и в других деревнях. Х озяин всегда имел доход.

П одростки, дети заводили свои игры, присущ ие только 
Рождеству. Вот бабуш ка или дед приносят из чулана котомку с 
«ладышками». На столе ребята делят их поровну, склады ваю т их 
по несколько штук. П ервы й кидает пригорш нями на стол врас
сыпную , и щ елчком надо как  мож но больш е набить. И грали во 
«жмаканцы»: одному завязываю т глаза платком , его похлопы 
вают по спине, рукам, а он долж ен поймать кого-либо.

С Рождества до К рещ ения были «страшные» вечера. «Чер
ти и бесы» бегали до первых петухов, «вводили в грех» право
славны й народ. С колько бытовало о них страш ных и курьезных 
рассказов. Но вот приходит К рещ ение, после обедни свящ ен 
нослужители освятят воду в бассейне, старуш ки черпаю т «свя
тую воду» в бураки и несут дом ой, кропят ею во всех углах, 
изгоняю т «нечистую силу» с наговорами молитвы «свят, свят, 
свят, да избави нас от лукавого». Этим и кончались «страшные» 
вечера, особенно для ребят.

О собенно причудами и разны м и прим етами на Рождство 
выделялся «Н ОВЫ Й ГОД». Расчетливый хозяин до поры клал в 
«кубышку» м елкие м онеты , а в новогодний вечер считал их, 
чтобы в доме водились деньги.

П арень-ж ених запирал зам ком ведра, а ключ клал под 
подушку. С уженая пойдет по воду и зайдет во сне к нему за 
ключом. Д евуш ки-невесты  слушали под Н овый год в подворот



не звон колокольчиков. Если услыш ит звон, значит выйдет в 
этом году замуж. С тарики морозили в ложках воду, если засты 
нет бугорком, значит год проживут.

К анун К рещ енья был С очельник. С раннего утра пекли 
сочни на весь день. Д евуш ка-невеста брала сочень в зубы и бе
жала по деревне. Встретив незнаком ого мужчину, не вынимая 
изо рта сочня, долж на спросить, как его зовут. Т ак же будут 
звать ее суженого.

Вечер на Крещ енье посвящ ался только девичьим гадани
ям о своей судьбе на год и на ж изнь. К рещ ением кончалось Рож
дество и ш кольные каникулы. К рещ енские, а через две недели 
аф анасьевские морозы считались самыми «лютыми».

2 февраля (ст. стиль) — праздник «Сретенье Христа», м о 
розы пош ли уже на убыль. Зима подходит к концу, готовятся к 
М асленице.

М АСЛЕНИЦА . П роводы зимы. Всю неделю пекли блины, 
жарили на масле (м ясо есть пока было нельзя). С четверга зятья 
ехали к тещ е в гости, дарили подарки (одежду, домаш ню ю  ут
варь). За неделю до праздника молодежь готовила горки: м оро
зили катуш ку, прогребали бег. Катуш ка украш алась елкам и, ве
чером веш али ф онарики . К атались на салазках, на мороженных 
«деригах», ловкие подростки просто на ногах. Всю неделю у ка 
талки народ, пляски.

В субботу-воскресенье за бором проходил смотр молоду
шек, что выш ли замуж в этот М ясоед (с Рождества до М асле
ницы). С обирались сотни лю дей, ехали на лош адях в лучшей 
упряжке с галунами. М олодежь ездила по всей волости. П лясали 
перед домами молодоженов.

М асленица заканчивалась Чистым понедельником. Н ачи
нался «великий пост» — 40 дней. Свящ еннослуж ители ходили 
по домам с постной молитвой. За каждое посещ ение они брали 
плату. Х озяин заранее клал деньги на стол, кто сколько пож е
лает. В чистый понедельник под вечер на катушку собиралась 
вся деревня. К атались все, кто на чем, жгли «обмолотки» — 
кукол. Н аконец, к полуночи ломали катушку. Катались и с гор 
Л опатиной или Чугунной на санях, на лыжах. Собиралась м о 
лодежь из других деревень волости. К атались и плясали.

Великий пост — это весенняя мартовская погода. Всю зиму 
женщины до полуночи пряли куделю, сейчас подошло время ткать 
холсты и белить их. Десяток новин по двадцать арш ин соткет хо
зяйка за весну. Надо всей семье наткать на белье, скатерти, поло
тенца, мешки, половики, полога, подготовить дочерям приданое.

П раздники этого периода: «Евдокия плющиха» и «Васи
лий капельщ ик» (1 марта, ст. стиль) — первая весенняя капель, 
«сорок святых» (40 птичек прилетает в этот день с юга).
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17 марта — «Алексеев день». (Алексей — божий человек, 
приходил в гости к святому Н иколаю ). И з села Совье в Бобино 
носили иконы.

25 марта — «Благовещенье». В этот день работать — страш 
ны й «грех». Поехал в «Благовещ енье» М атвей, сы н Зи н ови я 
(с. Бобино) за дровами. Вперед ехал по насту, обратно дорога 
раскисла, не поднимает ни лош адь, ни самого. Зам аялся парень 
насм ерть — «наказал господь за работу в праздник».

1 апреля — «никому не верь». С колько народного юмора, 
острот и смекалки было в этот день. Балагуры, ш утники загодя 
готовили шуточные каверзы над простаками.

«Вербное воскресенье» — последнее перед Пасхой. С та
рушки несут от обедни вербы с цветами для украш ения ж илищ  
(цветы бумажные, а вербы уже распустивш иеся — весна).

«Страстная неделя» — последняя неделя поста перед П ас
хой. Всю неделю в церкви идут службы, неделя покаяния греш 
ников. В течение великого поста все взрослые и подростки дол 
жны были сходить на исповедь. Ч еловек сутки ничего не ест, 
потом кается в грехах за весь прожитый год. На все вопросы 
свящ еннослуж ителя полагалось отвечать только одно «грешен». 
Уклоняю щ ихся от исповеди, особенно политически неблагона
дежных, вызывали повесткой через страж ника. Н апример, вы 
зывали А лексея И отича (д. Л опатина гора) или Еф има С трелко
ва (д. Стрелковы).

«Великий четверг» — день «содома и гоморры». Рано утром 
(еще до солныш ка) вся деревня Брагины на ногах. Надо успеть 
прочистить от сажи кожухи, сбегать в разливы (снежные лужи) 
искупаться, умыться с серебра. Покликать в печную трубу жениха 
дочерям, надеть на огородный кол горш ок (закрыть коршуну гла
за от кур), сбегать взаимно (сосед к  соседу) — наведать о сохран
ности скота. Подбегают к окну и спрашивают: «Хозяин, дома ли 
скотина?». «Дома, дома», — отвечают из избы. Это значит весь год 
скотина будет сохранена. Эти и другие причуды и суеверия надо 
исполнить до солныш ка. Солнце взошло, все в деревне стихло.

ПАСХА СВЕТЛАЯ. Всю пасхальную ночь в церкви идет 
служба. Народу м ного-много. Ровно в полночь начинается крес
тный ход вокруг церкви, торж ественное пение церковного хора, 
«красный» пасхальный звон.

Х озяйки всю ночь стряпаю т, пекут, варят для празднич
ного стола, ждут от обедни своих с просф орам и и новостями. 
Пасха — сплош ная неделя без постных дней. С варены  красные 
яйца, испечены  сладкие пироги, у ребят текут слю нки , ждут 
разговенья после поста.

Рано утром свящ еннослуж ители ходят по домам с молит
вой «Христос воскрес». Погода — самая распутица (если ранняя
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Пасха), их на санях от деревни к деревне везут на себе мужики.
М олодые мужья с ж енами с кулечками идут к родным на 

праздник. П арни ставят в деревне качели, у которых всю неде
лю идут игры, пляски, песни, шутки. У ребят — ш кольные ка
никулы, для них в каждом доме есть маленькие качели.

Всю неделю в Бобино торж ественны й звон (на всю окру
гу). Ц ерковны й колокол был больш ой — 147 пудов, колокольня 
18 саж еней. Л азали звонить лю бители: кто потеш иться, кто п о 
стоять под колоколом , чтобы не бояться грома во время грозы.

К онец Пасхи — воскресенье «отданье пасхи», а через день 
во вторник родительский поминальный день «радуница». Бабушка 
угощ ает ребят яи чницей-ом летом , тонким и  блинам и и кану 
ном (вареный рис с медом). П ожилые ходят на могилы к своим 
предкам. Н а кладбищ е (по заказу) свящ еннослуж ители служат 
панихиды.

После Пасхи крестьяне ждут праздники — «Еремея зап- 
рягальщ ика» (пора сеять яровы е) и «Егорьева дня» (пора вы 
пускать скотину в поле). И вот первая борозда, первый сев яро 
вых. Х озяин надевает белую рубаху и идет в поле с ситивом , у 
полосы перекрестится на восток и начнет сеять. Настала горя
чая пора, работа от зари до зари. П риедет отец с поля, за сто 
лом в руках лож ка дрожит. Тяж елая работа, надо торопиться: 
«весенний день — год кормит».

Ребята собираю т пестики в поле (вкусна была пестовни- 
ца с яичком ), кисленку, гигли, в лесу ищут зем ляны е почки с 
прохладным соком , цедят березовицу, скребут сосновы й сок — 
соскучились по витаминам. Ж енщ ины  ходят за луговым луком 
для похлебки с квасом.

9 мая (ст. стиль) — «Весенний Никольдень». Конец сева. В 
селе Бобино — первый летний базар. После сева мужики шли за
готовлять дрова на год. Ж енщ ины драли кору дуба для продажи.

21 мая (6 ию ня) — «Великорецкая». Д ня за два на «сбор
ный пункт» села Бобино начинаю т подходить трудники-бого- 
мольцы. Они идут за многие сотни верст поклониться чудотвор
ной иконе Н иколая угодника, принять участие в Великорецком 
крестном ходе до реки Великой. В селе и близлеж ащ их деревнях 
они отдыхают в избах, на сеновалах и просто на улице, натирая 
ноги крапивой. За дешёвую плату хозяйка поит их чаем. Раньш е 
в Бобино их корм или за счет церковной казны.

Тысячи людей сопровождаю т ш ествие икон. На Великую 
реку ходили многие бобинцы , некоторы е около десятка раз. 
С колько приносили оттуда «свящ енных реликвий»: богоподоб
ных камуш ков, и кон ок  и т.д., сколько рассказов о чудесных 
пророческих явлениях, о прорицаниях ю родивых, об исцеле
ниях немощ ных.
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М олодежь в эту пору устраивали «ссыпки» — массовые 
собран и я, иногда с угощ ениям и за счет складчины , п ляски , 
хороводы, разные игры. Н апример, «погорелки» на быстроту бега. 
У подростков свои летние игры: игра в бабки, плитки, город
ки, ш ар-палку, чиж -палку, мяч с наговором, гуси-лебеди. Х о
дили на ключ ловить рыбу гольцов, краснопериков или ры ба
чить к Студеному и Черному озерам, бегали купаться в м итин 
ский пруд.

Ребята поменьш е летом откры вали ворота проезжаю щ им 
по деревне в церковь за гостинцы: пряники  и семечки. Полевые 
ворота тогда были в каждой деревне, запирались ж итные поля 
от скота.

«СВИСТУНЬЯ». К онец четвертой недели после Пасхи. Все 
ж енщ ины  шли в город Вятку покупать «дешевку» — уцененны е 
обрезки ситца ребятам на рубашки и другие вещи домаш него 
обихода. У ценка залежалых товаров ежегодно приурачивалась к 
«свистунье». Но это и больш ая ярм арка детских игруш ек, в т.ч. 
ды м ковских глиняных: кукол-бары нь, петуш ков, коней, свис- 
туш ек и т.д. Свист, пиликанье детских гармош ек, щ елканье де
ревянны х ружей идет по всему городу. С колько радости было у 
детей в этот день.

Через неделю  в С лободском проводился такой же базар 
под названием  «семик».

Ж енщ ины  посадили все в огородах, муж ики, починив 
изгороди вокруг полей и проселочны е дороги, отправлялись в 
ближ айш ий извоз, заним ались ремеслами.

ТРО И Ц А . Через 50 дней после П асхи — самы й веселый 
летний  праздник. Расцвет природы . В есенние работы  зак о н ч и 
лись, сенокос ещ е не начался, самое свободное время для гу
лянья и отдыха. Н акануне Т роицы  бывает пом инальны й роди 
тельский день — «троицкая суббота». Н а другой день Троицы  
— «духов день» — не рабочий  ден ь, «нельзя ни пахать, ни 
копать, ни бить-колотить  землю -матуш ку» — «Зем ля-м ати и м е
нинница».

В с. Бобино в Троицу массовый сбор, больш ой базар. Т ор 
говля идет в лавках, балаганах, на площ ади с угощ ениями: для 
ребят лим онадом , кислы ми щ ами, резны ми пряникам и, яп он 
ским и орехами.

По деревням  проходят молодежные собрания, хороводы, 
пляска Бобинской кадрили из шести колен с подобранной му
зы кой для каждого колена (от резвого трепака до неж ной м ело
дии «светит месяц»).

Плясали дуэтом «барыню» (парень с девуш кой), плясали 
«камаринского», «казачка», «яблочко». С колько ловкости, кра
соты, грации можно было показать молодому человеку на этих
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собраниях. И з деревни в деревню  ходила молодежь под музыку — 
«бобинская прохожая» (походный марш). «Бобинская прохожая», 
«бобинская кадриль» славились в соседних уездах.

Через неделю после Троицы  был праздник «Яичное заго
венье». С этого дня начинался «П етровский пост» до П етрова 
дня. Служители церкви в пост собирали ругу маслом и яйцами 
по своим приходам. Со своих прихожан набирали кадки масла и 
короба яиц.

В «яичное заговенье» проводился смотр молодуш ек, что 
пож енились после Пасхи. Собирались перед домом молодож е
нов. С утра хозяин отворяет ворота для встречи гостей. Подходят 
соседи, родственники , поздравляю т м олодож енов, угощ аю тся 
пивом, вином. С обирается народ из соседних деревень, м оло
дежь приходит с гармош кой, иногда по несколько сот человек. 
Пою т, пляш ут, играю т в «солоно мясо», катаю т красны е яйца. 
Смех и шутки на всю деревню .

Н а девятой неделе от Пасхи крестны й ход 10-ти икон от 
десяти пригородных сел. И з Бобино носили  икону св. Н иколая 
(любитель путеш ествий), из с. М едянка — икону Д м итрия уби
енного и т.д. С обирались сначала иконы  в вятском соборе, а 
потом обходили крестным ходом по всем этим селам с молеб- 
ствами на полях об урожае. Д обровольцев носить иконы  было 
мало — назначали сельским и общ ествами.

17 ию ня — праздник «Боголю бской Божьей матери». Н е
сколько икон во главе с Богоматерью  крестным ходом с молеб- 
ствами носили сначала вокруг с. Бобино, потом через деревни 
Луниных, Паш ковых, С елезней и обратно через К осолаповых в 
с. Бобино. Крестный ход был против градобития хлебов (в те 
времена град выпадал часто), по обету прихожан этих деревень.

В эту пору паш ут пары , запахиваю т навоз, идут «назем 
ные возки». Это тяж елая веселая артельная работа. М ужики п о 
казы ваю т силу, заворачи вая  навоз пятипудовы м и пластам и. 
Ж енщ ины  в поле на разгребке навоза надрываю тся, разворачи
вая эти пласты, шутки и смех на этой тяж елой работе. Н авоз 
возили в отвозку сосед к  соседу. П ривезут в один двор пять хо
зяйств и вывезут за день весь навоз. Время ж аркое, в перерывах 
молодежь обливаю т друг друга водой. С колько визга, беготни, 
ловкости. Ребята «возят назем», не зевай, а то обгонят, осмею т, 
не задевай осями за углы, не попадай в «поскребни» (кто везет 
последним) — «защиплют» другие ребята. Х озяйка дома готовит 
обед, показы вает свое искусство в угощ ении работников.

25 ию ня — «И ванов день». Л етний солнцеворот, начало 
сенокоса. К осить начинали сначала домаш ние лога. Под иванов
скую росу мужики сеяли репу, которая поспевала к осени. «Репу 
да горох сеяли на воров», — говорили в народе. Воровали про
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сто для лаком ства свои же ребята-подростки. На «И ванов день» 
девуш ки ходили ворожить-гадать в густую рожь. С апож нятские 
мужики варили в поле каш у, артелью ели за чаркою  спиртного. 
Кашу хлебали из общ его больш ого котла в знак дружбы всей 

общ ины .
Самая короткая ночь, заря с зарей сходится, а в траве 

ночью  блещут ивановские светлячки. С «И ванова дня» начина
лись уборочные «страдные работы».

29 ию ня (ст. стиль) — престольны й праздник «Петров 
день» — «День П етра и Павла». В бору, у часовни, на площ ади 
массовый сбор со всей округи. Выездная торговля в балаганах. В 
пруду идет купание лош адей. Храбрецы заезжали в пруд прямо в 
упряжке. Свящ еннослужители в часовне служили молебен «Петру 
и Павлу». М олодежь устраивала пляски, гуляла по бору.

С «П етрова дня» был м ассовы й выезд в дальние луга, 
Л ож кинцы  — к Студеному озеру. По берегу речуш ки (исток озе
ра) каждый у своей полосы ставил свой ш алаш для житья дней 

десять в период сенокоса.
После трудового ж аркого дня вечером все собирались у 

костра погутарить, пошутить. М олодежь на заре под гармош ку 
пела песни. Заядлые ры баки наметами ловили рыбу. Для ребят в 
лугах лучш ая пора лета: купание в озере, ры балка на удочку. 
Д нем езда на лош ади, возка копен, вечером — рассказы  у кос

тра.
20 июля — «И льин день». К онец сенокоса, начало страд

ной поры — уборка урожая.
В с. Бобино больш ой сбор, базар. Д омовиты е хозяева при

возили баранов для освящ ения на резку в пищ у семье. Побогаче 
мужики привозили, кроме того, по бараш ку в подарок служи
телям  церкви. Навезут баранов целый загон. П риносили по ко 
томке зеленого гороха тоже для освящ ения. Ребятам с «Ильина 
дня» разреш алось щ ипать и есть горох. До этого в горохе была 
«ступа» — пугало для малыш ей.

Заметно убыл день, прибы ла ночь. В народе говорили: «За 
ночь стал конь наедаться, молодец высыпаться». Н очи стали 
холоднее. «М едведь лапу в воду обмочил».

В «И льин день» и около этого дня часто случались грозо
вые дожди, «ильинская погодь», поэтому, видимо, и приписы 
валось И лье-пророку ведение летних осадков. П раздники при- 
урачивались к погоде (дожди, морозы): «ивановская», «петров
ская», «прокопьевская», «ильинская» погоды.

1 августа — П ервы й «Спасов день». С т р а д а  в р а з г а р е , 
уже добыты семена ржи, хозяева несут котом ки ржи в церковь 
на освящ ение, после чего начинается сев озимых. С 1 по 15 авгу
ста небольш ой осенний  пост, не ели молочное.



А нат олий С К У Р И Х И Н

Сеялыцик.

Колос наливается.



Рожь-матушка.



Б аб к и .

Мужицкие надежды.



Вести с войны.

«Про нас пишут».



И  пахарь, и жнец, и севец.



Комбайны в поле.
Колхоз «Красный Октябрь».

Дважды Герой 
Социалистического Труда 
П. А. Прозоров 
со дня создания 
и более сорока лет был 
председателем колхоза 
«Красный Октябрь».



О хран а  ур о ж а я .

Заправские работники.



Победители.



Л еон и д Ш И Ш К И Н

В колхозный дом отдыха.
«Красный Октябрь» Вожгальского района.

Колхозный дом отдыха.



Б и льярдн ая.

Шел войне — второй, парнишке — десятый!..
Колхоз «День трактора» Свечинского района. 1942.



Тракторист Николай Зубарев и плугарь Аркаша Жолобов 
(Оричевская МТС). В 1943 г. первыми в районе закончили весновспашку.



За управление сельхозтехникой брались молодые женщины 
(колхоз им. Кирова Оричевского района).



Обоз с хлебом.
Колхоз им. 18 марта Свечинского района.

Встреча демобилизованных на ст. Киров в 1945 г.



Академик Николай Васильевич Рудницкий. 1939.



Агитатор.



6 августа — Второй «Спасов день», Д ень преображ ения 
Христа. Страда и сев в полном  разгаре. О тстаю щ им с жатвой 
мало дня, жнут по ночам украдкой от соседей.

16 августа — Третий «Спасов день». К онец сева.
М олодежь в эту пору гуляет по помочам. Богатые мужики 

или бедные вдовы созы вали обычно по субботам и воскресень
ям из родни и соседних девуш ек жать жито. Д ень жнут, а вечер 
после ужина пляшут, иногда далеко за полночь. П арни на п о 
мочь собирались из разных деревень. П омочи продолжались до 
глубокой осени (молотьба, уборка льна, копка картофеля).

О сень — это канун призы ва в армию , призы вники месяц- 
два гуляют. На помочах парни по старой традиции сводили сче
ты через драку. П одростки участвовали в ночных походах, слу
жили в «разведке», готовили оборону — колья и т.д. Спортом 
раньш е не заним ались, не знали и никто не руководил. Но в 
этих походах молодежь ф изически  закалялась.

Заядлы й драчун Семен Воробьев в 1943 г. на фронте во 
время атаки заскочил в нем ецкий блиндаж, на него сразу н асе
ли трое фаш истов. С емен ловко перевернул одного, другого, а 
третий побежал, он пустил вдогонку пулю. П ригодилась старая 
практика.

1 (14) сентября — «Семенов день». Начало «бабьего лета». 
Ж атва закончена, сейчас надо убирать, приводить в дело лен, 
убирать картофель, овощ и, готовить в ш колу детей.

В г. Вятке в этот день больш ая ярм арка. Торговля, мена 
лош адей. Ц ыгане, татары, м еновщ ики, коновалы  — герои этой 
ярмарки. С колько уезжало счастливых покупателей с добрыми 
конями. К оней для продажи приводили из Н олинского и других 
южных уездов, где их специально для этого растили. М ного, 
конечно, уезжало и обманутых ловким и м ош енниками неудач
ников подобно «деду Щ екарю» из «П однятой целины» М. Ш о
лохова.

8 сентября — «Богородская». Убирай из огородца. Н ачина
ются осенние зам орозки.

В Бобино в этот праздник овощ ной базар. С капустой при 
езжали из деревень: Заборяна, Чаруш ины. Богородская — п ре
стольный день в Загарье, где несколько дней проводилась боль
шая сельская ярм арка. П риезж али с товарами купцы из Вятки и 
Слободского. Закупщ ики скупали в селеньях горы кудели, во
локна и холстов, кож и, пуш нины , меда, хлеба и т.п.

С ентябрь идет к концу, пош ли первые присты лки, пер
вая порош а — снеж ная крупа. Все полевые работы закончены , 
«хлеб в амбаре, корм на сеновале» — можно отмечать и день 
урожая.

26 сентября — «Богослов», Д ень урожая.
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1 октября — «Покров». П оследняя суббота перед праздни 
ком — «покровская». М ассовые пом инки  родителей, последние 
в году. Эти пом инальны е дни сохранились до сих пор.

За свежим урожаем в эту пору свящ еннослуж ители езди 
ли по деревням собирать ругу зерном — с хозяйства по мере 
каждого жита (ржи, овса и др.).

В конце октября начинался уже санны й путь. М ужики под
возили из леса дрова, а в ноябре ехали уже за сеном в дальние 
лога. С ено возили артелью , в отвозку друг другу. П одберется 
человек пять-ш есть и сразу забираю т стог сена, везут хозяину. 
Куда везти сено, там и договорятся.

Ж енщ ины  в это время работаю т со льном: ломаю т, треп 
лют, чешут на куделю. П рибыло работы и со скотом, надо ко р 
мить. Закончив сенны е возки, мужики снова едут за осиной, за 
камнем, отправляю тся в другой извоз. М астеровые садятся за 
ремесло каждый по своей специальности.

П раздники  этого периода больш е местного характера. В 
каждом приходе свои: Д ень Кузьмы и Д емьяна, М ихайлов день, 
Е катеринин день и др.

6 декабря — «Зимний Н икольдень» (с. Бобино). Это было 
самое спокойное время года, когда все основны е работы закон 
чены, в хозяйствах еще не оскудели запасы хлеба и корма. Это 
был массовы й праздник для сбора близкой  родни, для заду
ш евных семейны х бесед и угощ ений.

Календарный год подходит к концу.
25 декабря (н. ст.) — нарож дение нового солнечного года. 

С древнейш их времен язычества человек празднует Рождество.
О собенность прежних праздников в том, что они сочета

лись с трудовой деятельностью  крестьянина. Репертуар празд
ничны х обрядов обеспечивал участие в них всех возрастов от 
«мала до стара».

Б. В. САДЫ РИ Н

ФОТОЛЕТОПИСЕЦ ДЕРЕВНИ
(А. В. Шишкин)

Вятская фотограф ия в своем становлении и развитии шла 
всегда рядом с деревней и населяю щ им её народом. Наш и мас
тера светописи, ф отограф ы-худож ники и документалисты  сами 
вырастали в мире крестьян. С чувством больш ого уважения и 
лю бви, по-крестьянски  основательно и добротно показали их в 
своем творчестве. К рестьянская тема стала едва ли не ведущей в 
ж изни «Вятской ф отограф ической школы».
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Так, если Сергей А лександрович Л обовиков показал н е 
лёгкую ж изнь и быт вятских крестьян, их богатый внутренний 
опыт — всё, что форм ировалось веками, то продолжатель его 
традиций Аркадий Васильевич Ш иш кин (1899— 1985, родом из 
слободы К укарка Вятской губернии ны не г. С оветск) пош ел 
дальш е.

Властно жизнью  влекомы й, он увидел и отразил её в своих 
фотограф иях-документах. И некоторы е из них явились п о -н а 
стоящ ем у худож ественны ми произведениям и. П роизош ло так 
называемое взаим опроникновение двух начал: документализма 
и художественности.

За десятилетия творческой работы он создал ф отолето
пись советской деревни. П ризнанны й в С С С Р и за рубежом, он 
в 1967 г. в К ирове откры л свою  персональную  фотовыставку 
«П ятьдесят лет советской деревни». Работала она и в П ерми, и в 
М оскве, и в Тамбове.

М ногие ты сячи зрителей увидели документально-худож е
ственные ф отограф ии А. В. Ш иш кина и поразились его способ
ности так глубоко проникать в характер и суть человека, вятс
кого крестьянина. Их нужно назвать: «Сеятель И .Е . Окунев. Д е
ревня Х арино Я ранского уезда В ятской губернии. 1924», «Еди
ноличник. Д еревня П ечёнкино Я ранского уезда Вятской губер
нии. 1923», «Сушка зерна в печи» (там же), «Бедный и заж иточ
ный. Вятская губерния. 1928», «Выступать или не выступать?»
(1929), «Первая колхозная весна. 1929», «М ечтатели» и многие 
другие.

М енялась единоличная деревня, властью велась в сторо
ну коллетивизации. И появились новые ш иш кинские работы: «В 
деревню  приш ел первый трактор» (1929), «Где бы подучиться»
(1930), «Первые трактористки» (1930), «Теперь заживём» (1935) 
и другие.

Не отпускала А. В. Ш иш кина от себя крестьянская тема и 
в годы Великой О течественной войны , которые он прош ел до 
самой победы, сначала солдатом, а с 1943 г. — фотограф ом при 
политотделе ш таба 174-й стрелковой дивизии. Он создал серии 
«Колхозники — Герои Советского Союза», «К олхозники — за 
щ итники Родины», «Сельские попелища».

И после войны деревня и её труж еники — в центре твор
чества фотомастера. Только деревня эта была другая и колхоз
ники тоже другие. Н овые, грамотные, владеющие соврем енной 
сельскохозяйственной техникой. И словно символическое вы 
раж ение этой новизны  — его сн и м ок  «На этом  поле в 1924 
году сеял из лукош ка И .Е. Окунёв. Д еревня Х арино К ировской' 
области. 1966».
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«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

П .  Е. К О З Л О В  

ХЛЕБ ПОБЕДЫ

Хлеб, выращенный вашим трудом на 
полях, — это тоже оружие, и сила 
этого оружия велика.

М арш ал К. К. Рокоссовский

Я, К озлов Петр Е ф им ович, родился 27 ию ня 1922 г. в 
глухой вятской деревне Рыж аково Я ранского района, в 150 км 
от ж елезнодорож ной станции К отельнич и 20 км западнее Яран- 
ска. Родился в семье крестьян-середняков Еф има А нтоновича и 
Евдокии И вановны . П роизош ло это в сенокосную  пору. Мама 
родила меня на лугах, а брата Ваню — часом позже, уже дома. 
Н аверное, поэтому у меня на глубоком генном уровне унасле
довано необы кновенное чувство любви к земле, природе.

В семье было трое детей — я и сестры А фанасия и Анна 
(Ваня умер в младенчестве). Родители ни дня не учились в ш ко
ле и могли еле-еле читать и писать. Отец научился этому на 
Гражданской войне, а мать — в кружке ликбеза. Детство на всю 
ж изнь оставило в моем сердце лю бовь к труду, русской песне и 
стихам.

Д еревня была больш ая, девяносто дворов. Односельчане 
лю били землю  и дорож или ею. Трудились, не покладая рук. Бе
регли каждый колосок. Родители своим прим ером и строгим 
спросом приучали детей с малых лет к тяж елому крестьянскому 
труду. П омню , как  пяти-ш ести  лет бежал по паш не или стерне 
сжатого поля, нес в узелке обед отцу. Он пахал. В награду давал 
мне в руки возжи, разреш ал пройти несколько кругов по све
жей, влажной земле. С семи лет умел жать серпом , завязывать 
снопы , ставить их в суслоны, бабки или кучи. Помогал отцу 
подавал снопы  на воз. В 10 лет умел управлять конем. Когда 
подрос — работал со взрослы ми, пахал землю  и косил травы, 
возил сено, меш ки с зерном . Вместе с отцом суш ил зерно в 
овине, молотил. Лю бил разнообразны й крестьянский труд.

С малых лет неравнодушен к природе, её красоте. Не отры
вая глаз, смотрел и не мог наглядется на ржаное поле, которое
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под ветром волнами ходило, как море. Приходил в восторг, глядя 
на бескрайние льняные поля. Казалось, что синее поле слилось с 
синим небом. Любил лес и речку. Закаты и восходы, дожди и ме
тели, прилет и отлет птиц — все оставляло свой след в душе.

Наш край песенны й. Ж или бедно, а песня сопровождала 
все собы тия ж изни крестьян. С ней ехали на работу и с работы. 
О на звучала на игрищ ах, гуляниях, вечеринках. Д еревенский  
труд, природа и песни ф орм ировали в нас трепетное чувство 
лю бви к  малой Родине, к России.

М ужская лин и я Козловы х была солдатская. Д ед Антон 
А лифантьевич был участником Русско-японской  войны  1904- 
1905 гг., получил тяж елое ранение. В 1914 г. взяли на войну и 
отца. Он семь лет провел на фронтах П ервой мировой и Граж
данской  войн , пять раз ранен , контуж ен, тонул в Березине, 
травлен газом, имел кресты святого Георгия. Судьба отца доста
лась и мне.

22 ию ня 1941 г. мы с отцом, Ефимом А нтоновичем, были 
в Я ранске, на базаре. Когда узнали, что началась война, он п о 
мрачнел. Бросив базарны е дела, поехали дом ой, казалось, что 
земля почернела от известия о беде. Отец долго молчал, а потом 
сказал: «М оя судьба, видимо, достанется и тебе, мой сын. Только 
подрос — и вот опять война. О на будет долгой, её хватит и на 
тебя». Он учил, как  вести себя в обороне и наступлении, рыть 
окопы. Создалось впечатление, что он, участник боев за власть 
Советов, передавал мне, довоенном у подростку, своё умение, 
а я принял.

Когда приехали дом ой, увидели, что у часовни собрались 
вернувш иеся с сенокоса взволнованны е мужчины. Весть о вой
не принес в правление колхоза нарочны й из сельсовета, а туда 
звонили из райисполкома. С обрался стихийный митинг. С обрав
шиеся не знали, когда начнется м обилизация и каких возрастов 
она коснется, но никто не сом невался, что завтра-послезавтра 
принесут повестки из военкомата. И , действительно, уже 23 июня 
военнообязанны е сельчане начали уезжать в Я ранск, на сбор
ный пункт, оттуда — в приписны е и запасны е части, в военные 
учебные заведения.

Во многих хозяйствах области 22 и 23 ию ня прош ли м и 
тинги и собрания. Сергей Зотович М ахнев — председатель кол 
хоза «Вперед» (Тужин. р -н ) сказал на митинге: «Я ходил добро 
вольцем на Гражданскую войну, бил белогвардейских генера
лов и иностранны х захватчиков. Сейчас пойду бить фаш истов, 
отнес в военкомат заявление о добровольном зачислении меня 
в Красную  Армию. Отдам все силы , а если потребуется, то и 
ж изнь, ради защ иты наш ей Родины». (ГА СП И КО . Ф. 1290. Оп. 7. 
Д. 45. Л. 42).
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Член колхоза «Путь социализма» (Н ем. р -н ), ком сомолец 
Н иколай  Роды гин вы ступил на колхозном  собрании: «Я иду 
защ ищ ать наш у Родину. Глубоко уверен в победе над ф аш истс
кой Германией. Буду сражаться, не жалея сил. Вас, товарищ и 
колхозники, призы ваю  хорош ей работай крепить тыл, оказать 
помощ ь Красной Армии». (Там же. Д. 45. Л. 134). И в других селах 
и деревнях на митингах выступающие призы вали собравш ихся 
ответить на агрессию  врага конкретны м и делами по укрепле
нию  могущ ества страны.

С первых дней войны в военкоматы , райком ы  партии и 
ком сомола поступали заявления о желании идти на ф ронт доб 
ровольцами. П редседатель колхоза «Веха Л енина» (Тужин. р-н) 
Василий Ф ролович Д ербенев писал в заявлении: «Н астоящ им 
убедительно прошу послать меня в ряды защ итников Советской 
Родины вместе с моими двумя сы новьям и. М не 46 лет, возраст 
мой пока не подлеж ит мобилизации. Но я не могу ожидать п ри 
зыва своего года рож дения, хочу безотлагательно вступить в бой 
с врагами своей Родины. Прош у послать меня в часть, где слу
жит танкистом  мой третий сын. 23 ию ня 1941 года». (Архив К и 
ров. облвоенкомата. Инв. №  2. Д. 3. Т. 2. Л. 276).

Заявления несли лю ди всех возрастов. В М ураш инский 
райвоенком ат приш ел Егор И льич Д ружков из д. Крысы Завыд- 
ринского сельсовета. Ему было 65 лет, но настойчиво требовал 
зачислить в Красную Армию. Он — хорош ий ш орник, а поэтому 
доказы вал, что будет полезен в хозвзоде лю бой воинской части. 
(Там же. Л. 87). П антелей И ванович Ш маков из д. Н икуличи Ар
хиповского сельсовета (Даров, р -н ) писал в райвоенкомат: «Мне 
64 года, но я чувствую себя бодро и желаю идти на защ иту Ро
дины». (Там же. Л. 222). В донесении военкома Ш абалинского рай
она от 27 ию ня облвоенкомату говорится: «В военком ат посту
пило 50 заявлений , в том числе десять от подростков 1924-1925 
годов рождения». (Там же. Л. 253). Все заявления добровольцев 
проникнуты  горячей лю бовью  к Родине и ненавистью  к врагу. 
Их нельзя читать без волнения.

23 ию ня 1941 года было объявлено первым днем м обили 
зации. К 8 часам утра все сборные и сдаточные пункты были 
созданы и открыты. М обилизованны е направлялись в п рип и с
ные части и в 14-й запасной стрелковый полк, дислоцировав
ш ийся в г. Слободском. О сновной призыв военнообязанны х раз
вернулся в области в ию не-августе и последующ ие месяцы . Ш ло 
форм ирование крупных воинских соединений  и частей: 311-й 
(ию ль, г. К иров), 355-й (окт., г. К иров), 117-й (дек., ст. Зуевка), 
131-й (дек., г. К иров), 135-й (дек., г. С лободской), 24-й (дек., 
ст. Луза) стрелковых дивизий и 86-й (нояб.-дек., г. Киров), 169-й 
(нояб .-дек., г. К отельнич) стрелковых, 61-й (нояб., п. К ире) и
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62-й (дек., п. Ш лаковая) морских стрелковых, 1-й м аневрен 
ной воздуш но-десантной (дек., ст. Зуевка), 11-й, 12-й и 13-й 
воздуш но-десантных (дек., С вечин. и Котельнич. р -ны ) бригад 
и др. Только за первый год войны  на территории области было 
сф орм ировано 42 соединения и части.

М ногие во ен н о об язан н ы е, получив повестку, прям о с 
сенокоса, не заходя дом ой, шли на призы вны е пункты. Вместе 
с ними приходили и добровольцы . При отправке в часть многие 
говорили: «Поедем бить Гитлера!», «Будем пить чай в Берлине». 
Г.Я. Репин (П иж ан. р -н ) заявил: «Я иду в арм ию  с больш им 
ж еланием. Считаю  счастьем быть защ итником  Родины. Мы ск о 
рее умрем, чем позволим Гитлеру отнять наш у землю». (Архив 
Киров, облвоенкомата. Инв. №  7. Д. 4. Т. 1. Л. 145).

И.Я. К овин, колхозник (Даров, р -н ), сказал: «Я — участ
ник боев у озера Хасан и с белоф иннам и. В настоящ ее время 
снова иду бить врагов наш ей Родины. Буду сражаться с ф аш ис
тами до последней капли крови». (Там же).

Н екоторы е райкомы  партии (К ичм ин ., Яран. и др.) в и н 
формациях в обком В КП (б) сообщ али, что в целом настроение 
населения хорош ее, но встречаю тся л иц а, которы е считаю т, 
что немецкая арм ия сильнее наш ей и победить её будет трудно. 
(ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 7. Д. 45. Л. 150). В последующие дни обна
ружились и более негативны е явления. В огромной области, как 
и в стране, наш лись лю ди, которы е стремились уклониться от 
воинской службы. Так, за июль 1941 г. по области было 10 слу
чаев дезертирства. (Архив Киров, облвоенкомата. Инв. №  7. Д. 4. Л. 
145). Органы местного военного управления развернули борьбу 
с дезертирством. Н а 2 марта 1942 г. было задерж ано и возвращ е
но в воинские части 78 человек. (Там же. Л. 152).

Теперь мы привы кли ощ ущ ать память о войне несколько 
отстраненно: слиш ком далеки от нас и ф ронтовы е условия, и 
тот быт, и та ж изнь. На самом же деле — уйти из дом а, от 
матери и отца, от жены и детей на смерть — не просто. Люди 
уходили на тяж кий  смертельны й труд, надо было преодолеть 
себя. И зо дня в день один за другим крепкие и здоровые муж чи
ны уезжали из деревень на фронт. Уезжали чащ е молча, с суро
выми лицам и, неизвестно, как обернется судьба.

Когда Родина в опасности, когда она зовет спасти от вра
гов, мужчины идут на войну. В этом их высокое предназначе
ние, в этом их достоинство и честь. Так было всегда. Так стало и 
в Великую О течественную. Народ подним ался на защ иту О тече
ства. К ак живой свидетель тех дней, могу сказать: даже в начале 
войны у людей не было растерянности и страха, войну они встре
тили с твердой верой в Победу. Всю ответственность за судьбу 
страны  взяла на себя К ом м унистическая партия: подним ала
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народ на борьбу, объединяла, координировала и направляла 
работу военных, государственных и других органов. В годы вой
ны проводились массовые и персональны е партийны е и ком со 
мольские мобилизации в Вооруженные Силы. П о ним ушли в 
ряды К расной Армии многие отличные ком сомольцы , которых 
я хорош о знал: Анатолий Рыж аков из моей родной д. Рыжаково; 
А лексей К ож инов из соседней  д. Д ен и сово ; Л ю ба С еркова из 
д. С околово и многие другие. На ф ронте мобилизованны е были 
образцом дисциплины , прим ером храбрости и отваги.

Кроме м обилизации военнообязанны х запаса, в годы вой
ны проведены  очередные призы вы  в РККА  ю нош ей 1922-1927 
годов рождения. В начале 1942 г. из Я ранского военком ата п ри 
шла повестка и мне, ученику 10-го класса. Родители глубоко 
переж ивали, но мама, прощ аясь, сказала: «Нет на свете любви 
больш е материнской. Нет слез жгучее материнских. Нет н ен ави 
сти грознее материнской. Ты у меня один сын. М не тяж ело от 
пускать тебя из дому. Но я благославляю  тебя на войну. Знай, 
что всеми мыслями своим и, всеми чувствами буду с тобой р я 
дом. Буду молиться за спасение тебя. Иди». П ерекрестила, при 
жала мою голову к своему сердцу и горько заплакала. Отец уже 
давно ждал с запряж енной  в сани лош адкой, чтобы проводить 
до райвоенкомата.

Всего с призы вникам и во время войны в Вооруженных 
Силах служили военнообязанны е почти сорока возрастов. В 1941- 
1945 гг. в области мобилизовано и призвано 584.812 человек. За 
это время воинские части уком плектованы  автомобилями (1174), 
лош адьми (46.693), повозками (10.405). У читывая, что многие 
встретили войну в кадровой армии, мож но сказать, что в Воо
руженных Силах страны находилось свыш е 600 тыс. кировчан — 
каждый третий-четверты й гражданин области, тогда как по стра
не в армии находился каждый ш естой. В числе мобилизованных 
кировчан больш инство были крестьяне. М ногие рабочие «бро
нировались», т.е. оставались работать на оборонны х предприя
тиях.

...П р и ч и т а н и я , песни и речи.

Вы ходны е н а дев  пи дж аки ,

В ещ м еш ки нацепили на плечи  

И  уш ли на во й н у  м уж и ки .

Овидий Любовиков

Провожая на фронт мужей и сыновей в начале войны, ж ен
щины тихо плакали. Провожали чаще по-русскому обычаю: пере
крестив, говорили: «Пусть Бог бережет тебя в пути и бою с про
клятым врагом». У каждой теплилась надежда на счастливую встречу. 
Но после похоронных известий, посылавшихся с фронта в июле-
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августе 41-го года, у многих надежда на встречу ослабла, прово
жавшие уже не сдерживали слез и причитаний, а иногда, рыдали 
так, как рыдают на похоронах. С первых дней войны установилась 
традиция провожать призывников и мобилизованных из запаса всей 
деревней. Провожали до заветного бугра, до опушки леса, чтобы 
уезжавшие могли еще раз, а чаще последний раз взглянуть на род
ной дом, поля, поклониться им. До этого места шли пешком, с 
музыкой, песнями. А здесь все останавливались. Эти места были 
свидетелями последних напутствий, взглядов, объятий и рукопо
жатий. Сколько горьких слез пролито здесь. Сколько сказано за
ветных слов, успокаивающих и тревожных. Расставались не только 
люди — расставались сердца. Потом подводы с мобилизованными 
скрывались за поворотом. А если местом расставания были высот
ки, то пока будущий солдат не таял вдали, односельчане смотре
ли ему вслед, махали руками.

П роводив родного на войну, в семьях устанавливалось 
томительное ожидание. О но вошло почти в каждый дом. Н адол
го ли? Кто знает. В отдельных семьях этот непрош енный гость — 
ожидание — будет молча сущ ествовать все длинны е годы оди 
нокой материнской старости, до последнего вздоха. Самых креп 
ких мужчин и парней проводили из всех сел и деревень, а вер
нулось менее половины. Вот несколько примеров.

И з моей родной д. Рыж аково (Яран. р -н ) ушли на ф ронт 
61 человек, 43 из них погибли. И з д. Ш еламово (Котельн. р -н ) 
ушли 53 человека, вернулись с войны  только 22. Д еревня К лес
ты (Кумен. р -н ). Ушли на войну все взрослые и здоровые муж
чины, каждый второй погиб. Деревуш ка Горюй (Сун. р-н ). 17 
молодых сильны х мужчин ушли на ф ронт, 10 из них отдали 
свою ж изнь на алтарь Победы. Д еревня Бурлакинцы (Халтурин, 
р-н) имела два десятка домов. Все до одного ушедш ие в армию 
сложили свои головы в схватке с врагом. И з колхоза «Гонец» (23 
дома, Фален. р-н) на защиту Родины ушли 28 молодых мужчин, 
живыми остались лиш ь 9. В д. К осолаповы  (Ш естаков., ныне 
Слобод, р -н ) до войны  было 24 дома, из каждого мужчины ушли 
на ф ронт, 22 из них погибли. В д. С. Веретея (О парин, р -н ) до 
войны было 20 дворов, на ф ронт ушли 25 мужчин и парней, 13 
из них сложили головы в боях. 30 похоронок приш ли в дома 
небольшой д. Ш ихали (Белохолун. р-н). И зд . М атвеевской (Афа
насьев. р -н ) ушли на ф ронт 35 человек, остались ж ивым и лиш ь 
15. Из маленькой д. Больш ой Груздовник (Яран. р -н ) не верну
лось 28 человек. 24 дома насчиты валось в д. П онизовье (Кумен. 
р-н). 22 человека из деревни одели солдатские ш инели, чтобы 
защ итить Родину от врага. П оловине из них не суждено было 
увидеть мирное небо. В числе погибш их три брата Кобелевых: 
Андрей М атвеевич, Иван М атвеевич и Сергей М атвеевич.
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И з некоторы х домов были призваны  в Вооруженные Силы 
по нескольку человек. И з д. Куш аны (Белохолун. р -н ) ушли на 
защиту страны от врагов 5 братьев Стерлиговых. Вернулся с войны 
один — М ихаил С еменович, остальные погибли.

Ушли на ф ронт из д. Н овики (Ч ернов., ны не Даров, р -н ) 
четыре брата Хитриных. Не вернулись домой двое братьев — С те
пан Яковлевич и Н иколай Яковлевич. В д. Забалуй (Оричев. р-н) 
погибли три брата Смирновы х — А лександр А ндреевич, Виктор 
А ндреевич, Л еонид А ндреевич.

Самым желанным в домах селян в годы войны был почта
льон. Письма с фронта... В незаклеенных треугольниках со штам
пом «Проверено военной цензурой», у которых обратный адрес 
был: Действующая Армия или полевая почта. Солдаты просили 
родных не печалиться, обещали вернуться с победой, посылали 
карточки: военная форма всем шла, а глаза смотрели печально, 
задумчиво. В письмах в основном говорилось про войну и про лю 
бовь. Ибо война — это не только гибель. Это еще любовь, стократ
но увеличенная от расставаний без надежды встретиться, от тре
воги за жизнь дорогих людей, от смертельной тоски, от опаснос
ти утраты и недолговечности человеческой жизни.

С тяж естью  в сердце покидали свои родны е дома и поля 
крестьяне, уходившие на фронт. Но м обилизация была не толь
ко военной, а еще и трудовой. С отни тысяч крестьянских девчо
нок и парней , мечтавш их остаться около матерей, угодили в 
ш колы Ф ЗО , ремесленные училищ а и оказались на заводах Урала 
и С ибири, на кировских номерны х «ящиках». Н а их плечи легло 
изготовление оружия и боеприпасов, обм ундирования, танков, 
самолетов, пуш ек, винтовок и автоматов. О ни трудились нарав
не с опы тны м и оруж ейникам и, постигая их мастерство. Работа
ли, как  взрослы е, а жили впроголодь на скудном карточном 
пайке. Нет точны х циф р, сколько их погибло от недоедания, 
холода и болезней в продуваемых заводских бараках. Все они 
мечтали о возвращ ении в деревню , о долгож данной Победе.

Самоотверженность

Там, вдали, шла война, лилась кровь, а битвой крестьян 
была работа в поле, на лугах и молотильном току. О сновная 
тяж есть труда леж ала на ж енщ инах, стариках и подростках. П ер 
вые полгода войны  я тоже работал в колхозе.

К ончился ию нь сорок первого. Отстучали по селениям  
торопливы е подводы, увозивш ие мужчин на войну. Ш ел сено 
кос. Все оставш иеся в деревнях двинулись на луга и лесны е по
ляны . П риш лось взять в руки косы и нам, подросткам . Матери 
учили нас косить, а мы, мокрые от пота и загорелые до черно 
ты , старались не отстать от них. Только свалили сенокос, н ака
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тила жатва. Все поля были затоплены  хлебом. Зайдеш ь и уто
неш ь — не видно головы.

Вставал вопрос: по наш им ли силам удача такая? Часть 
техники взята на нужды фронта. И з 18 тыс. механизаторов обла
сти осталось 4 ты с., половина из них ж енщ ины . Ушли на ф ронт 
70 проц. руководящ их работников села. Число трудоспособного 
населения в области ум еньш илось в два раза (с 776,4 тыс. чел. в 
1939 до 386,6 тыс. в 1944). Кроме того, ежегодно свыш е 200 тыс. 
человек из колхозов в порядке м обилизации  привлекались к 
трудгужповинности. На одну треть сократилось в колхозах коли 
чество рабочих лош адей. Д ля нужд армии из сельского хозяй 
ства было изъято свыш е 40 % тракторов и почти 80 % автом о
билей. (ГАКО. Ф. 2169. Оп. 1. Д. 749; Ф. 1290. Оп. 10. Д. 39-а. Л. 6).

К ом байновая уборка в области составляла только 3 %. 
Вместо тракторов и ком байнов на полях трещ али лобогрейки и 
жатки, объезж ая круг за кругом ржаные поля. Ж енщ ины  укла
дывали рожь охапками, перевязы вали в снопы  и ставили в баб 
ки. Где хлеба полегли от дождя и ветра, там сверкали серпы. 
Чтобы не допустить потерь урожая, крестьяне работали, не п о 
кладая рук. В поле шли и стар, и млад. О сновны е площ ади зер 
новых убирались вручную.

Не дожидаясь осени и зимы, начали молотить хлеба. Вскоре 
пошли дожди, но выручали гумна с теплыми овинам и. Влажные 
снопы ставили на овин и суш или, прежде, чем молотить. Берег
ли каждое зерны ш ко. Зерно прямо с гумна отвозили на склады 
«Заготзерно» в счет государственных поставок. Затем оставляли 
на семена. А о себе колхозники как бы забывали. К лю бому делу 
относились очень ответственно, работали «от тем на до темна».

25 сентября обком партии и исполком облсовета на осн о 
вании постановления С Н К  С С С Р и Ц К В КП (б) приняли  ре
шение о введении с 26 сентября по 15 октября 1941 г. обязатель
ной трудовой повинности  всего трудоспособного населения го
родов и рабочих поселков для уборки урожая сельскохозяйствен
ных культур в хозяйствах области. К трудовой повинности п ри 
влекались в первую очередь лица, нигде не работаю щ ие, д о 
машние хозяйки, служащие и рабочие, не в ущерб работе госу
дарственных учреж дений и предприятий . У читывая активное 
участие учащ ихся и студентов, 26 ноября было принято поста
новление об обучении сельхозработам учащ ихся ш кол и техни 
кумов, студентов вузов и служащих городов и рабочих поселков. 
Чтобы поднять роль промы ш ленны х предприятий в реш ении 
задач сельского хозяйства, 24 декабря реш ением облисполком а 
и обкома партии, помимо государственных планов по выпуску 
основной продукции, даны задания на изготовление запасны х 
частей к тракторам и сельхозмаш инам.



Урожай первого военного года был убран в срок. Тружен- 
ники  сельского хозяйства области засыпали в закром а Родины 
356 тыс. тонн  зерна, сдали государству 72 тыс. тонн картоф еля, 
19 тыс. тонн мяса, 73,1 тыс. тонн молока и много другой сельс
кохозяйственной продукции. (ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 8. Д. 1. Л. 2).

Село долж но было снабжать армию  продуктами питания, 
давать пром ы ш ленности  необходимое сырье, корм ить труж ени
ков тыла и разм ещ енны х в области 227 тыс. эвакуированны х.

О сенью  приш ло время пахать и сеять озимые. Ж енщ ины  с 
пудовой осиновкой  целыми дням и ходили по свеж евспаханно- 
му полю, разбивали комья. Трудоспособного населения в дерев 
нях становилось все меньш е. За управление слож ной сельхозтех
никой брались молодые женщ ины . На краткосрочных курсах при 
М ТС было подготовлено по области 3900 трактористов и 633 
ком байнера.

Зим а заснеж ила в тот год раньш е обы чного и морозно. 
С кот приш лось перевести на стойловое содерж ание рано, это 
потребовало больш е кормов. Кроме того, из приф ронтовы х рай 
онов в область поступило 14 тыс. лош адей, 253 тыс. коров и бы 
ков, 117 тыс. овец. (ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 7. Д. 17. Л. 245). Нелегко 
было разместить и обеспечить корм ами огромную  массу ж ивот
ных. Всякая неорганизованность грозила падежом скота. К чес
ти руководителей всех звеньев, колхозников и рабочих совхо
зов скот был обеспечен корм ами и зим овка прош ла благопо
лучно.

С наступлением зимы девчата и часть подростков уехали 
на лесозаготовки, вы полняя трудгужповинность. Все работы в 
лесу велись вручную. О ни валили деревья, стылые еловые, со 
сновые и березовые хлысты грузили на сани , отвозили на скла
ды. Работа была чрезвычайно тяжелой. С 15 лет на лесозаготовки 
ездила каждую зиму моя младш ая сестра Анна. О на рассказы ва
ет, что спали на полу в крестьянской избе, хлеб брали из дому 
и хранили его в снегу, придя из лесу, рубили караваи топором 
и разогревали в печке. М ногие подростки на лесозаготовках, в 
том числе и сестра, подорвали Здоровье.

Немало девушек, молодых женщ ин ушло по мобилизации 
на военные заводы и на строительство оборонительных сооруже
ний. На строительство их была мобилизована моя старшая сестра 
Афанасия. 23-24 ноября 1941 г. 15250 кировчанок выехали в Воло
годскую область, почти все из сельской местности. Они были на
правлены в распоряжение 2-й саперной армии для строительства 
Восточного оборонительного рубежа, который проходил от п. Кон- 
стантиновские Ворота до п. Конево (р. Ковжа). М обилизованные 
помогали в работе саперным батальонам армии между Онежским 
и Белым озерами, строили лесные завалы, проволочные заграж
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дения, доты, дзоты и другие противотанковые и противопехот
ные препятствия, окопы и землянки. В феврале 1942 г. строитель
ство Восточного рубежа было завершено, 2-я саперная армия была 
расформирована, большинство батальонов выбыли в Действую
щую Армию, часть направлена на лесозаготовки в Архангельскую 
область. М обилизованные женщ ины отпущены по домам и час
тично направлены на лесозаготовки. (Центр, архив Мин. обороны 
(ЦАМО). Ф. 2СА. Оп. 4238-4239).

Всю зиму в деревнях женщ ины, не разгибаясь, мяли и тре
пали лен. Пыль гуляла над головой, а трепало гуляло до полуночи 
на коленях. Тяжелые керби волокна отправлялись в порядке гос
поставок на слады «Заготлен» для текстильных фабрик.

Д линны м и зим ним и вечерами ж енщ ины  в деревнях под 
свет лучины или небольш их керосиновы х коптилок, а иногда и 
луны пряли лен , вязали ш ерстяны е вареж ки, ш арфы  для ф р он 
та. Часто собирались для этих целей на беседки, где, работая, 
обм енивались новостями, пили чай с рябиной. Зимой же стира
ли и рем онтировали привезенное с ф ронта солдатское обмун
дирование. Они ш или и выш ивали полотенца, кисеты и н осо 
вые платки, суш или в печах желтыми кусочками картош ку, р я 
бину и отправляли на ф ронт. Когда узнали о призы ве собирать 
для К расной Армии теплые веш и, стали сдавать овчины , полу
ш убки, ш ап к и -у ш ан к и , теплое белье, холстину, ш ерстяны е 
портянки.

И хотя в Вятском крае не слы ш но было боев, но, как 
осколки, посы пались похоронки. Ж енщ ины  ревели и причита
ли по-вдовьи безутеш но. Их сокровенны е слова о муже, о своем 
горе, об осиротевш их детях трогали сердца всех людей на селе. 
Ж енщ ины  склонялись перед каждой ж еной и матерью, полу
чивш ей известие о смерти мужа или сына, сж авш ись в общ ей 
скорби, оплакивая каждого погибш его солдата. Д еревни посу
ровели.

П риближ алась весна. Хлеб в деревнях кончался. Все, что 
произвели за лето, отдали фронту. Заскребали последние дере
венские запасы. Голод застучался в дома. И з семенной картош ки 
вырезали «глазки» для будущей посадки, остальное шло на еду. 
Д еревня жила ож иданием весны , когда на лугах появится щ а
вель, а на полях выскочат пестики. К весне почти во всех дворах 
кончались корма для скота. Ж енщ ины  и ребятня ездили с сан 
ками и собирали остатки сена с остожьев и солому, в лес за 
еловыми ветками — надо было не уронить от бескормицы  коров 
и продержаться до первой травы.

За зиму отправили всех лучш их лош адей. Телеги без ко 
лес, упряжь изорвана, хомуты разбиты. П окупать — нет денег.

В кузницах нет кузнецов. Весна ожидалась тяж елой. П од
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ним ала у людей настроение весть, что нем ца отш вы рнули от 
М осквы. Радио в больш инстве деревень наш ей области не было. 
Вести с ф ронта узнавали из газет.

До войны  в сельских районах области прож ивало около 
300 тыс. трудоспособны х мужчин. В 1942 г. их осталось 49 тыс., 
больш инство из них были непригодны к военной службе — боль
ные и хромые. Ж енщ инам приш лось заменить ушедших на фронт 
на производстве, поддерж ивать свое приусадебное хозяйство и 
воспиты вать детей. Они с достоинством несли это бремя. Чуть 
рассвет — они на ногах и до поздней ночи, переды ш ки не зн а 
ли , с топором , с сохой, упряж кой, в поле, на ф ерм е, ждала 
работа и дома, не забывали о детях.

В апреле 1942 г. было принято постановление о повы ш е
нии обязательного минимума трудодней в колхозах. Не вы раба
тывало минимум трудодней только 2 % трудоспособного н асе
ления. С редняя выработка по стране в год равнялась 280 трудо
дням , в Кировской области составляла 360 трудодней, (4-е м е
сто в стране после К остромской, Я рославской и И вановской).

Трудодень... Раньш е содерж ание его было показателем  
развития колхоза, роста благосостояния. С увеличением недели
мых ф ондов рос и трудодень. Теперь он стал мерилом личных 
усилий во имя победы. К олхозники жертвовали всем, зачастую 
пекли хлеб с добавками лебеды и клевера, но делились вы дан 
ным по трудодням хлебом с детьми, вы везенны м и из блокад
ного Л енинграда, с теми, кто залечивал раны  в госпиталях, с 
эвакуированны м и, с ж ителями освобож денны х районов.

Трудными были сельские будни. Но каждый считал, что 
здесь, в Вятском крае, где не рвутся снаряды  и всегда есть кры 
ша над головой, так и долж но быть, там же, на ф ронте, во сто 
крат труднее. И крестьяне работали, даже престарелые и боль
ные вырабатывали в среднем за год 135 трудодней. 90 % подро
стков 14—15 лет вы полняли минимум трудодней. (К ировчане в 
Великой О течественной войне. К иров, 1976. С. 246—247).

В военны е годы ш ироко использовался принцип  матери
альной заинтересованности  колхозников в результатах своего 
труда. Еще до войны  была введена дополнительная оплата труда 
за высокую  урож айность сельскохозяйственны х культур и про
дуктивность животноводства. П остановление Ц К  В КП (б) и С Н К  
С С С Р от 15 февраля 1941 г. о дополнительной оплате по К иров
ской области было принято после детального изучения системы 
оплаты труда в сельском хозяйстве области. В условиях военного 
времени прин ц ип  м атериальной заинтересованности  получил 
дальнейш ее развитие. В 1942 г. новая система была распростра
нена на труд трактористов и прицепщ иков, что благоприятно 
отразилось на их работе.
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В колхозе «К риуш енский» (Арбаж. р -н ) в 1942 г. урожай 
зерновы х с площ ади  532 га был получен  по 14 ц га. При таком  
урожае допо л н и тел ьн ая  оплата составила 134 ц зерна. Звено 
Я.Г. Д ом н и н а из колхоза «Н овы й быт» того же р ай он а полу 
чило по 5,8 ц льносем ян  с га на площ ади 7,5 га при плане 3,6 ц. 
Д о п о л н и тел ьн о  к о сн о в н о й  оп лате звен у  вы п л ати л и  более 
23 тыс. руб.

Ж ивотноводы  также были заинтересованы  в результатах 
своего труда. В колхозе им. Ленина (Верховин., ныне Ю рьян. р-н) 
за сохранение м олодняка доярки получили дополнительно по 
75 литров молока помимо надбавок за высокие удои. Колхоз в 
условиях войны  повысил удои молока на корову по сравнению  
с 1940 г., успеш но вы полнял планы  развития животноводства, 
досрочно рассчитался с государством.

Проблема трудовых ресурсов состояла не только в том, что 
в деревне осталось мало работников. Появилась острая нужда в 
организаторах и специалистах сельского хозяйства. Ж енщ ина — 
командир сельскохозяйственного производства. Это становилось 
повсеместным явлением. Еще вчера на женских собраниях шла речь 
о замене ушедших на фронт мужчин в труде на полях, а сегодня 
рядовая колхозница или домаш няя хозяйка занимала командные 
посты. Ж енщ ина — председатель или бригадир — с самого рассве
та была уже на ногах или в седле. Ей то сюда, то туда надо, то на 
конный двор и ферму, то в поле, то на луга, то в сельсовет, то в 
район, а с вечера до поздней ночи — в конторе.

Быстро мужали в военное время юные жители села — под
ростки. В суровую пору они были пахарями, боронили, косили, 
жали, водили маш ины , пасли скот и даже назначались брига
дирами. Вот как пом нятся военны е годы Н иколаю  А лексеевичу 
Колеватову, живущ ему тогда в д. Усковы (Халтурин., ны не О р
лов. р-н):

— У ш кольников тогда трудовое лето начиналось с конца 
мая и кончалось 30 сентября. Работать приходилось от зари до 
зари на сенокосе, вывозке навоза, уборке урожая. О сновной вид 
работ — уборка трав. Косили косой-горбуш ей. Целый день с си 
лой махать ею в наклонку было тяжело. Л опатить косы многие 
из нас не умели. Для этих целей колхоз выделял нам Евдокию 
Григорьевну М алькову. Удивляюсь, как  она успевала лопатить 
косы десяти подросткам. П о норме надо было в день выкосить 
горбушей 35 соток, а сгрести граблями сена — 1 га. П односить 
сено к стогу тоже было нелегким делом. О собенно трудно его 
было выносить из елхов и низин, заполненны х ржавой водой. 
Обувь — лапти, они-то  и спасали наш и ноги и при кош ении 
травы и подтаскивании сена к стогам. М етали сено в стога ж ен 
щины, но иногда эту работу поручали подросткам . При завер
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ш ении сенокосны х работ, как правило, из подростков и ш коль
ников создавали молодежные бригады. Возглавлял бригаду все
гда взрослый человек. Д авали еще одну ж енщ ину-старуш ку сто 
ять на стогах. Н ам, детям , эту работу не доверяли. Мы были 
очень рады, что на сенокосе колхоз организовы вал трехразовое 
питание. Это ободряло нас и поддерж ивало силы.

Вместе с ж енщ инам и подростки убирали зерновы е куль
туры. И рожь, и яровы е жали серпам и, не было ни тракторов, 
ни ком байнов. И удивительно: успевали убрать весь урожай: под 
снег ничего не уходило. Н есмотря на усталось, с сенокоса и 
полевых работ шли веселые, удовлетворенные, с песням и.

Трудно давалась уборка картофеля. Копали вручную, де
ревянной лопаткой (после распаш ки гребней плугом). Ш коль
ники , как  и взрослы е, работали целый день и, конечно  же, 
уставали. Каждые лето и осень мы, дети и подростки, собирали 
колоски и горош ины  после уборки с полей, пололи и теребили 
лен. И тоже вручную. Участвовали в молотьбе и других крестьян 
ских работах. Во всем колхозном труде особы м трудолюбием 
отличались подростки Виктор и Л еонид, Валентина и Тамара 
Колеватовы, Валентина, Там ара и Владимир М альковы, А лек
сей и Владимир Усковы.

Н есмотря на трудные условия ж изни, в деревне была раз
вита детская художественная самодеятельность. Руководителя
ми её были Валентина и Александра Колеватовы. Под их руко
водством для населения организовы вались концерты , ставились 
спектакли по пьесам А.Н. О стровского — «Свои люди — со
чтемся», «Бесприданница» и др. С больш им интересом см отре
ли наш и концерты  родители... П роводились и вечера отдыха — 
вечеринки. Они проходили поочередно во всех домах. Гармони
стами были Владимир У сков, Виктор и Л еонид К олеватовы. 
Словом, в те нелегкие годы жители деревни Усковы — и взрос
лые и подростки — умели хорош о трудиться и отдыхать». (Хал
турин. правда. 1991. 22 июня).

О труде п одростков приведу ещ е одно воспом инание. 
Ж итель д. Ты ры ш ки (Верхош ижем. р -н ) С. С еменищ ев расска
зывает: «В первые месяцы войны  из наш ей деревуш ки ушло 13 
мужчин, а мы, четверо подростков, остались главной силой. Да 
еше три деда: Андрей Д анилович Зам ятин, Я ков И ванович Ел
кин и Алексей О сипович Семенищ ев. О дного вскоре м обилизо
вали на катку валенок, другого — на плотницкие дела. Дед Ан
дрей — участник Р усско-японской  войны — взял под свою опе
ку конны й двор... Рано утром мы, подростки, отправлялись в 
поездку. Везли хлеб за 60 километров до ст. Оричи. 12 ц зерна за 
рейс сдавали мы в закром а Родины. А таких поездок было мно
го». (Киров, правда. 1985. 9 мая).
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В сельском хозяйстве так же, как и в промы ш ленности, 
развернулось соревнование. О рганизатором его были районны е 
комитеты партии и политотделы МТС. Соревнование начали ме
ханизаторы С алобелякской МТС. 26 декабря 1941 г. бюро обко 
ма партии одобрило обращ ение коллектива М ТС ко всем работ
никам м аш инно-тракторны х станций области вклю читься в со 
ревнование за досрочное и вы сококачественное проведение ре
монта тракторов и образцовую  подготовку к весеннему севу. В 
соревнование вклю чилось 77 М ТС, 6,5 тыс. колхозов, 8 тыс. 
колхозных и 300 тракторны х бригад. В колхозах возникли  ф р он 
товые бригады. Сев провели успеш но. (ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 7. 
Д. 18. Л. 395; Очерки истории Кировской организации КПСС. Ч. 2. 
С. 314).

П ервенства добились бригады А.И. С таньковой и А.А. Т а- 
нибековой из В ятскополянской М ТС. Бригада А.А. Ефремовой, 
выполнивш ая план посевных работ на 134 %, стала победите
лем в соревновании молодежных бригад. Ей было вручено К рас
ное знамя обкома комсомола.

В соревновании были отмечены успехи многих тракторис
ток. 123 из них наградили П очетными грамотами облисполком а, 
а 16 лучш их — нагрудными значкам и Н аркомата земледелия.

В н ап ряж енн ой  борьбе проходило соревнование между 
районами области. П обедителями стали В ятскополянский, Би- 
серовский (ны не А фанасьев.) и П иж анский  районы.

П о-боевому была организована работа в П иж анском  рай 
оне, который не только перевы полнил план сева, но и засеял 
450 га в Ф онд обороны . С оревнование в районе возглавлял о р 
деноносны й колхоз «16 лет О ктября», где председателем был 
Петр Д митриевич Конев. К оллектив хозяйства провел весенний 
сев за 12 дней. Сверх плана засеяли 48 га. Район завоевал пере
ходящее Красное знам я обкома партии и облисполкома.

В колхозе «15-я годовщ ина О ктября» (К икнур. р -н ) на 
полевых работах в 1941 г. участвовало 106 взрослых колхозников 
и 32 подростка, а в 1942 г. — 72 трудоспособны х колхозника и 23 
подростка. Они успеш но справились с заданиями. С ам оотвер
ж енно трудились колхозники  А лександр П етрович В еряков, 
Иван Д митриевич Ч айкин , Василий Н иколаевич Демаков. К аж 
дый из них выработал более 600 трудодней.

В дни , когда враг рвался к М оскве, более 100 человек из 
колхоза «Клим Ворош илов» (В ерховин. р -н ) ушли на ф ронт. 
Работая за двоих, за троих, оставш иеся колхозники  добились 
высоких результатов. В 1942 г. на два месяца раньше, чем в 1941 г., 
закончили  молотьбу. К олхоз вы полнил все обязательства , к 
12 октября рассчитался, по поставкам  хлеба с государством и 
за работу М ТС. Во всем этом была нем алая заслуга председате
ля колхоза В. Козлова. С воим трудом особое уваж ение колхоз
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ников заслужили А.В. С тарикова, У.А. Слаутина, А.А. Чудинов- 
ских.

Еще до войны за пределами области был известен колхоз 
«К расны й Октябрь» (Вожгал., ныне Кумен. р -н ) с его бессм ен 
ным председателем П.А. П розоровым. П ередовое хозяйство вы 
держало испы тания военных лет и осталось образцом хорошо 
налаж енного производства. Колхоз в 1942 г. с превыш ением вы 
полнил нам еченны е планы , досрочно рассчитался с государ
ством по всем видам продукции. К олхозники «Красного О ктяб
ря» шли впереди в патриотических начинаниях.

М астером высоких урожаев была в колхозе А.К. Рылова. «В 
войну было нелегко крестьянам, но все жили одной думой — о 
победе над врагом, — вспом инает Анна К онстантиновна. — Мы 
старались дать фронту как можно больше хлеба, мяса, овощ ей, 
одежды. А ведь приходилось надеяться только на свою  силу. Н е
досы пали, недоедали. С ами впрягались в телеги и сани. Выпол
няли, казалось, непосильное. Но все выдержали. Поля обильно 
удобряли навозом. Вовремя проводили обработку почвы , сев, 
уход за посевам и, уборку — и получали высокие урожаи. С пло
щ ади 80 га мое звено собрало п о '25 ц ржи. (Золотарев В. (г. Севе- 
роуральск). П исьмо от 2 мая 1991 г. Л ичны й архив).

С середины войны  начали возвращ аться домой ф ронтови 
ки (ранены е и контуж енны е). Тяж ело было появляться дома 
инвалидом. Слепой, с одной рукой вернулся с войны  в д. Боль
ш ая Лю я (К икнур. р -н ) А лександр Ж уравлев. В госпитале он 
получил письм о от жены: «К акой бы ни был, приезж ай. Очень 
ждем тебя. П иш у «ждем», потому что у нас родился сын». Алек
сандр Алексеевич и Клавдия И вановна прожили все послевоен
ные годы душ а в душу. Вырастили троих детей.

Я тоже боялся возвращ аться домой из госпиталя. Боялся 
девичьих глаз, как  они будут смотреть на м еня, инвалида. Но 
лю бовь к родителям, сестрам, однокаш никам , тоска по дому, 
по всей яранской  стороне взяла верх. Д орога дом ой из госпита
ля г. Аша Ч елябинской области была длинная. Ехал через Руза
евку, Зеленодольск и Й ош кар-О лу. Было о чем подумать и гля
дя окрест. Почти не отры ваясь, смотрел из вагонного окош ка 
на нивы  и луга, реки в разливе и с восторгом думал: «М оя Ро
дина!» И ногда она — Родина — становилась до предела корот
ким и точны м понятием: то автоматом, который я при бомбар
дировке, когда живым засыпало землей и потерял сознание, не 
выпускал из рук (рассказы вали курсанты , откопавш ие меня); 
то лейтенантом , котором у в госпитале отдал свою  кровь; то 
капитаном С триж енко, которого в бою закрыл своим телом и 
спас от вражеского снаряда...

От г. Й ош кар-О ла до родной деревни шел пеш ком. Грудь
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распирало от счастья и избы тка сил. Не ш ел, а, не чуя ног, 
летел. Над головой, в голубом просторе пролетали журавли (был 
апрель 43-го). Думалось: «Они встречают меня». Птицы что-то 
кричали, отвечал им: «Привет! Я возвращ аю сь домой! Вместе с 
вами. Будем жить!» С ловно не было ф ронта и дальней дороги, 
родной дом все ближе и ближе. Весь путь домой был благогове
нием и благодарностью  за то, что остался жив, что могу уви
деть свою малую родину. К азалось, что и деревья, и небо свети 
лись счастьем. Возвращ ался домой по ранению . Получалось, что 
рубцы на моем теле были вроде высшего ордена.

П оказалась  м оя д еревня. Еще в поле, с бугра, увидел 
родной дом. Застучало сердце... П озади ты сячи километров, впе
реди н есколько  сот шагов. Н еповторим ое ощ ущ ение ж изни , 
словно все, что знал и лю бил прежде, откры лось разом  в под
линнике. Здравствуй, отчий дом! К ак  тосковал по тебе в дали. 
О становился. П еревел дух. Встал на колени  и поцеловал род 
ную зем лю , снова заш агал, но ноги стали, казалось, чужими, 
ватными.

Д ома велика была радость для родных и меня! Радость и 
слезы. М ама, увидев пустой рукав бушлата, упала в обморок. 
М оментально собралась вся деревня, чтобы посмотреть на пер
вого солдата, приш едш его с войны , и спросить: «Не видел ли 
там моего?» Правду говорят, что солдат провож аю т и встречают 
всем миром. С олдатские жены и матери плакали. А моя радость 
дома омрачалась грустными мыслями: мне девятнадцать, а я — 
инвалид. Трагедия состояла не только в этом. До войны  не успел 
получить никакой специальности, а чему научился на фронте — 
в мирной ж изни не требовалось.

Работал в поле — боронил, возил м еш ки, косил — зам е
нял здоровых колхозников, но неважно получалось одной л е 
вой рукой. Запрячь в телегу лош адь — и то проблема. Разры ва
лось сердце, злился. М ама на коленях просила председателя кол
хоза Григория Я ковлевича Рыж акова взять меня кладовщ иком, 
а он сказал: «Не могу. Как будет Петро одной рукой запирать и 
отпирать зам ки ам барны е? Могу поставить только пастухом».

Работая в колхозе, насм отрелся, как живут крестьяне, и 
сам вдоволь хлебнул этой ж изни. К рестьянские семьи держ а
лись только коровьим молоком. А тут, чтобы не сгинуть без тяг
ла, своих тощ их буренок колхозники приучали к труду: возили 
на них снопы , меш ки, запрягали в соху. В колхозе не хватало 
тягла, приш лось запрягаться в соху ж енщ инам  и подросткам с 
лицами, окам еневш им и от муки, пахать на себе. К ак больно 
было смотреть на них. Смотреть не мог и обойти не мог. Вставал 
вместе с ними. Н адрываясь из последних сил, поднимали паш 
ню. Сейчас на ум приходят стихи Б. Краснова:
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В ст ал коренны м , х о т я  и б ез  у зд ы ,

В ст руи ст ом  зн о е  зам и рали  дали.

И  п л акали  сол д а т ск и е м едали  

Н а д  ры хлы м  гребн ем  первой  борозды .

П л уг за ст р ева л  и лоп али сь пост ром ки ,

И  к а т о р га  т ян улась дот ем на.

О чень хотелось найти свое место в ж изни с пользой для 
общ ества. Хотелось учиться, но учеба, ж изнь в городе были не 
по карману. В колхозе родители почти ничего не получали. П ен 
сия 15 рублей. Безделье было невы носим о. Время после войны 
порой казалось постраш нее военного. М ногие ф рон товики-и н 
валиды в такой ситуации спивались. Я — ком мунист, офицер, 
помнил, что люди см отрят на меня особыми глазами. Я перед 
ними как на ладони , со всех сторон открыты й. О ни близко к 
сердцу принимаю т каждое мое слово и действия.

Однажды я приш ел в райком  партии. Попал к секретарю 
М осевнину. П опросил его:

— Пожалуйста, разреш ите мне в своей и соседних дерев
нях проводить работу, подобную ком иссарской. Не могу быть 
без дела.

— У полномоченны м  райком а по ваш ему сельсовету со 
гласны?

— Согласен!
Целое лето ходил по деревням и тракторным бригадам, читал 

газеты, проводил беседы, выпускал стенгазеты, проводил собра
ния, организовывал концерты участников художественной само
деятельности, непосредственно участвовал в том, крестьянском 
труде, который был мне под силу. На меня обратили внимание, 
хвалили на районных собраниях партийного и хозяйственного ак
тива. Председатель исполкома райсовета Андрей Иванович Козлов 
взял на работу заведующим спецчастью, а вскоре избрали секре
тарем Яранского райкома комсомола. Началась трудовая дятель- 
ность. К  ней был готов: полон сил и вполне сформировался как 
гражданин Великой Страны Советов.

Большую часть времени проводил в колхозах. Рассказы 
вал крестьянам  о Сталинградской битве, в которой участвовал 
с первого её дня и почти до последнего, о полож ении на ф рон 
те. Война подсознательно ж ила во мне. О на, как крест, который 
приш лось нести всю ж изнь. И нвалидов, прибывавш их с ф рон 
та, стремился вовлечь в комсомольскую  работу. Больш ое вни 
м ание уделял развитию  художественной самодеятельности и сам 
активно участвовал в ней. О собенно лю бил и ценил драмати
ческий коллектив районного Д ома культуры. На некоторы е по
становки  ходил несколько  раз и организовы вал просм отр их 
сельской молодежью.
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1943 год для труж еников сельского хозяйства оказался 
очень тяж елым. Часть оккупированной  врагом территории уже 
была освобож дена, но сельское хозяйство там было полностью  
разруш ено. Вся ответственность за снабж ение армии и населе
ния продовольствием по-преж нем у лежала на тыловых районах. 
Эта задача реш алась в весьма сложных условиях. Те трудности, 
которые накапливались здесь в течение первых лет войны , те 
перь, в самый разгар ее, давали себя знать с особой силой.

В этот год крестьяне трудились с неослабеваю щ им н ап ря
жением. В колхозе им. 8 М арта (Санчур. р -н ) долгое время рабо
тала дояркой  А нна П авловна Бородина. Затем заведовала ф ер 
мой и отличной работой добилась права на участие во Всесою з
ной сельскохозяйственной выставке в М оскве. В годы войны 
колхозники избрали её председателем и не ош иблись. Под руко
водством А.П. Бородиной колхоз неизм енно добивался высоких 
урожаев зерновых. В 1943 г. было получено по 18 ц ячм еня с га. 
Урожай пш еницы  достигал 14 ц.

П ри высоких результатах, достигнутых передовыми кол 
хозами, в целом 1943 г. был неурож айны м, трудным по клим а
тическим условиям. В результате суровой зимы в области погиб
ло 250 тыс. га озимы х посевов. П ересеять их яровы м и культура
ми удалось лиш ь на площ ади 14 тыс. га. С ельскохозяйственное 
производство в области резко сократилось. Если посевны е пло 
щади под урожай 1940 г. принять за исходные для сравнения, то 
они под урожай 1941 г. увеличились на 12 тыс. га, или на 6 %. 
П осевные площ ади под урожай 1942 г. сократились на 19,2 тыс. 
га, или на 1 %. В 1942 г. обрабаты ваемые и засеваемые площ ади 
сократились на 142,2 тыс. га, или на 7 %. В годы войны снизилась 
и урожайность полей, особенно в 1943 г., табл. 1.

Таблица 1

Урожайность сельхозкультур 
(в центнерах с га)

Культуры 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.
В 1943, 

в % 

к 1940

Все зерновые 12,2 10,3 9,6 6,8 55

Лен — волокно 2,5 4,1 2,5 1,6 64

Лен — семя 2,6 2,0 2,5 1,6 61

Картофель 108 102,5 54 97 90

С ниж ение урож айности обусловлено рядом обстоятельств 
и в первую очередь уменьш ением тягловой и рабочей силы в 
колхозах, ухудш ением работы М ТС, сниж ением  уровня агро



техники, удлинением сроков проведения сельхозработ и увели
чением потерь урожая при уборке. К онкретизирую  некоторы е 
причины .

Ч исленность рабочей силы в колхозах, как уже отм еча
лось, уменьш илось в два раза. Количество лош адей сократилось 
с 205.843 до 129.748 (на 1 мая 1944 г.), т.е. на 37 %. И з имею щ их
ся лош адей только треть имела достаточную  упитанность; пятая 
часть их была настолько истощ ена, что нельзя было использо
вать на работе. Л ош ади висели на веревках — если им лечь, то 
они не могли подняться на ноги. Приходилось пахать на коровах. 
Колхозники с тягловой силой постоянно отвлекались на нужды 
пром ы ш ленности и строительства, торф оразработки, лесозаго 
товки, вывозку зерна из глубинок, строительство дорог. В 1943 г. 
на эти цели отвлекались, табл. 2:

Таблица 2

I квартал 11 квартал III квартал IV квартал

люди

98720

лошади

54260

люди

47160

лощади

27020

люди

38420

лощади

15860

люди

89890

лошади

66550

Об ухудшении работы М ТС говорят следующие цифры. 
Вы полнено тракторам и М ТС в переводе на мягкую  пахоту в 
1943 г. 734,5 тыс. га при нагрузке на 1 трактор 127 га, тогда как в 
1940 г. вы п ол н ен о  тр ак тор ам и  2140,8 ты с. га при нагрузке на 
1 трактор 344 га.

В результате сокращ ения посевны х площ адей и сниж е
ния урожайности валовой сбор по зерновым культурам составил 
50 % валового сбора 1940 г. В 1943 г. хлеба заготовлено на 75,7 
тыс. тонн меньш е, чем в 1942 г. План хлебозаготовок выполнили 
только 11 районов из 55. П о области в целом, разумеется, не 
выполнен. По картофелю  план также не выполнен. Правда, план 
поставки картофеля Карельскому фронту выполнен (13 тыс. тонн). 
Почти 22 тыс. тонн картофеля кировчане поставили Л енинград 
скому фронту. (ГАКО. Ф. 2169. Оп. 1. Д. 749. Лл. 4—10; ГАСПИКО. 
Ф. 1260. Оп. 10. Д. 37. Лл. 15-23).

Борьба за вы полнение плана хлебозаготовок в 1943 г. со 
провож далась прим енением  чрезвычайных мер к лицам , допус
тивш им «разбазаривание» или «воровство» зерна. От этих мер 
пострадали в первую очередь председатели колхозов, не вы пол
нивш ие план государственных поставок.

Председатель колхоза «Колос» (Татауров., ныне Ш абалин, 
р-н) Семен Васильевич Ворожцов весной 1943 г. раздал колхозни
кам ночью 45 ц ржи, чтобы не передавать ее другому колхозу в 
порядке помощи. За это он попал под суд (в колхозе были вы пол
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нены хлебозаготовки и засыпаны семена). Не выдержав страха и 
позора быть осужденным, он перед судом покончил с собой.

В июле того же года за «разбазаривание» зерна (распреде
ление его на трудодни колхозн и кам ) говорится в одной  из 
докладных зап и сок органов Н КВД В.В. Л укьянову (первы й сек 
ретарь обком а партии), осуж дены 12 председателей колхозов: 
А.В. Глазырин (колхоз «Каменка» Совет, р -на), И.Г. П утинцев 
(колхоз «Сеятель» Лебяж. р -н а), П .М . Тактаев (колхоз «Ш вецо- 
во» Яран. р -на), В.Д. Бородин (колхоз «И мени 2-го районного 
съезда колхозов» К икнур. р -на), Г.П. С еменищ ев (колхоз «М о
лодой ударник» Сун. р -н а), С .И . Щ елчков (колхоз «Токташи» 
Тужин. р-на). (ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 9. Д. 32. Лл. 27, 61).

Н азванны е колхозы не выполнили план хлебозаготовок, 
но их председатели «разбазарили» крохи. А.В. Глазырин (колхоз 
«Каменка») распределил между голодаю щ им и колхозникам и  
всего 2 ц зерна и 140 снопов; П.М . Токтаев (колхоз «Швецово») —
2 ц зерна; Ф .Ф . Щ елчков (колхоз «Земледелец») — 4 ц  зерна, 
П.А. Валдышев (колхоз «Бронь» К ырчан., ныне Н олин. р-на) — 
317 кг. О днако, все они были арестованы , преданы суду Воен
ного трибунала и приговорены  к лиш ению  свободы  сроком на 
5 лет и выше. (Там же. Лл. 67, 70, 73). В августе 1943 г. за «разба
заривание» хлеба были осуждены еще 24 председателя колхоза. 
(Там же. Л. 68).

Н ередко лю дей судили за стрижку колосьев с колхозных 
полей, за унос нескольких горстей зерна с молотильного тока. В 
июле-августе за такое «хищение» зерна осуждено 950 человек. 
Все они были приговорены  к лиш ению  свободы сроком от 1 до
3 лет. М ногие из осужденных имели малолетних детей, отцы 
которых были на фронте.

За весь период уборки урожая 43-го года, прокуратурой 
области переданы  суду за «хищение» хлеба 1818 человек, в т.ч. 
районных руководящ их работников 10 чел., председателей кол 
хозов — 145, членов правления, кладовщ иков, бригадиров — 
109. Остальные — рядовые колхозники.

О сновной ф орм ой «хищения» была раздача части урожая 
на трудодни голодающ им колхозникам , в то время, как план 
сдачи хлеба государству был ещ е не вы полнен. И мели место 
случаи, когда председатели, бригадиры , кладовщ ики часть хле
ба скрывали от учета при облож ении хлебозаготовками и за это 
несли наказание. (Там же. Лл. 81-88).

Колхозницы  сельхозартели «Свет жизни» (К икнур. р-н) 
П расковья А ндреевна Ш алагинова и Ф едора К лементьевна Хри- 
столюбова похитили с поля несколько снопов, обмолотили их в 
бане, намолоченное зерно, чтобы его не могли найти, закопа
ли в землю и частично спрятали в воде, и при удобном случае
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достали его, сварили каш у и накорм или детей. Обе ж енщ ины  
были арестованы  и приговорены  к лиш ению  свободы, хотя у 
них без присмотра остались дети. (Там же. Л. 90).

П осле уборки урож ая, в период хлебозаготовок, волна 
репрессий против крестьян ещ е более усилилась. На 5 декабря 
1943 г. прокуратурой области передано суду 3056 человек, в том 
числе: председателей колхозов — 278, членов правления, бри 
гадиров и других активистов — 259, колхозников — 2488, пред- 
сельсоветов — 7, руководящ их районны х работников — 24. Мера 
наказания виновников — лиш ение свободы от 1 года до 10 лет. 
(Там же. Лл. 99—100).

Меры борьбы с хищениями применялись и в 1941 и 1942 гг., 
но в 1943-м они были особенно суровыми. В свою очередь и 
председатели колхозов становились более ж естоким и к лицам , 
которые допускали небольш ие хищ ения хлеба. Так, председа
тель колхоза «Заря» (М ураш ин. р -н ) М .Ф. Ры чков, подозревая 
колхозницу У. Рычкову в хищ ении хлеба с поля, связал ей руки, 
отвел в лес, посадил на м уравейник и привязал к дереву. В та
ком полож ении она просидела целую ночь, а у нее было два 
сы на на фронте. (Там же. Л. 50).

В 1943 г. сократилось поголовье скота. К уровню 1940 г. оно 
составило по рабочему скоту 67,2 %, по крупному рогатому ско 
ту — 97,2 %, по свиньям — 69 %. Упала и продуктивность скота. 
Область сдала государству мяса в два раза больше, чем в 1940 г., 
за счет сокращ ения поголовья. Но план поставок государству про
дуктов животноводства не был выполнен. Так, по мясу он был 
выполнен только на 79 %, молоку — 71,8 %, яйцу — 63,2 %.

К концу 1943 г. в области сократился удельный вес вало
вой продукции сельского хозяйства. В 1940 г. он равнялся 32,4 %, 
а в 1943 г. только 10,3 %. В денеж ном  выраж ении валовая про
дукция сельского хозяйства области (в неизм енны х ценах 1926/ 
27 г.) соответственно упала с 352,6 млн. руб. до 214,9 млн. руб. 
(ГАКО. Ф. 2169. Оп. 1. Д. 149. Лл. 4 -1 0 ;  ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 10. 
Д. 37. Лл. 15-23).

В годы войны  многие колхозы оставались без семян. П рав
да, государство оказывало им помощ ь. В 1943 г. области выделе
но 37 тыс. тонн сем ян, что позволило почти все колхозы обес
печить посевным материалом. Не менее 10 тыс. тонн  зерна из 
государственного хранилищ а в колхозны е склады  перенесли  
крестьяне за десятки километров на своих плечах. Хочется отм е
тить их исклю чительную  честность: они падали в обм орок от 
голода, но не позволяли себе взять даже горсть зерен, которые 
несли за плечами. С еменны е ссуды колхозам отпускались и в 
последующ ие годы, но с условием возвратить их из нового уро
жая с начислением 10 ц на каждые 100 ц вы данной суммы.
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П осле реш аю щ их побед на фронтах, обеспечивш их за 
верш ение коренного перелом а в ходе войны , улучш илось сн аб 
ж ение сельского хозяйства техникой , запасны м и частям и и го
рю чим.

С лож ны е задачи стояли  перед труж еникам и сельского 
хозяйства в 1944 г. Необходимо было в первую очередь повысить 
урожайность и валовой сбор сельхозкультур, увеличить поголо
вье и повысить продуктивность животноводства. Помимо постав
ки продовольствия Вооруженным С илам и тыловым промы ш 
ленным районам , требовалось обеспечить снабж ение населения 
освобожденных районов, территория которых непреры вно рас
ш ирялась. Между тем нехватка рабочей силы, тракторов и ж и 
вого тягла в сельском хозяйстве восточных районов становилась 
все более острой.

1 м арта обком  партии призвал  райком ы  и первичны е 
парторганизации развернуть соревнование коллективов предпри
ятий по организации помощ и сельскому хозяйству. Рабочие ве 
дущих предприятий области взяли ш ефство над 31 МТС. Они 
организовали производство и реставрацию  запасны х частей. В 
МТС передавались станки, электромоторы , инструмент. На п о 
стоянную  роботу в сельскую  местность уехали около 80 рабочих 
и инж енерно-технических работников, 120 человек ком анди 
рованы в колхозы на период сева. Тракторны й парк был подго
товлен к посевной. И з 4573 тракторов сумели отрем онтировать 
4038. Н а поля заблаговременно вывезли горючее. (ГА С П И К О . Ф. 
1290. Оп. 10. Д. 15. Л. 69; Оп. 12. Д. 82. Л. 14).

26 июля 1944 г. оргбю ро Ц К  В КП (б) приняло постанов
ление о работе К ировского обкома партии, которое нацелило 
областную парторганизацию  на улучш ение руководства сельс
ким хозяйством. За этим постановлением  последовал ряд реш е
ний С Н К  С С С Р, С Н К  РС Ф С Р, а также приказ нарком а зем ле
делия «О помощ и М ТС К ировской области в проведении убор
ки урожая 1944 года», которы ми предусматривалось создание 
при Белохолуницком м аш иностроительном заводе цеха по про
изводству сельхозмаш ин, изготовление деталей к ним на П ес- 
ковском заводе, выпуск веялок на древкомбинатах № №  1 и 2, 
оказание пом ощ и области кредитами, м инеральны м и удобре
ниями, проведение других конкретны х мер. (Ц ентр, парт, архив 
Ин-та марксизма-ленинизма. Ф. 17. Оп. 44. Д. 681. Л. 69).

10— 11 августа пленум обком а партии, обсудив постанов
ление Ц К  В К П (б), принял реш ение направить в колхозы и М ТС 
830 руководящ их, инж енерно-технических и счетных работни 
ков, откры ть постоянно действую щ ие 4-м есячны е курсы пред
седателей колхозов в г. Кирове (на 200 чел.), Яранске и Уржуме 
(на 100 чел.), с осени 1944 г. организовать при К ировском  зоо-
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ветинституте агроном ический  ф акультет, в К ирове, Я ранске, 
Котельниче и Уржуме на специальны х курсах подготовить 600 
ш оферов для областной конторы «Союззаготтранс». Пленум обя 
зал парторганизации пром ы ш ленны х предприятий рассм атри
вать пом ощ ь колхозам как  свой важ нейш ий долг. (ГА С П И К О . 
Ф. 1290. Оп. 10. Д. 7. Лл. 6—24; Киров, правда. 1944. 13 авт.).

В результате выполнения намеченных мер и упорного труда 
крестьянства полож ение в сельском хозяйстве области улучш и
лось. Расш ирились посевны е площ ади, упрочилась ж ивотновод
ческая база. М аш инно-тракторны е станции перевы полнили план 
весновспаш ки. Колхозы успеш но провели весенний сев и убор
ку урожая. Хорош о работали механизаторы С алобелякской, Вель
ской, А рбажской и других М ТС. С амоотверж енно трудились на 
полях 5 тыс. ж енщ ин-трактористок. О днако средний урожай зер 
новых по области составил в 1944 г. всего 6 ц с гектара, а до 
войны равнялся 10—12 ц.

И спы тания военных лет показали, насколько богата наш а 
деревня зам ечательны ми людьми. Колхоз «Больш евик» (В ятско- 
полян. р -н ) в 1941 — 1942 гг. был отстаю щ им в районе. На одном 
из колхозных собраний председателем правления избрали ком 
сомолку Клавдию К олесникову. Больш ие трудности встали пе
ред ней. С емян колхоз имел наполовину потребности, хлеба не 
хватало. И з 72 лош адей 26 были не пригодны к работе. Имелась 
больш ая задолж енность перед государством. К олесникова не 
растерялась, опираясь на актив, настойчивой организаторской 
работой подняла хозяйство до уровня передовых.

В колхозе «Больш евик» (Н агор. р -н ) председателем прав
ления была избрана девятнадцатилетняя Х ристина К очкина. Она 
быстро освоилась с колхозным производством. Колхоз все годы 
войны  был передовым. Х ристина неоднократно награж далась 
грамотами обкома и облисполкома.

П редседателем колхоза им. К алинина (Верховин., ныне 
Юрьян. р-н) в годы войны была С. Усольцева. Крестьяне не только 
сумели удержать колхоз на прежнем уровне, но и умножили его 
славу. Н емало трудовых подвигов соверш или ж енщ ины . О ни пу
стили по новому руслу реку Великую, построили на ней плоти 
ну, воздвигли электростанцию , провели электричество в кол
хозные избы, на ферм ы , в коню ш ни. Ж енщ ины  стали электро
техникам и, механикам и, м аш инистами.

М ать двух ф ронтовиков С тепанида Е ф им овна Л ю тина, 
которой в то время шел ш естой десяток, отлично работала на 
сеялке. По ней равнялись другие колхозницы . О на руководила 
полеводческой бригадой. С семенных участков бригада собрала в 
1944 г. стопудовый урожай. Колхоз выполнил план зернопоста
вок досрочно, сдал сверх плана 2 тыс. пудов хлеба.
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В 1944 г. область перевы полнила план хлебопоставок. По 
состоянию  на 10 января 1945 г. она сдала государству 25.855 тыс. 
пудов зерна, что составило 100,7 % к плану — это на 8070 тыс. 
пудов больш е 1943 и на 964 тыс. пудов больше 1940. О днако го
сударственный план развития ж ивотноводства 1944 г. крестьяне 
не выполнили. План поставок ж ивотноводческих продуктов об 
ласть тоже не выполнила.

Среди районов области лучш их результатов добился Лаль- 
ский (ны не Л узский), где урожай зерновых составил в среднем 
13 ц с га. Ему было присуждено К расное знамя Государственно
го К омитета О бороны (ГКО ). Л альский район дал государству 
сверх плана более 2 тыс. тонн зерна. За большую работу по про
ведению  хлебозаготовок более 100 руководящ их работников 
области были награж дены  орденами О течественной войны.

С больш им подъемом проходили полевые работы весной 
1945 г. В 1941 — 1945 гг. на самоотверж енны й труд крестьян вдох
новляли ф ронтовики-односельчане, их героические подвиги в 
борьбе с фаш измом.

Я ркий прим ер — А лександр Андреевич К алинин, кото
рый сражался в составе 311-й стрелковой дивизии , сф орм иро
ванной из кировчан. Родился в д. К алиновской (Ш абалин, р -н ) в 
1910 г. Детство его было очень тяж елы м, оставш ись без родите
лей, батрачил, потом уехал в Л енинград. В 1933 г. ком сомолец 
К алинин вернулся в родной район. К олхозники единодуш но 
избрали его членом правления, потом председателем колхоза 
«Магистраль». В армию  он был призван  в июле 1941 г. Вскоре 
А.А. Калинин показал себя мужественным разведчиком. Он двад
цать раз переходил линию  ф ронта, провел в тылу врага 107 дней, 
исходил сотни километров и лично истребил свыш е 115 гитле
ровцев. Храбрый разведчик был также одним из зачинателей 
снайперского движ ения на Л енинградском  фронте. 6 февраля 
1942 г. ему, первому в дивизии , присвоено звание Героя С овет
ского Союза.

8 января 1942 г. из утреннего сообщ ения С оветского и н 
формбюро вся страна узнала о бессмертном подвиге. В нем гово
рилось: «В одном из боев наш а рота (К алининский  ф ронт) по
пала под сильны й огонь одного из вражеских дзотов. Герой-кра- 
ноармеец тов. П адерин подкрался к дзоту и своим телом закрыл 
амбразуру. Пулемет умолк. Рота переш ла в атаку и разгромила 
врага». Я ков Н иколаевич П адерин родился в 1901 г. в д. П адери- 
но Слободского уезда (ны не Верхнекам. р -н ). Работал в своем 
хозяйстве, в 1920—1922 гг. служил в рядах РККА. Вернувш ись из 
армии, приним ает участие в организации  колхоза, вступает в 
партию. С 1930 г. по сентябрь 1941 г. — председатель сельсовета. 
Звание Героя С оветского Сою за присвоено 5 мая 1942 г. В спис
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ке героев, соверш ивш их такой подвиг, его имя написано чет
вертым. П оэт В. Гусев посвятил подвигу Я. П адерина стихотво
рение «Такой народ не будет побежден!» (ЭЗВ. Т. 3. С. 191 — 192).

Борис Ф едорович Банников родился в 1923 г. в д. Таранки 
(Богород. р -н ) в больш ой крестьянской семье. В самом начале 
войны  уш ли на ф ронт его отец — Ф едор Н иколаевич и брат 
Иван. Все заботы по хозяйству легли на плечи ю ного Бориса. 
Работал в колхозе. П ризван в армию  в 1943 г. Рядовой стрелко
вого п о л к а  193-й д и в и зи и  65 арм ии  Ц ен тр ал ьн о го  ф ро н та  
Б.Ф . Б ан н иков  15 сентября 1943 г. при ф орсировании  Д непра у
г. Лоев (Гомелев. обл.) закрыл своим телом амбразуру враж еско
го дзота. 30 октября 1943 г. ему присвоено звание Героя С оветс
кого Союза, он навечно занесен в списки своей воинской части.

П ри о св о б о ж д ен и и  Б ел о р у сси и  о тл и ч и л ся  у ро ж ен ец
д. Костерята (Яран. р-н) Семен Костерин. Родился в 1924 г. О кон
чил М алош алайскую  начальную  ш колу, работал в колхозе. В 
августе 1942 г. призван в К расную  Армию. П осле окончания 
школы серж антского состава был ком андиром орудийного рас
чета артиллерийского полка. Участвовал в боях на К алининс
ком, Западном , П ервом Белорусском фронтах. В бою под Слуц
ком на орудие К остерина выш ло 8 танков противника в сопро
вождении автоматчиков. Расчет, оставш ийся без поддерж ки пе
хоты, принял бой. Стреляя прям ой наводкой, он подбил 4 тан 
ка, уничтожил 60 автоматчиков. Остальные не выдержав, ушли 
обратно. 24 июля 1944 г. под д. Вильяново (Брест, обл.) С.П. Косте
рин оказался в окруж ении. На его орудие ш ло 18 ф аш истских 
танков. Л ично подбил три танка. Когда врагам удалось подбить 
орудие, ранены й ком андир со связкой гранат бросился под иду
щий танк и погиб. Имя Героя С оветского Сою за навечно зане
сено в списки  воинской части.

Из починка М ихоньки (Ю рьян. р -н ), где родился Герой 
Советского Сою за М ихаил П оликарпович Х востанцев ушли на 
ф ронт пять его родственников, в т.ч. его брат Сергей. Четверо из 
них погибли. А всего из колхоза «Путь к коммунизму», в кото
рый входит деревня, были на фронте 293 чел., ж ивыми оста
лись только 38. В 1942 г. крестьяне из своих сбереж ений собрали 
100 тыс. руб. на строительство самолетов «К ировский колхоз
ник», 200 тыс. руб. — танковой колонны «Кировский комсомо
лец». За годы войны хозяйство, кроме полного выполнения обя
зательных поставок государству, сдало в Ф онд К расной Армии 
42,5 тыс. пудов хлеба, 15 тыс. пудов картофеля, 2,5 тыс. пудов мяса 
и 16 тонн молока. Кроме того, колхозники сдали немало продук
тов из своих личных запасов. (Киров, правда. 1990. 10 марта).

М ногие-м ногие уроженцы сел и деревень К ировской об
ласти  удостоены  звания Героя С оветского С ою за, награж де
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ны орденами и медалями за свой героический подвиг в борьбе 
за свободу Родины. Солдаты Великой О течественной никогда 
не будут забыты.

В 1941—1945 гг. колхозное поле чем-то напоминало фронт. 
Правда, здесь не свистели пули и осколки. Тут ковалась победа. 
Людям досталось сполна.

В  эт ом  поле не н айдеш ь п ат рон а ,

П робит ой к а с к и , р ж а в о го  ш т ы ка,

Н о зд есь  ст ояла н асм ерт ь оборона  

Четы ре го д а  долги х , к а к  ве к а ...

В годы войны  в ж изни крестьян, кроме сам оотверж енно
сти, была ещ е одна сторона — жуткая бедность. Люди ели лебе
ду, солому, липовы й лист. Этот суррогат см еш ивали с картош 
кой, мукой, жмыхом и пекли хлеб. Во многих деревнях из кол 
хозных амбаров «под метелку» выметался весь хлеб, сдавался 
государству, а крестьяне жили за счет приусадебных участков, 
с которых помогали еще колхозу рассчиты ваться с государством, 
засыпать семена. Л ичное хозяйство крестьян подры валось высо
ким налогом. Он так исчислялся, что платить приходилось за 
каждую посаж енную  луковицу. Облогались налогом сенокосы , 
посевы зерновы х культур, картофель, огороды, сады, ягодни 
ки, ульи пчел и т.п. К рестьяне южных районов области выруба
ли сады, распахали ягодники и засевали их ячм енем , с которо 
го налог был ниж е. Н алогом облогался и скот, каждая его голо
ва. В частности , в наш ей области сельхозналог взим ался в раз
мере с каждой коровы 1800—2000 руб., овцы , козы  — 200 руб., 
свиньи — 800 руб., лош ади — 1000 руб., бы ка, вола — 500 руб. 
(ГАКО. Ф. 2169. Оп. 1. Д. 756. Лл. 53 -6 6 ).

Кроме того, крестьяне платили военны й налог (с 18 лет) 
в размере от 150 до 600 руб. в год с каждого члена хозяйства и 
налог с холостяков. Тяж ело сказы вался на бюджете крестьян 
госзаем. О собенно непомерны м он был для солдаток, которым 
нечем было засеять приусадебный участок. С колько отчаяния, 
слез было при каждой подписной кампании.

Ярким проявлением  любви к Родине, веры в победу были 
многочисленны е патриотические движ ения народа, направлен 
ные на укрепление обороноспособности  государства. Активное 
участие в них приним ало крестьянство.

Одно из наиболее массовых движ ений трудящ ихся — со 
здание Ф онда обороны  страны. В первые же дни войны  на со 
браниях рабочих, колхозников, служащ их подним ался вопрос 
о создании этого Ф онда. У частники собраний приним али реш е
ния о еж емесячном отчислении в Ф онд обороны  части своего



заработка. Важнейш им источником  пополнения Ф онда стали 
собственны е сбереж ения граждан. Ф онд обороны  пополнялся 
не только деньгами, драгоценны м и металлами, но и облигаци 
ями государственных займов, сборами денеж но-вещ евы х лоте
рей. За годы войны  трудящ иеся области из своих личных сбере
ж ений собрали и передали в Ф онд обороны  40 млн. 913 тыс. руб. 
деньгами, 29 млн. 494 тыс. руб. облигациями госзайм ов, 717,2 
грамма золота, 31 кг 481,4 грамма серебра.

Крестьяне передавали в Ф онд обороны, главным образом, 
хлеб, мясо, овощ и, хотя сами нуждались в продовольствии. Осе
нью 1941 г. только в одном М ари-М алмыжском сельсовете было 
передано в этот фонд 200 ц зерна и 4 ц мяса. И нициативу малмы- 
жан подхватили во всех районах области. Колхозы организовали и 
торжественно отправили на сборные пункты обозы с хлебом. К 
декабрю 1941 г. крестьяне сдали в Ф онд обороны 1770 ц зерна, 
1720 ц мяса и много других продуктов. Сдача хлеба из личных 
запасов продолжалась на протяжении всей войны. Многие колхо
зы засевали сверх плана «гектары обороны», весь урожай с кото
рых шел на нужды фронта. В ряде колхозов распротранилось дви
жение за отчисления в Ф онд обороны трудодней, так поступали 
те, у кого нечего было отдать, так поступали крестьяне, уходив
шие на фронт. Поэт В. Соловьев писал: «Мы налегке шагаем из 
колхоза, все трудодни в Ф онд обороны сдав».

В октябре 1941 г. в стране родилось новое движ ение — 
движ ение за создание Ф онда К расной Армии. Средства этого 
ф онда ш ли на строительство боевой техники. И нициаторам и 
этого движ ения в наш ей области выступили ком сомольцы  С ло
бодской меховой ф абрики «Белка». О ни реш или внести одно 
дневны й заработок и отработать два воскресника для создания 
танковой колонны  «К ировский комсомолец», призвав всех ком 
сом ольцев области последовать их примеру. 28 октября 1941 г. 
бюро обкома партии одобрило инициативу слобожан. За корот
кий срок было собрано более двух миллионов рублей.

В сборе средств активное участие приняли крестьяне. Тру
ж еники сельхозартели им. 8 М арта (С вечин. р -н ) внесли на стро
ительство боевых маш ин 130 тыс. руб. «Пусть эти грозные тан 
ки , — заявили  он и , — громят и уничтож аю т вражескую  н е 
чисть. Мы будем гордиться, что наш и сбереж ения, нажитые 
честны м трудом, помогут К расной  Армии поскорее очистить 
родную землю от немецких захватчиков». В С оветском районе 
вся сельская молодежь — более двух тысяч человек — выш ла на 
воскресник и заработала 3200 трудодней и 500 руб. деньгами. 
Заработок внесен на строительство танков. (ГАКО. Ф. 2046. Оп. 2. 
Д. 32. Л. 144; Д. 16. Л. 13).

Н а постройку третьей танковой колонны  «Кировский ком 
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сомолец» было собрано 5 млн. 400 тыс. руб. В день 25-й годовщ и
ны К расной Армии — 23 февраля 1943 г. — боевые маш ины были 
переданы фронту. Впоследствии фронту была передана и чет
вертая танковая колонна «К ировский комсомолец». Почти каж 
дый район области построил танк. Они так и назы вались «Фа- 
ленский комсомолец», «Куменский комсомолец» и т.д. На сред
ства крестьян П одосиновского района построен и передан 2-му 
У краинскому фронту, которым командовал их зем ляк дважды 
Герой С оветского С ою за маршал Конев И .С ., танк «П одоси- 
новский колхозник».

П омимо этого на пож ертвования крестьян в годы войны 
построены танковы е колонны  «С.М. Киров», «К ировский ко л 
хозник». О судьбе последней колонны  поведал нам Г. Городец
кий, бы вш ий ком андир танковой роты «К ировский колхозник» 
генерал-лейтенант запаса:

— В феврале 1943 г. в районе Х арькова немцы нанесли 
сильны й контрудар наш им войскам , фаш истам  снова удалось 
овладеть городом и окруж ить часть наших сил. Н а направлении 
главного удара немцев и была поставлена танковая рота «К и
ровский колхозник», которая в течение двух суток отбивала пре
восходящие силы врага. О на уничтож ила 26 немецких танков и 
до батальона пехоты. Над боевыми порядкам и роты с утра до 
вечера висели самолеты противника, было несколько прямых 
попаданий бомб в танки. За двое суток из 16 танков рота поте
ряла 13. Когда поступил приказ на отход, оставш иеся три танка 
оказались в глубоком окруж ении. К ним присоединились два 
орудия и 20 человек пехоты. Этой группой мы с боями проби 
вались от Барвенкова на Изю м, подбили еще два танка, одно 
орудие, уничтожили 6 автомаш ин с пехотой и 2 м отоцикла, но 
и рота потеряла остальные боевые маш ины.

Л и чны й  состав роты  «К ировский  колхозник» проявил 
истинный героизм. Из боя вернулось всего 6 человек. Я, лейте
нант Золотарев, заместитель по техчасти — и 4 человека из со 
става экипажей. (Киров, правда. 1985. 8 мая).

Вторая рота этой колонны  в количестве десяти танков в 
составе 56-го танкового полка участвовала в боевых действиях 
под О рлом, позднее в составе 4-й танковой армии — в Л ьвовс- 
ко-С андомирской, С андом ирско-С илезской  и Б ерлинско-П раж 
ской наступательных операциях. (Киров, правда. 1989. 27 мая).

О сен ью  1942 г. по и н и ц и ати в е  к р есть я н  м оей  род ной  
Д. Рыжаково и др. сельхозартелей Яранского района начался сбор 
средств на постройку эскадрильи самолетов «К ировский кол 
хозник». В Я ранском районе 15 сельхозартелей реш или постро
ить по самолету. Колхоз «Тарасовский» внес для этого 235 тыс. 
РУб. (ГАКО. Ф. 2046. Оп. 2. Д. 17. Л. 39).
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П очин яранских колхозников распространился по всей 
области. Впереди по сбору средств на строительство самолетов 
бы ли В ерхош и ж ем ский , трудящ и еся  которого  внесли  более 
3 млн. руб.; С анчурский — 2 млн. 800 тыс.; В ятскополянский —
1 млн. 205 ты с.; Богородский — 1 млн. 159 ты с.; П иж анский  —
1 млн. 786 тыс.; Д аровской — 1 млн. 71 тыс. руб. Немало средств 
было собрано на строительство самолетов в Уржумском и Све- 
чинском  районах. Трудящ иеся этих районов внесли по 918 тыс. 
руб. По 800 тыс. руб. поступило в отделения Госбанка от С овет
ского, Л альского, Н емского и др. районов. (ГАКО. Ф. 2046. Оп. 2. 
Д. 32 Л. 64; Д. 27. Л. 190).

Всей стране стало известно имя саратовского колхозника 
Ф ерапонта Головатого. Он отдал свои сбереж ения — 100 тыс. 
руб. на постройку истребителя. У патриота наш лись последова
тели и в К ировской области. П редседатель колхоза «Красный 
Октябрь» (ны не Кумен. р -н ) П.А. П розоров внес на постройку 
боевых самолетов 70 тыс. руб., по 25 тыс. — крестьянка сельхо
зартели «Стахановец» этого же района П .И . С ы рчина, ком бай
нерка Куменской М ТС А.И. Городчикова и бригадир трактор
ной бригады К ы рчанской М ТС А.И. Ардышева, 15 тыс. — 63- 
летний крестьянин колхоза «Новый мир» (К ы рчан., ныне Но- 
л и н ., р -н ) Ф .И . Тукм ачев. К аждый колхозн и к сельхозартели 
«Пятилетка» (К икнур. р-на) внес по ты сяче руб. К концу 1943 г. 
в областное отделение Госбанка С С С Р поступило на строитель
ство эскадрилий боевых самолетов «К ировский колхозник» 72 
млн. рублей. (ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 32. Л. 112).

В 1943 г. ф ронт получил эскадрилью  самолетов «С.М . К и 
ров», в сборе средств на которую активно участвовали сельхоз
артели области. Н а летном поле одного из аэродром ов Курской 
области делегация трудящ ихся К ировской области вручила свои 
подарки — грозные истребители Л а-5 летчикам 1-й эскадрильи 
437 ИАП. П риним ая дар, ком андир экскадрильи капитан Иван 
К арокоценко от имени товарищ ей дал клятву, что они будут 
еще крепче громить врага и не подведут кировчан.

Клятву свою летчики сдержали. К озырев, П уш келя, Н о
рин, Волков, И саченко, С иню каев, Власов, Володин сбили в 
августе 1943 г. 24 вражеские маш ины . Д евять было на счету от
важного ком эска И. К арокоценко... Ф ронт отодвигался на за
пад, самолеты с надписью  «С.М. Киров» продолжали громить 
врага. На самолете, подаренном трудящ имися области, ком эск 
И. К арокоценко соверш ил 395 боевых вылетов, сбил 19 самоле
тов противника. У спеш но громили врага и другие летчики его 
эскадрильи. (Киров, правда. 1984. 10 ию ня).

30 декабря 1942 г. м итрополит М осковский и К олом енс
кий Сергий обратился к духовенству и всем верующим с при
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зывом собрать средства на танковую  колонну им. Д м итрия Д о н 
ского. В короткие сроки было собрано свыш е 8 млн. рублей и 
большое количество золотых и серебряны х предметов. В сборе 
пож ертвований на строительство танков приняли  участие пра
вославные верую щ ие, преимущ ественно крестьяне К ировской 
области. Они собрали 230 тыс. рублей.

Н а деньги верующих построена авиаэскадрилья им. А лек
сандра Н евского. И на этот раз прихож ане-крестьяне области 
приняли участие в сборе средств.

Н овы й патриотический почин возник в колхозах Куменс- 
кого района. В феврале 1942 г. крестьяне направили в г. Киров 
красный обоз с продуктами для рабочих оборонны х предприя
тий. На головной подводе алел лозунг: «Отдадим все силы на 
поддержку фронта, на разгром врага!» В городе состоялся м но
голюдный митинг, продемонстрировавш ий сою з рабочих и кре
стьян. К олхозников К уменского района поддержали работники 
сельского хозяйства О ричевского, М едянского (ны не Ю рьянс- 
кий), Ф аленского, Х алтуринского (ны не О рловский), Вожгаль- 
ского (ны не К ум енский), К ировского (ны не К ирово-Ч епецкий) 
и других районов области.

Члены сельхозартелей им. Чапаева, им. К алинина и «Свет
лый путь» (Богород. р -н ) взяли ш ефство над госпиталями. Они 
выращ ивали зерно на площ адях, засеянны х сверх плана, орга
низовали дополнительны й  скотооткорм  для улучш ения п ита
ния раненых. Почин богородцев нашел повсеместную  поддерж 
ку. М ного других патриотических дел соверш или крестьяне н а 
шей области в годы войны.

С первых дней войны  в К ировскую  область стали прибы 
вать эвакуированны е из приф ронтовы х районов люди. К весне 
1942 г. их количество достигло 227 тыс. 12 ноября 1941 г. бюро 
обкома партии приняло постановление о работе по обслуж ива
нию эвакуированного населения. С тавилась задача обеспечить 
внимательное отнош ение к  их нуждам и запросам: создать н о р 
мальные бытовые условия, обеспечить жильем, топливом, ра
ботой.

Кировчане встречали эвакуированны х по-братски. М но
гие из них были размещ ены  в сельской местности. Еще до при 
бытия эш елонов отделы по устройству эвакуированны х опреде
ляли пункты расселения лю дей, готовили жилые помещ ения. 
На ж елезнодорож ные станции к приходу поездов колхозы на
правляли подводы для транспортировки прибывш их. В пунктах 
расселения эвакуированны х поселяли в служебные помещ ения, 
строили для них временное жилье. Кировчане откры вали для 
них двери своих домов и квартир. Семьи эвакуированны х были 
не только накорм лены , но и одеты и обуты, обеспечены  топли 
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вом. П оправив здоровье, многие из них овладевали специально 
стью тракториста, м еханика, счетовода, бухгалтера, избирались 
председателями колхозов, назначались бригадирами, вы двига
лись на ответственные посты в сельсоветах.

Особую заботу кировчане проявили о ленинградцах, испы 
тавших тяжесть блокады. Зимой 1942 г. мне приходилось, будучи 
призванным в армию, на ст. Котельнич на руках выносить из ваго
нов на ожидавшие подводы исхудавших людей, похожих на скеле
ты. Казалось, жизнью светились только их страдальческие глаза. 
Истощенные и ослабевшие от голода и холода, они нуждались в 
усиленном питании, заботливом уходе и лечении. М ногим были 
предоставлены койки в больницах. У моих родителей, к примеру, 
жили две ленинградки — Франг, жена генерала, и Наташа, жена 
капитана. Мать и отец отвели им горницу в избе и кормили их тем 
же, что ели сами, не брали никакой платы. Мои родители не были 
исключением. Во многих семьях крестьян нашли приют люди, со
рванные с обжитых мест вихрем войны.

Заботясь об эвакуированном  населении, кировчане осо 
бую теплоту и сердечность проявили к  детям -сиротам , окруж и
ли их м атеринской заботой. В годы войны  в область было эваку
ировано из приф ронтовы х и оккупированны х врагом районов 
70 тыс. детей, оставш ихся без родителей и вынужденных разлу
читься с ними. Больш ая часть их размещ алась в селах и деревнях. 
В основном  дети прибы вали с учреждениями — детским и сада
ми, яслям и, детским и домами, интернатами. Для размещ ения 
их были отданы 40 лучш их ш кольных зданий. Узнав о прибытии 
детей , ж енщ ины  мыли п ом ещ ен ия , готовили обеды , топили 
бани, делали все, чтобы дети могли отдохнуть после длитель
ной и изнурительной дороги.

«Наш эш елон прибы л на станцию  Ф аленки. Здесь нас 
посадили на подводы и привезли в село Катай. Когда нас довез
ли до правления колхоза, ж енщ ины , по-видим ом у, ждавшие 
наш его приезда, запричитали, заохали и стали разбирать нас. 
Мы жили у тети Д уни, которая очень заботилась о нас, сразу же 
накорм ила и уложила спать. Н а другой день был создан детдом в 
Катаях. Ж енщ ины  делали все, чтобы мы не чувствовали отсут
ствие материнской ласки, окружили нас заботой и любовью», — 
писал В. Кокин. (Киров, правда. 1967. 8 дек.).

Чтобы лучш е помочь детям , облегчить их страдания крес
тьян ки  стирали их белье, рем онтировали  одежду, подвозили 
топливо. Уржумские ж енщ ины  сш или для детей 500 пар белья. В 
с. С елезенево (Ш естаков., ныне Слобод, р -н ), где находился 
интернат, с помощ ью  колхоза были заготовлены топливо и ово
щ и, построена прачечная, организована починка и изготовле
ние обуви. Дети были частыми гостями семей крестьян.
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К олхозники с. Березовка (Верховин., ныне Ю рьян. р-н) 
полностью  оборудовали детский интернат, заготовили дрова, 
носили ребятам молоко, овощ и, ягоды, сделали им санки, иг
рушки, помогли интернату создать свое подсобное хозяйство.

В ряде мест был организован сбор одежды и обуви для 
детей. К 1 апреля 1942 г. в районах области было собрано 20 тыс. 
детских пальто, дж ем перов, много валенок, ш апок, вареж ек и 
чулок. Каждое эвакуированное детское учреждение имело свое
го ш ефа в лице конкретного колхоза. Ш ефы выделяли для детс
ких интернатов, домов и садов муку, мясо, овощ и, молоко и 
др. продукты. О дной из форм помощ и эвакуированны м детям 
стали массовые воскресники, средства от которых шли на обо 
рудование детских учреждений. П остепенно, общ ими усилия
ми, ж изнь и быт в детских домах налаживались. Санчурский рай 
ком партии докладывал в область: «...в районе детские дома 
обеспечены продуктами, имею т запасы  овощ ей, содерж ат ск о 
тину. Д ровами снабжаю тся без перебоя. Дети здоровы , бодры, 
веселы». (Киров, правда. 1990. 15 апр.).

Больш ое вним ание уделялось воспитанию  эвакуирован 
ных детей. П риехавш ие из Л енинграда и других мест дети были 
напуганны ми и сердиты ми, не слуш ались воспитателей, учите
лей, не хотели ничего делать. О круж енны е заботой, чувствуя 
доброж елательность, детские души постепенно «оттаяли». Чаще 
стали появляться улыбки на лицах, дети стали дружнее. М алы 
ши полю били воспитателей, которые зам енили им матерей.

В детских учреждениях серьезное внимание уделялось тру
довому воспитанию . Дети многое делали сами. С тарш еклассни 
ки пилили и кололи дрова, чинили и гладили белье, следили за 
чистотой в пом ещ ениях, помогали на кухне, заботились о ма
лышах. В оспитанники оказывали помощ ь колхозам в уборке уро
жая, работали на подсобных участках.

В июне 1941 г. в с .  Арбаж из Л енинграда были эвакуирова
ны 400 м альч иков-воспи тан н иков  детской  хоровой капеллы . 
Разместили их в здании средней школы. М альчики здесь не только 
жили, но и учились, получали музыкальное образование. Часто 
выступали в Арбажском Доме культуры и в деревнях. Зрители 
дарили им кулечки семечек, лепеш ки из гороховой муки с м о
локом, конф еты  из сахарной свеклы  с брусникой. Когда испол 
нялась песня «С вящ енная война», залы оглаш ались рыданиям и. 
Крестьяне приглаш али ребят к себе в гости. Ф ронтовики были 
спокойны  за своих детей.

В ию не 1944 г. 800 детей вернулись в Л енинград. На М ос
ковском вокзале ребят встречали родители, родственники, дру
зья. Когда двери вагонов откры лись, и толпа детей, поздоровев
ших, ш умны х, веселых, вы сы пала на перрон , все встречаю 
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щ ие, заполнявш ие привокзальную  площ адь, встали перед к и 
ровчанами на колени. Это была благодарность героического го
рода за спасенны х детей.

Н еисчислимы е бедствия принесла война лю дям. Ф аш ис
ты разруш или 1710 наш их городов и поселков, более 70 тыс. 
сел и деревень, 32 тыс. пром ы ш ленны х предприятий, 98 тыс. 
колхозов, 1876 совхозов, подорвали 98 тыс. км железных дорог, 
взорвали и вывезли 16 тыс. паровозов и 428 тыс. вагонов. Там, 
где прош ла война — все лежало в руинах.

Уже с первы м и победами К расной  Армии возникло пат
риотическое движ ение по оказанию  помощ и районам , постра
давш им от оккупации. В конце 1941 г. колхозники Ш урминского 
(ны не Уржумский) района узнали о тяжелых бедствиях д. Не- 
прасино М осковской области, разоренной и сож ж енной ф аш и
стами. В марте 1942 г. крестьяне выделили для пострадавш их кол
хозов П одм осковья более 300 голов скота, 1000 пудов хлеба, 
1400 пудов картоф еля, 2 тыс. руб. деньгам и, а также засеяли 
сверх плана 33 гектара зерновых, урожай с которых передали 
им же. Колхозы области выделили в Ф онд помощ и колхозам 
П одм осковья больш ое количество  зерн а, скота, леса, денег, 
инструментов, запасны х частей к  тракторам  и сельхозмаш инам.

Д ень ото дня движ ение помощ и освобож денны м районам 
крепло и ш ирилось. Н а 20-й день после разгром а фаш истских 
войск под С талинградом ком сомольцы  г. К ирова взяли шефство 
над восстановлением  города-героя. В эту работу вклю чилась 
вся область. За короткий  срок  было собрано свы ш е 1 млн. руб., 
400 ц зерна, 160 ц картоф еля, 12 ц  мяса, 10 ц лука, 100 кур, 
360 поросят, 520 телят, 800 овец. М ои родители сдали телку 
Сталинграду, где в Гражданскую воевал отец, а я — в Отече

ственную .
25 февраля 1943 г. бюро обкома партии приняло постанов

ление о ш ефстве над восстановлением Ворош иловского района 
С талинграда и двух сельских районов области. В ш ефскую  рабо
ту вклю чились почти все промы ш ленны е предприятия, колхо
зы и сотни ш кол наш ей области. Так, крестьяне П одосиновско- 
го района внесли в Ф онд помощ и 40 тыс. рублей, 83 головы 
коров и телят, 71 овцу, 140 плугов, 732 пуда зерна, более 100 
пудов картофеля. О паринские колхозники выделили для сталин
градцев 19 тыс. рублей, 63 головы крупного рогатого скота, 205 
овец, 106 плугов и сеялок. (Киров, обл. парт. орг. в годы Вел. Отеч. 
войны. Киров, 1961. С. 301—306).

К ировчане возвратили колхозам  и совхозам  К иевской, 
С м оленской, Л енинградской и М урманской областей ранее эва
куированны й и сохраненны й скот (20 тыс. коров и 10.600 овец). 
Кроме того, колхозы наш ей области закупили часть скота, что
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бы в порядке помощ и направить в освобож денны е районы. Так, 
в 1944—1945 гг. область направила в Гомельскую область 25.889 
голов крупного рогатого скота, 9.879 овец и 4.035 свиней. (ГАС
ПИКО. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 350. Л. 4).

Всего с 1942 по 1945 г. в освобож денны е районы  страны 
из К ировской области отправлено более 50 тыс. крупного рога
того скота, больш ое количество сем ян  и других материалов. 
Восстановление эконом ики  на освобож денной земле — всена
родное дело.

Великая Отечественная война закончилась Победой! Ф рон
товики возвращ ались домой. 19 июля 1945 г. в областной центр 
приш ел первый эш елон с дем обилизованны м и воинам и. К 1 
октября в область прибыло 25 тыс. воинов-победителей, в т.ч. 5 
тыс. ж енщ ин. Н а 1 февраля 1946 г. число демобилизованных бой 
цов, серж антов и оф ицеров составило 62 тыс. Больш ая часть из 
них была трудоустроена, многие вернулись на прежние места. 
Свыше 40 тыс. стали работать в колхозах и совхозах. Н о не все 
солдаты вернулись к родны м очагам. И это было самым тяж е
лым последствием войны . Горе приш ло почти в каждый дом. В 
войне погибло более 272 тыс. кировчан.

В озвращ ались с войны  победители: возмужавш ие д ере
венские сы ны и дочери, стосковавш иеся по ниве и лугу, крес
тьянской работе отцы. Хотелось поскорее скинуть ш инель и гим
настерку, взяться за рукоятки плуга, пройтись косой по росис
той луговине. П одорванная непосильны м и поборами, измучен
ная изнурительны м  трудом деревня встречала долгож данны х 
ф ронтовиков со слёзной радостью. Замечали они горький недо- 
счёт родных, друзей, соседей. К то-то умер от голода и н еп о 
сильной работы, кого-то поглотил город, забрав на оборонны е 
заводы.

П арниш ки — м аленькие сельские муж ички и рано п о 
знавш ие тяж елы й труд, дочки работали и рассуждали по-взрос- 
лому: куда денеш ься, коли надо фронту. М ногие из них награж 
дены были медалью «За доблестны й труд в Великой О течествен
ной войне 1941-1945 гг.» О на, наверное, была вровень с вои н 
скими орденами. Недаром поэт Алексей Н едогонов, высоко ценя 
тыловой героизм, сказал: «Из одного металла лью т медаль за 
бой, медаль за труд». Н екоторы е из бывш их подростков успели 
побывать и на войне, так что заслужили и тыловые и боевые 
награды.

О днако полной безоблачной радости П обеда не принесла 
вятской деревне. И не только потому, что родина встречала их 
травяны ми оляпы ш ам и, рваны м и гужами. Тяж елыми неурож ай
ными оказались 1946, 1947 и 1948 годы. Впору вновь собирать 
лебеду да щ авель на травяны е лепеш ки. Н емало бывш их ф р о н 
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товиков, удрученных картинам и бедности, подалось в города и 
леспромхозы , на стройки. Но те, кто не потерял веру в землю и 
крестьянское дело, остались, приняли на свои плечи всю бес
просветную тяж есть восстановления подорванны х войной кол 
хозов и совхозов. Но о них особы й разговор. Это новая эпопея в 
ж изни деревни.

С. Н. ПАНЬКОВА

ФОТОЛИРИК А. В. СКУРИХИН

«Образцом патриотической лирики» назвал С. М орозов в 
книге «Советская художественная фотография» ш ироко извест
ный теперь сним ок А.В. Скурихина «Родина» — неоглядные рус
ские дали сквозь стволы белых берез. Еше до войны, эту фотогра
фию Анатолий Васильевия подарил Константину Симонову. В 1942 
году Совинформбюро выпустило ее в виде открытки. На обороте 
открытки можно было прочитать симоновские строчки:

Ты пом ниш ь не ст р а н у  больш ую ,

К а к ую  т ы изъездил и узн а л ,

Ты вспом ниш ь Р оди н у т а к ую ,

К а к о й  ее  т ы в  д ет ст ве у в и д а л ...

Важным этапом в творчестве А натолия Васильевича Ску
рихина был период Великой О течественной войны.

В тяж елы е дни 1941 г. по заданию  газеты «Известия» и 
Главпура РК К а ф отокорреспондент А.В. Скурихин снимал д ея 
тельность труж еников тыла в К отельничском  районе К ировс
кой области.

«Тыл — фронту!», «Урал кует Победу!» — так назывались 
его репортаж и, публиковавш иеся уже в самом начале войны. Он 
запечатлевал эвакуацию  из западных районов на восток ц енно
го имущ ества заводов, М ТС, совхозов и колхозов, налаж ива
ние производства военной продукции на Урале и в С ибири. Ф о
тоинф орм ация А натолия Скурихина о работе тыла несла в себе 
м ногозначное содерж ание. О на делалась для соврем енников, 
показы вала мужество и героизм ты ла, вселяла уверенность в 
солдат, звала народ к новым победам. Теперь она часть наш ей 
истории.

«Это они, советские труж еники, — писал в своих коррес
понденциях А. С курихин, — дают в руки советских воинов пер
воклассное оружие, одежду, продовольствие, снаряж ение. Это 
они плавят сталь, добываю т уголь, делаю т танки , снаряды , шьют
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полуш убки, валяю т валенки, выращ иваю т хлеб. Они — бога
тырская опора фронту!»

« ...В еликая О течественная война! Н еподвиж но стояли 
трактора, сеялки , ком байны : горю чее, бен зин  — все отдано 
фронту. П о-старинном у из лукош ек сеяли на полях старики, 
пахали на себе женщ ины. Убирали хлеб вручную, серпами. Много 
хлеба нужно было ф ронту ...

С лю бовью  и лаской встречали в тылу эвакуированны х 
детей. Окружали заботой ранены х бойцов в госпиталях, лечили 
их, возвращ али к ж изни. Тыл дал все, чтобы помочь разбить 
врага... О тправляли на ф ронт посы лки, подарки, письм а ... Мои 
снимки печатались на страницах «Известий». С овинформбю ро 
посылало их во ф ронтовы е газеты. Сотни моих ф отограф ий ... 
были напечатаны  советским посольством в Л ондоне в еж ене
дельнике «Советские военны е новости». (А. С курихин).

ТРУД, РАВНЫЙ ПОДВИГУ В БОЮ
(Котельничский район)

С. Н. ПАНЬКОВА 

РАБОТАЛИ НА ПОБЕДУ!

«Всё для ф ронта, всё для Победы», — этот броский, но 
довольно краткий лозунг в военную  пору мож но было увидеть 
везде. Он не просто напоминал, а даже призывал к действию . 
Самоотверж енны й труд людей тыла был равноценен подвигу в 
бою.

В августе 1941 г. бюро К отельничского райком а партии 
«обязало председателей колхозов установить начало работы с 4 
часов утра, а конец — с наступлением темноты. О рганизовать 
выход на уборку всей рабочей силы. Уборку яровы х и озимых 
провести в сжатые сроки, уборочные маш ины  использовать не 
менее 20 часов в сутки. Весь скош енны й за день хлеб связать в 
снопы и составить в суслоны». О бразцовая уборка урожая, про
ведение осеннего сева в сжатые сроки, досрочное выполнение 
зернопоставок являлись первоочередны ми задачами военного 
времени, обращ алось внимание на пропаганду военных знаний 
среди населения, усиление работы с призы вниками. (ГА С П И - 
К.О. Ф. 1688. Оп. 4. Д. 1.Л. 197).

Труженики деревни не ждали приказов. Выходили все от 
мала до велика. В 1941 г. окончил семь классов Зайцевской ш ко
лы Сергей Сысуев. С начала войны  работал в колхозе «К расный
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Октябрь» Биртяевского с /с . Пахал, боронил, сеял, метал сено 
вручную. Ночью  возили мальчиш ки сдавать хлеб государству, а 
утром с 5 часов снова были в поле. В 1943 г. Сергея призвали в 
арм ию , воевал, награж ден двумя медалями «За отвагу» (одна 
медаль, через неделю — другая). Его матери в д. Ф иличи приш ло 
благодарственное письмо за воспитание сына. За несколько дней 
до Победы был тяжело ранен под Берлином , в 19 лет стал и н 
валидом. В 1954 г. его подвиг был отмечен орденом Славы III 
степени, тридцать лет спустя вручили медаль «За взятие Берли
на». Все годы до выхода на пенсию  работал в колхозе «Искра». 
(Сысуев С. В оспом инания. Архив музея истории крестьянства).

Более двенадцати лет возглавлял колхоз «Искра» Ф едор 
С тепанович Глушков. Это он принес страш ную  весть о начале 
войны на заливны е покосы  труженикам артели. П рискакал на 
лош ади черной масти по кличке Л аска, хотя до этого никогда 
не ездил верхом. С валился с лош ади, еле вымолвил «Война». В 
октябре 1942 г. был мобилизован в угольную промы ш ленность, 
работал крепильщ иком на шахте в г. Губаха П ермской области. В 
колхозе «Искра» председателем была избрана А нна Н иколаевна 
Ш абалина. Ёе дочь, И.А. Ш абалина вспоминает:

— Отец 3 мая 1941 г. скончался от туберкулеза легких. В 
возрасте 35 лет мать осталась с четырьмя детьми: старшей было — 
14, младш ей 8 лет. А в ию не началась война. В деревне было 
много молодых мужчин, много подростков, много детей (в каж 
дом доме 4-5 детей). В первые же м есяцы  войны  почти все муж
чины ушли на фронт. М ать назначили бригадиром. Я тогда учи
лась в седьмом классе и помогала делать обмеры площ адей и 
расчёты, заполнять трудовые книж ки, ведомости на оплату труда. 
Работы велись в основном  вручную, из маш ин в бригаде был 
один трактор, которы й часто лом ался и не работал из-за  недо
статка горючего. Урожаи получали хорош ие, т.к. поля удобряли 
навозом и сразу запахивали. Ш кольники, которы е работали в 
летние месяцы , зарабатывали по 240—260 руб. в год.

На тяж елы х почвах разбивали ком ки  вручную , пололи 
посевы, особенно много труда требовал лён. Его пололи и тере
били целыми семьями. Работали не только подростки, но и уча
щ иеся младш их классов. О ни также собирали после жатвы ко 
лоски на полях. Дважды перепахивали картоф ельны е поля, со 
бирали все до последней мелочи. Работали с раннего утра до 
позднего вечера. П лан сдачи всех продуктов колхоз выполнял 
неоднократно: за колхоз, за район , за область. Н а трудодень 
колхозники получали не менее 0 ,5—1 кг. В 1943 г. мать была 
избрана председателем колхоза, проработала до 1946 г., награж 
дена медалью «За доблестный труд в Великой О течественной 
войне 1941 — 1945 гг.»
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В годы войны  была бригадиром и председателем колхоза 
«Стахановец» О теш евского с /с  Н .Н. К ирпикова. Своим ударным 
трудом колхозники оправды вали его название. Каждый год вой 
ны приносил все более устойчивые урожаи. В 1944 г. с площ ади 
посева 43 га получили средний урожай зерновых культур 18,9 п/га, 
пш еница яровая и озим ая рожь дали по 20,6 ц /га . Труд Надежды 
Н иканоровны  отмечен грамотами. В июле 1945 г. Н аркомзем 
С С С Р наградил её значком «О тличник социалистического сель
ского хозяйства». (Архив музея истории крестьянства).

В августе 1942 г. райком  партии организовал на страницах 
котельничской газеты «Ударник» Красную доску почета п ере
довиков сельского хозяйства. Первыми были занесены  колхозы 
Биртяевского с /с : «Коммунист», «Красны й Октябрь», «М елио
ратор», «Трактор» и др. На областной Д оске Почета за оконча
ние хлебопоставок всех видов и обмолота хлебов был представ
лен среди других хозяйств колхоз «Заря» этого сельсовета.

В районе был создан Ф онд обороны . К оммунисты Гостев- 
ской парторганизации 7 авг. 1941 г. постановили еж емесячно 
вносить однодневны й заработок до окончания войны. Разверну
лось патриотическое движ ение — добровольное внесение сбе
реж ений в Ф онд обороны  страны. Трудящ иеся района внесли 
около 6 млн. руб. деньгами, 24 млн. облигациями государствен
ных займов, сдали 188 золотых и серебряных предметов. С пас
ская средняя ш кола по итогам соревнования вторично получи
ла первую премию  РС Ф С Р 15 тыс. руб. и была отмечена как пе
редовая ш кола в С оветском Союзе по оказанию  помощ и ф ро н 
ту. Д енеж ны е премии ш колы  были переданы в Ф онд обороны . 
(Книга Памяти. Т. 5. Киров, 1994. С. 275).

«М ногое весенним  ручейком ушло из памяти на трудном 
ж изненном  пути, многое забылось. Но никогда не уйдут из сер 
дца дети того времени голодные, холодные. М ало того, ещё в 
1942 г. ввели в ш колах уроки военного дела, начиная с 3-го 
класса. Ребята сами готовили материальную  базу для уроков: 
макеты винтовок, саперны е лапатки, гранаты и многое другое. 
У пражнялись с винтовкой, ползали в снегу, окапы вались, ме
тали гранаты. Военруками в основном  работали девуш ки. А ка
ково было, когда с них спраш ивали по законам военного вре
мени? Дети, закончив учёбу, уходили работать на поля. Н аравне 
со взрослыми находились в поле от зари до зари. Делали всё, 
лиш ь бы жила наш а огромная Родина-мать.

И по сей день часто задумываюсь над тем, из какого род
ника черпали силы милые русские женщ ины ? П ридеш ь с рабо
ты — а в доме хозяйничает бабушка — поморозня. На печке 
жмутся голодные дети. Д рова, которые привезла на санках из 
леса, не пилены. Выбегает старш ий сы ниш ка, берется за другой
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конец пилы. П илиш ь, а из глаз капаю т слезы и стынут жемчу
гом на чурбаках. Обогрела детей, накорм ила немудреным уж и
ном. С пят на печке, посапы вая носикам и. А матери надо что-то 
приготовить для завтраш ней кваш ни, постирать, залатать. О до
леваю т думы о муже, который бьётся с врагом на фронте.

Где взять денег, чтобы расплатиться с налогами? Было их 
немало: подоходный, военны й, ещ е и заем и т.д. Н ем нож ко зас 
нула, а в окно тянется синяя лента рассвета. На молотильном 
току как маяк в непогоду светится глазок ф онаря. П ризы вно 
стучит конная молотилка. И идеш ь в лапотиш ках, прокладывая 
первую тропу. Трудно, трудно всем. Но надо! Хлеб нужен ф ро н 
ту, как снаряды». (И з воспом инаний  учительницы М. В едерни
ковой, с. Красногорье).

Во главе многих добрых починов стояли труж еники кол 
хоза «Коммунист» (Биртяев. с /с ). В 1942 г. они первыми в районе 
начали сбор средств на вооружение. Н а собранны е деньги про
сили построить танк с именем колхоза. В этом же году они обра
тились с призы вом  ко всем колхозникам  района оказать п о 
мощ ь освобож денны м от ф аш истов районам. О ни отправили 12 
голов К РС, 2 свином атки , 18 лучш их лош адей, хотя самим п ри 
ходилось пахать на себе, на быках и измож денных от работы 
лош адях. И з воспом инаний П.В. М итяш иной (колхоз «М ансу
ровский» Отёшев. с/с): «В колхозы отправляли ранены х лош а
дей, здесь их выхаживали и поднимали на ноги». Работали ко 
миссии по приёму лош адей для К расной Армии, вы бракован 
ных оставляли в колхозе.

В 1943 г. на общ ем собрании члены колхоза «Коммунист» 
реш или помочь Сталинграду и направить 1 лош адь, 3 головы 
К РС , 1 косилку, 3 плуга, 3 бороны . Взять ш ефство над домом 
м атери и ребен ка и оказы вать  пом ощ ь. (Архив г. К отельнича. 
Ф. 273. Оп. 1. Д. 41. Л. 2). Почин в районе поддержали. Члены кол
хоза обратились ко всей молодежи и колхозницам района и об 
ласти, чтобы колхозы брали на полное обеспечение сирот ф р он 
товиков. «Мы считаем, что каждый колхоз может взять на своё 
полное обеспечение несколько сирот. Одеть, накорм ить и окру
жить их подлинно м атеринской заботой. Мы реш или организо
вать в своём колхозе детский интернат на 5 человек, выделим 
необходимые продукты, организуем сбор одежды, подготовим 
инвентарь. П риложим все усилия, чтобы дети сироты не чув
ствовали себя несчастны ми, а были как в родном доме. Этим 
самым мы внесём свой вклад в общ ее дело борьбы против нена
вистного врага». (У дарник. К отельнич, 1943. 15 авг.).

Не без гордости вспоминали крестьяне дни уборки 1944 г. 
Впервые в истории хозяйства они получили урожай по 22 ц /га , 
132 пуда. За четыре года колхоз «Коммунист» сдал государству
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11 тыс. пудов зерна, на государственный закуп 930 пудов. Сверх 
плана в ф онд К расной Армии было сдано 1500 пудов хлеба. И 
это без мужской силы! П омощ ь фронту не ограничивалась лиш ь 
сдачей хлеба. Развитое животноводство позволяло колхозу с каж 
дым годом увеличивать государственные поставки мяса и м оло
ка. За время войны  по поставкам сдали государству свыш е 60 
тыс. литров молока, 98 тыс. литров было продано К отельничс- 
кой молочной кухне для усиленного питания детей ф ронтови 
ков. В течение 3-х лет хозяйство сдало государству 600 пудов 
мяса. Больш ое количество молока, мяса и яиц  по реш ению  кол 
хозного собрания отправлено на усиление питания раненых бой 
цов и оф ицеров, находящ ихся на излечении в госпитале. За 4 
года колхоз сдал в банк 175 тыс. руб. в счёт различны х платежей. 
П одписка на заём и реализация денеж но-вещ евой лотереи со 
ставила 140 тыс. руб. 4 ноября 1944 г. целая газетная полоса «К и
ровской правды» была посвящ ена этому передовому колхозу в 
области. Закончилась война. Труженики колхоза «Коммунист» 
вновь обрати лись  ко всем котельн ичан ам  с об ращ ением  вклю 
читься в соревн ован ие и сдать сверх плана в ф онд  П обеды 
2280 пудов хлеба и 540 пудов картоф еля. (Г А С П И К О . Ф . 1688. 
Оп. 5. Д. 143. Л. 16).

П ом ощ ь семьям  военнослуж ащ их, усы новление д етей- 
сирот ф ронтовиков, организация детских домов и другие доб 
рые начинания были присущ и котельничанам.

«1 сентября 1941 г. я начала работать в Гостевской школе 
в начальных классах. Война — годы тяжелых испытаний для всего 
народа. Д еревенские ж енщ ины  теплотой и заботой окружили 
детиш ек, вывезенны х из блокадного Л енинграда. О коло ста их 
приехало в село Гостево К отельничского района. Война разлу
чила их с родителями. Какую сердечную встречу устроили им 
женщ ины. Помогли подготовить помещ ения под жильё. Все при
брали, промы ли. Расставили кроватки, разобрали бельё, п ри 
ласкали малыш ей. П омогали чем могли. Собрали тёплую одеж 
ду, вязали ш ерстяны е рукавички, носочки. П риносили молоко, 
творог, овощ и. П равление колхоза «Страна советов» выделило 
двух коров, лош адь. Большую помощ ь оказали Н .П. Л обанова, 
А.А. Суханова. А.Г. К алинина пош ла к ним  работать. Д оила ко 
ров, ездила в город за продуктами.

В 1943 г. ко мне в первый класс приш ли 18 ленинградских 
ребят. Все они были послуш ные и прилеж ны е, хорош ие учени
ки. Я часто заходила к ним в интернат. К ак радовались дети м о
ему появлению ! Окружат, обнимут. М ногие знали, что их роди 
тели погибли  в блокадном  городе. И эта печаль п остоян н о  
просвечивала на их не по-детски задумчивых лицах. Забудутся в 
игре, а чуть отвлекутся, сядут в уголок пригорю нятся. Хоть са 
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мой плачь. Но надо было сдерж иваться. П осле проры ва блокады 
некоторы м родителям удалось приехать в Гостево, повидаться 
со своими детьми. После окончания войны  детиш ки поехали в 
Л енинград. С нами они прощ ались, как с родными». (И з воспо 
м инаний Л. Ю феревой, учителя Гостевской ш колы. Архив музея 
истории крестьянства).

Трудящ иеся области поддерживали тесную  связь с Бал 
тийским  флотом. Вагоны падарков отправлялись с Вятской зем 
ли. В сентябре 1942 г. члены колхоза им. К ирова (Гостев, с /с ) 
обратились к колхозникам района организовать подарки бой- 
цам -балтийцам . Балтфлоту было отправлено два вагона подар
ков. За годы войны котельничане собрали и бесплатно отправи 
ли К расной  Армии 1036 полуш убков, 625 фураж ек, 1248 пар 
валенок, 1500 пар тёплых носков, 3600 пар руковиц, 2800 ком 
плектов нательного белья, 1941 ш апку, 1151 свитер. Кроме того, 
собрано было на приобретение тёплых вещей свыш е 135 тыс. 
руб. деньгами. (К нига памяти. Т. 5. Киров, 1995. С. 275).

Н есм отря на все трудности, деревня помогала в сборе 
средств на строительство военной  техники. К олхозники «Путь к 
социализму» собрали 41 тыс. рублей на строительство самолёта 
«К ировский колхозник». В составе делегации от К ировской об 
ласти для передачи ф ронтовикам -летчикам  эскадрильи боевых 
самолётов им. С .М . К ирова была М .П . Ш абалина (колхоз «К ом 
мунист»). Участвуя в сборе средств на танк «К отельничский ком 
сомолец» только колхозы «Путь к социализму» и «М елиоратор» 
собрали 68 тыс. рублей, за что получили благодарность И.В. 
Сталина. (За коммунизм. 1977. 17 марта). И нтересно, что танкист
А.Г. Бледных, уроженец д. Л ипичи, воевал на танке, построен 
ном на гонорар, пож ертвованны й писателем Алексеем Толстым.

Только на постройку эскадрильи самолётов для 5-й О р
ловской  стрелковой  д иви зии , сф орм ирован н ой  в К ировской  
области, было собрано 896784 руб. С дивизией  была налажена 
коллективная переписка. П исьма ком андира дивизии  П.Т. М и- 
халицына, уроженца котельничской зем ли, обсуждались в хо
зяйствах, печатались листовки.

«Товарищ и рабочие, колхозники, интеллигенция К иров
ской области! Н аш ими победами на ф ронте мы обязаны  Ваше
му героическому труду в тылу и Вашей заботой и помощ и, о ка 
зы ваемой и нам как  защ итникам  Родины. Ф ронт крепок наш им 
тылом. Больш е трудитесь, больш е помогайте К расной Армии — 
в этом единстве ф ронта и тыла залог наш ей скорой и окон ча
тельной победы над ненавистны м  врагом — германским ф аш из
мом. П росим  Вас держать с нами тесную  связь, писать нам о 
Ваших победах на трудовом фронте. Д а здравствует неруш имая 
связь ф ронта и тыла!» (П исьм о П.Т. М ихалипы на секретарю



обкома партии В.В. Лукьянову. 1944. 17 марта. ГАСПИКО. Ф. 1290. 
Оп. 7. Д. 49. Лл. 112, ИЗ).

В ответны х письм ах в дивизию  секретаря обком а партии
В.В. Л укьянова сообщ алось о делах труж еников области  и р ай 
она.

— «К отельничский район, знамя которого вы пронесли 
победно в период летнего наступления 1943 года, в ответ на 
ваши боевые дела успеш но справляется с уборкой урожая 1943 
года. На приказ Верховного Главнокомандую щ его М арш ала С о
ветского С ою за т. С талина от 5 августа с.г. колхозники Котель- 
ничского района ответили организацией Красных обозов с хле
бом на государственны е склады . И нициатор  этого движ ения 
колхоз «Коммунист» Биртяевского сельсовета на 25 августа пол
ностью рассчитался с государством.

Самоотверж енно работаю т семьи ф ронтовиков, значитель
но улучш илась помощ ь семьям воинов, сражаю щ ихся на ф рон 
тах. На ряду с выплатой пособий, ш ироко развернута работа по 
созданию  денеж ны х и продовольственны х ф ондов для семей 
ф ронтовиков. Колхозами оказывается помощ ь семьям ф рон то 
виков в приобретении скота в личное пользование. Больш ин
ство семей было обеспечено огородами и сейчас снимаю т бога
тый урожай. Больш ая работа проводится по трудоустройству се 
мей фронтовиков». (И з письма В.В. Л укьянова П.Т. Михалицыну. 
1943. 10 сент. ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 9. Д. 170. Лл. 122, 122 об.).

В далёком от ф ронта К отельничском районе шла война за 
хлеб, за урожай, война с голодом, холодом, неутеш ным горем. 
Выручали взаимопомощ ь, трудовой энтузиазм , заботливая лю 
бовь к зем ле-корм илице.

И з воспом инаний Н ины  С тепановны  Басмановой: «П ос
ле С оветского педучилищ а в 1939 г. я была направлена на рабо
ту в Зайцевскую  (ны не С пицы нскую ) ш колу, которая начала 
работать первый год как сем илетняя. Больш инство учителей хо
дили на работу пеш ком каждый день из города и обратно. Ни 
автобусов, ни маш ин тогда не было...

Печи в ш коле топили ночью. П риходила я обычно в поло
вине восьмого, а там уже много ребятиш ек, все сидят или стоят 
около печей. П риходили они издалека, от Бы чонков, П есто- 
вых, от Ш абалины х, Городка, О меличей, К лепиковы х, с каб
лучной ф абрики , от Н аймуш иных, Ерохичей, озябш ие, на н о 
гах у многих обмотаны  портянки , привязаны  галош и, старые 
растрепанны е валенки, лапотцы. О дежонка плохая в заплатках. 
Сумки холщевые, сш итые из домотканы х полотенец.

Учились с керосиновы м и лам пам и, со свечкам и, учеб
ник был 1—2 на класс, делили по деревням , писали кто на чем, 
но учились прилежно. На переменах не бегали, а ходили хоро
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водом вдоль коридора, разучивали песни, тут же проводили п о 
литинф орм ации. Ребята приносили письма с ф ронта от отцов, 
братьев, сестер и гордились этим перед всеми. Ребята сидят на 
уроках, а лош ади стоят у ш колы: мальчики долж ны  ехать за 
сеном , солом ой , дровам и. В конце войны  лош адей не было. 
Пахали на быках или сами ж енщ ины  в плуг впрягались. Хлеб 
ели с куколем, собирали хвощ на полях и суш или. О тпусков у 
учителей не было, работали на полях, покосе вместе с ж енщ и
нами, подросткам и, работали ж енщ ины  не жалея себя, лиш ь 
бы прокормить семью  и помочь фронту. Вставали в 4 часа утра, 
ехали за Вятку доить коров, а в 5 часов уже были в поле. Хлеб 
пекли ночью , убирали все вручную. Работали дотем на, пока 
что-то  видно, и мы, учителя, тоже возвращ ались в 10 часов 
вечера.

В ш коле устраивали вечера художественной сам одеятель
ности с докладами, беседами о событиях на ф ронте, о помощ и 
фронту. Собирали теплые вещ и, писали письма (многие ж ен 
щины были неграмотны или малограмотны), сдавали сверх плана 
хлеб, шерсть, масло, яйца. На вечера в ш колу собиралось очень 
много лю дей, коридор не вмещ ал всех желаю щ их, откры вали 
боковые классы. Ставили спектакли по Чехову, О стровскому, 
были участниками районного смотра. С пьесой «Воловьи лужки» 
ездили в К иров на областной смотр и привезли грамоту. Я п ри 
носила костюмы старинны е (дворянские и купеческие) из Дома 
культуры г. К отельнича, давали бесплатно. Бороды, усы, косы 
делали из кудели; портяных портов и рубах было вдоволь у кре
стьян. Онучи, лапти, ботинки тоже приносили  кто мог. М ного 
было курьёзов (у кого борода отклеится, онучи развяж утся). 
Ж енщ ины  послуш аю т, поплачут, посмею тся и с настроением 
поздно вечером возвращ аю тся домой. А сколько доброты было в 
людях тех лет...

П омню  первый день Победы 9 мая. Ш ел хлопьями снег. Я 
ж ила в городе. Каждый день ходила пеш ком в школу и обратно. 
Утром рано соседка застучала к  нам в дверь и громко сообщ ила 
«войне конец». Я быстро схватила портфель и бегом в школу. У 
меня одна мысль: «Скорее, скорее надо всем в деревнях сказать 
об этом». Д обежала до Н аймуш иных, повстречались Виктор и 
К лава Н айм уш ины : «К ричите, стучите в дом а, скаж ите, что 
кончилась война». Сама бегом, добегаю до пож арной выш ки, 
что у дороги на ф абрику, дежурному кричу: «Стучи в железяку, 
война кончилась!» Сама бегу дальш е до деревни К омиссары, на 
коню ш не деж урила А нисья, «стучи в ж елезку, война кон ч и 
лась!» Сама дальш е до Зайцевы х, там было правление колхоза. 
Бегу и кричу. Стучу в ворота: «Война кончилась!», и так до ш ко 
лы. Разбудила директора ш колы  Раису Васильевну Кардакову,
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мы с ней в школу стучимся, потому что в кухне жила семья 
технички, стали собираться дети из деревень, занятий не было. 
Ребятам сказали: «Бегите скорей в деревни, скажите, что кон 
чилась война». На обратном пути домой — народ уже на улицах: 
кто плачет, кто пляш ет, кто песни поет, обнимаю тся, целуют
ся». (Архив музея истории крестьянства).

Б. В. САДЫРИН 

ЖИЛА-БЫЛА СЕМЬЯ

Я, городской житель, волею судьбы становлю сь рассказ
чиком об истории родной деревни моего отца — Садырины. П и 
сал о ней и родственниках во второй книге «Села. Деревни» п ер 
вого тома ЭЗВ (2002 г.). Писал о ней как об одной из так н азы 
ваемых «изчезнувш их деревень» Котельничского района. П ри 
думал же кто-то это словосочетание «исчезнувш ие деревни», с 
налетом какой-то  безликости и таинственности  явления!..

А сейчас хочу вспомнить о деревне в военны е годы. М о
жет быть, даже несколько раньш е. И начну с родных.

Ж ила в деревне больш ая трудовая семья Садыриных. У 
моих бабушки М арии А лексеевны и деда А лександра Григорье
вича было восемь детей: шесть сы новей и две дочери — Евдокия 
и А нтонина. Среди них Василий, мой отец, был старш им, ро 
дился в 1904 г. Вся семья ж ила сначала в м аленькой избуш ке, а 
позднее в воздвигнутом рядом со старым дом. Подворье деда сго
рело при пожаре еще до прихода бабушки в семью Садыриных.

Где-то в 30-е гг. мой отец — работал тогда в Захаровском 
сельском совете — построил новы й больш ой дом, пятистенок, 
с зим ней избой и летней чистой горницей. С хозяйственны ми 
строениями: клетью, погребом, амбаром, хлевом и сеновалом. 
Ограда была крытой немного тесом, а в основном  соломой. Сруб 
сделан был основательно из добротного леса, который сплав
ляли по М оломе откуда-то из даровских лесов, и з-под  Кобры. 
Старые постройки, коню ш ню , амбар продали в соседню ю  д е 
ревню О леш ины , произведя предварительны й раздел недвиж и
мого имущества. Боялись, что могут раскулачить. Видимо, крес
тьянский расчет был на долгую ж изнь. Ж ила же маленькая дере
вушка на 8 домов два с половиной века, отчего бы и дольш е не 
быть ей на земле?

К началу Великой О течественной войны в деревне наш ей 
было 10 дом ов-хозяйств с более чем сорока жителями. Совсем 
неплохо, если вспомнить, что в конце XIX в. в деревне было 
всего восемь дворов, а жителей — 52 человека.
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Запом нилось мне с малолетства значительное событие в 
наш ей деревенской родне. Отец и мама — зимой эго было — 
поехали из города в деревню , на свадьбу дяди М ихаила (брат 
отца) и А нфисы , девуш ки из деревни К рысовщ ина. А нфиса М ат
веевна в октябре ны неш него года вспом инала в разговоре со 
м ной, что свадьба была в конце февраля 1937 г. Т ак вот родите
ли взяли и меня с собой. М не в то время шел уже пятый год. 
П омню  теплую полутемную  избу, горячую русскую печь. Су
мерки. А в соседней горнице много света от лам пы -м олнии , 
богатое застолье, красивы е ж ених и невеста и безудержное ве
селье: собрались родны е и близкие.

Мне было все лю бопы тно. И не хотелось уходить из этого 
светлого ш умного царства. Но меня отправили спать, и бабушка 
повела меня к полатям. И вдруг, вижу, откры вается в избу дверь, 
и в клубах ворвавш егося в тепло холодного воздуха появляется 
фигура какого-то очень больш ого человека, активного, гром о
гласного. Оказалось, приехал с опозданием из п. Л енинское (Ш а
балин. р -н ) Георгий А лексеевич Сентебов, муж тети Дуси, сес
тры отца. Он был участником Гражданской войны , сраж ался в 
дивизии Котовского, работал ю ристом, являясь членом колле
гии защ итников. Все продолжалось без меня. И обо всем этом я 
узнал через м ного-м ного лет. Не знаю , почему детская память 
сохранила этот кусочек из ж изни. Не знаю. Но скоро после это 
го собы тия, и об этом я узнал значительно позднее, по доносу 
Г.А. Сентебов был арестован и в феврале 1938 г. расстрелян как 
«враг народа». Реабилитирован только в 1989 г. ...

Видимо, родители из К отельнича привозили меня в де
ревню  неоднократно. Вспоминается летнее светлое утро. За сто
лом собрались бабуш кины  сы нки , здоровы е и веселые люди. 
Приехали из города Сергей, Виктор и Александр. Первый упо- 
вод уже отработали. На столе в больш ом глиняном  блюде аро
матный суп с мясом, на чистом полотенце хлеб — ломти рж а
ного каравая и яруш ников. Сытые коровы  идут неспеш а по д е
ревенской улице и с ними бы к-забияка и драчун. П оэтому на 
его упрямом рогатом лбу доска — своего рода защ ита, средство 
против свирепого нрава рогатого. А он идет, мурявкает, скребет 
сухую землю копытом. К омки и пыль летят во все стороны . Д я 
дья вы совы ваю тся из откры ты х окон  (благо, они  вы соко) и 
дразнят быка. Он устремляется к наш ему дому, кося голову, 
начинает рогами ударять в зауголок избы. Удары весьма ощ ути
мы, избу потряхивает. Утробное мычание, мужской хохот. С меш 
но и страш но, по крайне мере мне. И так продолжается до тех 
пор, пока не подходит пастух и не врезает кнутом по могучему 
туловищ у животного. Бык уходит. Но еще долго недовольно ре
вет на всю улицу.
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Ж или наш а деревня и все ее жители по ф ам илии Садыри- 
ны, Глуш ковы, Елсуковы, Безденежных в труде и сытно. Тетя 
А нфиса и сегодня вспоминает, что со времени переезда ее в 
нашу деревню , за четыре года до войны  в деревне ж илось и 
работалось хорошо. Две деревуш ки — Садырины  да Заводовы 
составляли колхоз им ени Ф урманова...

В 1940 г. отец отвел меня в первый класс ш колы  имени 
Горького, что находилась в здании на углу улиц С оветской и 
Урицкого. Ш кола встретила нас по-добром у, на перемене всем 
давали какие-то  вкусные сдобные булочки. Н азывали их поче
му-то «французскими».

Первые свои летние каникулы  проводил в деревне. Там и 
узнал о начале войны . Сразу все изменилось. П роводив мужиков 
на ф ронт плачем и песням и, деревня замерла в тревож ном ож и 
дании. И з наш ей семьи ушли воевать отец и 4 его брата: Сергей, 
М ихаил, Виктор, Павел. П оследний проживал и работал в Л е
нинграде на заводе имени Ж данова. Ушел на ф ронт доброволь
цем. Самый младш ий Александр, начав до войны учиться в С вер
дловском горном институте, в начале 1942 г. был переведен на 
учебу в военно-воздуш ную  инж енерную  академию  имени Ж у
ковского. О на в это время базировалась в Свердловске.

Отец в своих письмах с ф ронта настойчиво советовал маме 
отправлять меня на каникулы в деревню , чтобы я жил там и 
помогал бабушке с А нф исой, заним ался делом, а не бил б ак 
луши. Все военны е лета я проводил в деревне, вдали от своих 
городских сверстников.

В деревне приходилось заниматься самыми разны м и дела
ми. Караулил коров, работал понемногу на осы рке и в дом аш 
нем огороде. Н а задах осы рка, на участке, где когда-то рос н е 
больш ой, принадлеж ащ ий семье ещ е в доколхозны е времена 
лесок, корчевал пни. Бабушка многое умела и многому учила 
меня. На завтрак мне, «трудовому человеку» пекла такие блины 
и подавала со свежей сметаной из погреба с ледника, что до сих 
пор помнятся. Надо сказать, что в добротно сделанных отцом 
большущ их сусеках амбара были некоторые запасы  — остатки 
рж аной, яровой  и пш еничной  муки, которы е иссякли  уже в 
1942 г. Думаю, что и у деревенцев картина с хлебом была такая 
же. Во всех хозяйствах были коровы , овцы, кое у кого свиньи и 
везде куры с непрем енны м  петухом.

Д еревня работала на ф ронт, платила денеж ны й и нату
ральный налоги. Кроме домаш них работ скоро начал познавать 
и коллективны й труд. Тетя А нфиса, за которой постоянно была 
занаряж ена лош адь, худущее сущ ество по имени Зебра, научи
ла меня ходить за плугом и бороной на поле. Я вместе с дере
венскими сверстникам и-м альчиш кам и, а то и ребятами постар
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ше, пахал и боронил на поле, прим ы кавш ем  к О синовской (так 
назы вался близлеж ащ ий лесной массив). Запом нились и о сен 
ние работы на гумне, на току. Четыре лош ади ходят по кругу в 
приводе, и мы за ними — погоняем , понужаем: работает кон 
ная молотилка. Чуть поодаль ж енщ ины  крутят ручки веялок. Ра
стут горки меш ков с зерном.

Работа эта иногда продолжалась и в первые зимние м еся
цы. К зиме ток закры вали по сторонам солом ой, чтобы теплее 
было. М олотили иногда подолгу, до нового года. Всяко бывало, 
как удастся. Я не помню , где подсуш ивали зерно обм олочен 
ное, большую часть которого сдавали государству. В колхозном 
амбаре его оставалось немного — для выдачи на трудодни да 
сем енной материал.

В памяти осталась поездка в г. Котельнич на телеге с зерном. 
Анфиса взяла меня с собой в качестве помощ ника. Одолев 17 км, 
прибыли на приемный пункт-склад, что находился на «втором» 
Котельниче. Долго стояли в очереди. И все оказалось зря: зерно 
было не досушено и его не приняли. И потащила наша бедная 
Зебра тяжелую телегу с мешками обратно в деревню. С трудом 
преодолели Галяминскую гору, а на М инской застряли. Пошел 
дождь. Темно, холодно. Нет уже сил у лошади подняться на глиня
ную гору. Сколько не понужали — не идет и все тут. Пришлось 
часть мешков сгружать, а потом на себе таскать в гору.

С колько же у А нфисы  и ее 25—26-летних подруг было 
таких поездок в военны е годы, никто сейчас и не скажет. Да и 
сама она забыла. Рассказы вала о том, что много раз ездили, 
возили в Котельнич то хлеб, то картош ку. М еш ки с картош кой 
были тяжелее хлебных. И даром все это не прош ло: ходит она 
сейчас по комнате и разогнуться уже не может. По молодости 
вроде бы все сходило — поболит и перестанет. А в старости они, 
ж енщ ины -труж еницы  военных лет как пам ятники тем суровым 
временам. Что сделаешь. О дним словом, война. Н а фронте сра
жаю тся с прокляты м врагом сы новья и мужья, отцы и братья. 
Бабуш ка М ария А лексеевна подолгу молилась богу перед мер
цающей лам падкой у икон, стояла на коленях и клала поклоны 
низкие, чтобы спас он ее сы нков. Вымолила ж изнь, да не всем: 
погибли Василий и Павел.

Д еревня Садырины  работала не жалея сил, плакала гром
ко, криком кричала при получении так назы ваемых «похоро
нок». На войне, по сведениям  «Книги П амяти», были убиты 
ж ители  деревн и  С ады рины : к р асн о ар м еец -стр ел о к  А лексей 
Д митриевич Безденеж ных (р. 1922), Валентин И ванович Сады- 
рин, Иван Егорович Сады рин, А лександр С еменович Глушков.

Д еревня оплакивала погибш их и работала, работала. Ра
ботала на Победу.
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А. В. КОСЫХ

СПАСАЛ ОСЫРОК

Как река начинается с ручейка, так и жизнь начинается с 
детства. Мое детство прошло в маленькой из пяти дворов дере
веньке Сильята (Котельнич. р-н), расположенной на крутом бере
гу р. Моломы в 16 км от г. Котельнича. Небольшой лес, располагав
шийся прямо под окнами, кормил нас грибами, ягодами малины, 
черники, земляники. Молома предоставляла возможность наслаж
даться ловлей не только пескарей, но и более крупной рыбы: щук, 
лещей, судаков. По реке весной сплавляли лес в больших плотах, 
ходили пароходы, которые при подходе к деревне давали гудки. 
На заливных лугах по левому берегу росли высокие травы, было 
много мелких озерков, называемых «бакалды», в которых после 
спада воды оставалось много рыбы, в основном щурят. Их мы 
ловили прямо руками, взболтав воду. Летом река мелела.

На том же берегу, выше по течению, в 3 км по реке распо
ложено с. Юрьево с церковью, колокольный звон которой был 
слышен в наш ей деревне. Прямо через луга в 8—10 км по прямой 
виднелось село Истобенск, всем известное своими огурцами. Там 
тоже есть церковь, в лучах заходящего солнца она ярко светилась.

Весной над наш ей деревней проходили караваны  гусей.
Они подним ались с лугов, и поскольку берег был кру

той, то над деревней они пролетали, не успев набрать высоту. И 
Илья П етрович, заядлы й ры бак и охотник, срелял по ним из 
окна своего дома. Кстати, у него была пасека и он приглаш ал 
деревенских ребятиш ек отведать меда нового сбора.

Денег в деревне не было, появлялись только от продажи на 
рынке г. Котельнича молока, масла, яиц. Покупали в основном 
одежду, носили лапти (самая удобная обувь на сенокосе). Выдан
ный рубль был самой большой радостью для детей. Перед войной 
за р. М оломой в летнее время после спада воды появлялся малень
кий деревянный магазинчик. Ребятишки, привязав к головам свою 
скромную одежонку, переплывали в более узком месте реку (пла
вать я научился в пять лет) и покупали печенье, пряники.

М естом разного рода игр был конны й двор, разделенны й 
на две части: в одной находились коровы , в другой — лош ади. 
О собенная тяга была к лош адям , до сих пор помню  клички: 
С кворец, М айка, К ривой, Умник.

Я  ж изнь свою  в  деревн е  вст рет ил  

С реди е е  прост ы х лю дей ,

Но больш е вс ех  на белом  свет е  

Л ю би л м альчиш кой  лош адей.

М. Дудин



Эти поэтические слова полностью  относятся ко мне.
И вот все перевернула война. Совсем близко она вош ла в 

душу, когда ушел на ф ронт отец и другие мужики. П омню , в 
августе 1941 г. из Халтурина (ны не Орлов) шел конны й  обоз, 
сделал привал около деревни. М ы, ребятиш ки, впервые при 
коснувш ись к холодному металлу настоящ их пуш ек, почувство
вали что-то страш ное. О ктябрь разлучил меня с мамой, ее м о
билизовали рыть окопы  ближе к фронту и она 6 месяцев про
была на оборонительном  рубеже где-то к востоку от М осквы. А 
потом, когда совсем изнемогла от холода и недоедания, была 
отпущ ена и более 400 км ш ла пеш ком. Сесть на какой-нибудь 
поезд было невозмож но. П одобных ей считали даже за дезерти 
ров. Здоровье ее было подорвано, что сократило на много лет ее 
ж изнь. Я в этот период жил с бабуш кой и дедуш кой.

Война изм енила весь уклад ж изни в деревне. Уже осенью 
приш ли первые похоронки. С откры ты м ртом до полуночи мы 
слуш али рассказы  возвративш ихся раненых односельчан. Война 
отняла не только лю дей, но и лош адей , основную  тягловую 
силу. В споминаю , как нам, детям , было предлож ено бригади
ром прокатиться верхом до ветеринарного пункта в с. Ю рьево. 
Мы не осознавали , что обратно некоторы е уже ехали на лош а
дях, принадлеж авш их другому хозяйству.

И сейчас, спустя много лет трудно представить, что ру
ководило ж енщ инам и, старикам и, подросткам и, которые тру
дились в тылу, не задумы ваясь об оплате, на трудодни (осенью 
делили солому, м якину и отчасти зерно). До войны  в колхозе, 
который объединял три деревни (С ильята, Корытовы , Олеш и- 
ны) было 30 дворов, на один трудодень давали 4—5 кг зерна. 
О сновны м  источником  сущ ествования был приусадебный учас
ток (осы рок). Сеяли и садили ячм ень, картофель, капусту, лук, 
огурцы, свеклу. К ормилицей была корова. У нас на коровах не 
пахали — ж алели, плуг при вспаш ке тянули 6 ж енщ ин и управ
лял плугом старый дед, в шутку приговаривая: «Ну пош ла, ро
димая».

Н аш и сенокосы  были за рекой М оломой, где строили ш а
лаш и, больш инство колхозников там и ночевали. Уходили на 
ночь домой лиш ь ж енщ ины , чтобы испечь хлеб. О девались на 
сенокос в самые лучш ие, яркие платья, было организовано го
рячее питание. Всегда был суп, повариха А лександра У льяновна 
так умела делить мясо, что всем доставалось одинаково. На вто
рое запом нилась каш а, назы валась «повалиха». На завтрак, обед 
вывеш ивали флаг и бригада с рабочим инвентарем  (косы , граб
ли , вилы) на плечах шла весело, со звонким и песням и. А вече
ром сидели у костра, появлялась гармонь — лихо плясали. Для 
нас, малых, сенокос был весельем. Это было время отдыха от



ш колы , это было время трудовой закалки. Мы наравне со взрос
лыми сгребали сено, возили копны  к стогам, которых за рабо
чий день делали 2—3, вес их был до 60—70 центнеров. Это о п 
ределял бригадир, измеряя веревкой высоту и объем по пери 
метру стога, а потом по какой-то  неизвестной для нас формуле 
определял вес.

М оя мать вернулась летом 1942 г., почти не работала, 
болела (плеврит). На другой год косила одна, я ей помогал вы 
полнить норму. С бригадой она не могла, там, как говорили, 
«вели красиво» — косцы  шли один за другим, отставать было 
нельзя. Только через год она уже метала стога.

Родился я в августе, мать жала рожь в поле, отец повез ее 
в К отельнич, но не довез, родился я на Галяминской горе, п о 
этому назы вали меня «подсуслонником». Суслон — это 18 сн о 
пов, поставленных вертикально вместе, и сверху 2 снопа — кры 
ша. В суслонах рожь дозревала, сохла и на ток (гумно) возили 
ее уже сухую. Скадывали в копны , обмолот шел до Н ового года. 
После уроков мы помогали: гоняли лош адей в приводе при м о
лотьбе, крутили веялки для очистки зерна. В 10 лет я помогал 
матери серпом жать рожь, бригадир проверял: не остался ли 
где-нибудь хоть один колосок. Работа была тяжелая.

Август — время начала сдачи хлеба государству, шли пер 
вые обозы  с новы м урожаем. М ы — мальчиш ки (12—14 лет) — 
возили зерно на быках на хлебоприемны й пункт на станцию  
К отельнич-2. В меш ок грузили 30—40 кг, чтобы вдвоем могли 
поднять и погрузить м еш ок на телегу. П омню , однажды после 
обеда наш  обоз в пять подвод выехал в Котельнич. Ехали мед
ленно, т.к. быкам трудно идти по твердой дороге (можно раз
бить копы та). На приемный пункт приехали только в 11 часов 
вечера. Взяли анализ зерна, все обош лось хорошо. Разгрузились, 
съели, что было в узелках, сразу же поехали домой. Щ адя бы 
ков, ехали по обочине дороги, по зеленой траве. Бы ки щ ипали 
траву и медленно двигались вперед. Только в 9 часов утра мы 
были дома, немного отдохнули и после обеда были направлены 
на другую работу. А бригадир Петр Я ковлевич объявил нам бла
годарность за то, что сохранили быков.

Н аконец, наступил сентябрь — очень хотелось учиться. С 
начала войны  в ш коле появились новые ученики, которых мы 
не знали. М оя первая учительница Устинья П авловна С тарости 
на в с. Ю рьево в 1941 г. посадила ко мне новенькую , очень при 
ятную девочку. О браз ее до сих пор сохранился в моей памяти. 
Звали ее Н еля Ж угра. Она была эвакуирована из г. Х арькова вме
сте с бабуш кой и дедуш кой, звали его Д ом еник П авлович, ра
ботал фельдш ером в с. Ю рьево. Н еля была интеллигентной, вос
питанной, красиво писала. Года через два это семейство возвра
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тилось обратно на Украину. В феврале 1943 г. после полного ос 
вобож дения С талинграда (я учился во втором классе) на м и 
тинге завуч ш колы Н иколай Васильевич Зы рин повторил исто
рические слова: «Враг будет разбит, П обеда будет за нами!» 
Победа приш ла чуть позднее.

МАСШТАБЫ НЕБЫВАЛОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ
(Подосиновский район)

А .  П. П Е Т У Х О В

СДАВАЛИ ХЛЕБ ИЗ ЛИЧНЫХ ЗАПАСОВ

С первых дней войны  113 колхозам района и их руково
дителям нужно было реш ать больш ие и сложны е задачи по сн аб 
ж ению  армии и населения промы ш ленны х центров хлебом, кар 
тоф елем , продуктами ж ивотноводства, различны м  сельскохо 
зяйственны м сырьем. П ризы в «Все для ф ронта, все для побе
ды!» стал боевым девизом всех, оставш ихся в тылу. Каждый стре
мился работать за двоих-троих. Если, наприм ер, днем шла уборка 
зерновых, то в ночь приходилось организовы вать молотьбу, раз
возить зерно для суш ки по печам  колхозников, чтобы  через 
пару дней сдать его государству. И все эти работы проводились 
почти при полном  отсутствии техн и ки , на лош адях, быках, 
коровах или вручную.

В деревнях, когда больш инство трудоспособны х мужчин 
ушло на ф ронт, основное бремя тягот военны х лет легло на 
плечи ж енщ ин, подростков, стариков. И каждый своим удар
ным трудом старался оказать м аксимально посильную  помощ ь 
защ итникам  Родины.

М ного славных трудовых сверш ений записали на свой счет 
наш и зем ляки-колхозники! Ш ирокий  размах приняло патрио
тическое движение молодежи и ж енщ ин зам енить мужчин, ушед
ш их н а  ф рон т. В газете «Знам я колхоза» (П о д о си н о в ец ) от 
20 ию ля 1941 г. читаем: «М ы, молодежь Георгиевского сельсо-1 
вета, призы вники  1922 года рож дения, девуш ки-колхозницы , 
ком сомольцы  и ком сом олки в количестве 50 человек, со всей 
настойчивостью  и серьезностью  будем овладевать техникой вож 
ден ия тракторов, ком байнов и других сельскохозяйственны х 
маш ин, чтобы с успехом зам енить уш едш их в Красную Армию 
братьев и провести уборку быстро и без потерь». А чуть позже, в 
августе 1941 г. газета сообщ ает: «К олхозница артели «Дружные
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ребята» (О ктябр. с /с ) М .П. И льинская села на косилку и скаш и 
вает до 4,5 га при норме 3,5. К.В. Борисова из колхоза «Свобода» 
заменила тракториста. Д невную  норму вы полняет на 125 %».

В это же время председатель колхоза «Верный путь» (Ут- 
манов. с /с ) В.П. Раменский занял место в ратном строю. Вместо 
м обилизованного колхозники единогласно избрали председате
лем его жену Августу И вановну Раменскую  — знатную  свинар 
ку артели, участницу В сесою зной сельскохозяйственной  вы с
тавки 1940 года. На собрании, поблагодарив сельчан за дове
рие, она сказала: «М ы, колхозники, обязаны  и будем работать 
с удвоенной энергией за себя и своих мужей, ушедших на фронт. 
Своевременно и без потерь уберем богатый урожай и сразу п ос
ле косовицы  начнем обмолот и сдачу зерна государству». П ри 
меров поистине героического труда просто не счесть.

П оскольку необъятное объять невозм ож но, ограничимся 
несколькими сообщ ениям и.

Четы рнадцатилетний подросток из колхоза «Красная звез
да» (Б .Р ом анов, с /с )  Бронислав Бурков убрал конной  косил 
кой за время страды зерновы е на площ ади 120 гектаров. «Рабо
тать от зари до темна», — таково правило колхоза «Передовик» 
(Ш олг. с /с ). П ример всем ю нош ам и девуш кам колхоза «К ом со
молец» показала ком сорг А лександра Бучнева. Н а косьбе трав 
она перевы полняла нормы выработки в полтора и два раза. Вы
сокой производительности труда на сельхозработах добился уче
ник П одосиновской средней ш колы А лександр Тарасовский. Он 
после занятий еж едневно помогал колхозу и за один выходной 
день, перевы полнив норму, заработал 8,6 трудодня. Это было в 
мае 1942 г. С амоотверж енно трудилась весной 1943 г. в Щ еткин- 
ской М ТС ж енская тракторная бригада Кати Груздевой. План 
весенних полевых работ она вы полнила на 140 %. Трактористка 
этой бригады Л идия М ергасова вспахала 66 га при плане 35. Она 
была награж дена грамотой обкома комсомола.

Д обры е трудовые традиции накопил в довоенны е и воен 
ные годы коллектив колхоза «Свобода» (О ктябр. с /с ) , которым 
длительное время руководил опытны й хозяйственник Илья Его
рович Гмызин. В годы войны труж еники этого хозяйства вели 
активную  переписку со своим зем ляком воином -чекистом  П ав
лом Семеновичем Борисовым. Два письм а колхозников были 
опубликованы  в 1943 г. на страницах военной газеты «Чекист на 
страже». В них авторы сообщ али своему зем ляку о том, как они 
выполняю т задачи военного времени, сколько провизии постав
ляют для нужд ф ронта и выдают колхозникам на трудодень. В 
одном из писем есть такие строки: «Наш колхоз в 1943 г. являлся 
передовым по району и за успеш ное выполнение сельскохозяй
ственных работ был дважды занесен на районную  Доску почета.
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По призыву партии с первых дней войны мы стали работать по- 
военному... Больш инство из нас — ж енщ ины  и подростки. Но 
женщ ины  работают как мужчины, а подростки как взрослые». В 
этих словах отражены яркие грани трудового подвига, который 
проявили наш и сельчане в годы военного лихолетья.

О своих повседневных делах и их результатах руководи
тели района от имени всех трудящ ихся периодически и нф орм и 
ровали Верховного Главнокомандую щ его, обком партии и обл 
исполком , своего знатного зем ляка И вана С тепановича Конева. 
Н апример, накануне 26-й годовщ ины  Красной Армии и Воен
но-М орского Ф лота И .С. Коневу, в то время ком андовавш ему 
1-м У краинским  ф ронтом , была послана телеграмма, в кото 
рой сообщ алось: «В прош лом (1943. — Прим. авт.) колхозы рай 
она успеш но провели все сельскохозяйственны е работы , дос
рочно вы полнили  план хлебозаготовок, сдали сверх плана и 
продали государству в порядке госзакупа свыш е 80 тыс. пудов 
хлеба, 6 тыс. пудов картоф еля, вы полнили государственные пла
ны по маслу — 106 %, по казеину — 130 %, по мясу на 100 %».

И з приведенных выш е прим еров мож но сделать следую
щий вывод: исклю чительно сам оотверж енны й труд оставш ихся 
в тылу позволил труженикам деревни ежегодно поставлять для 
армии и промы ш ленны х центров значительное количество сель
скохозяйственной  продукции. О весомости вклада в великое 
всенародное дело Победы над ф аш изм ом , об утратах и приоб 
ретениях за годы войны подробно говорится в материалах 30 
сессии П одосиновского районного Совета, проходивш ей летом 
1947 г. (Архив райадминистрации. Ф.1. Оп.1. Ед. хр. 46).

В отчетном докладе райисполкома отмечается, что по срав
нению  с довоенны м  периодом посевны е плош ади под зерновые 
возросли на 3448 га, под картоф ель — на 498 га, но под м ного
летними травами и льном ум еньш ились на 44 %. В 1945 г. уро
ж айность зерновых в ам барном весе получена 9,3 ц с га, карто
феля — 67 ц, льноволокна — 1,7 ц. Если сбор колосовы х по 
сравнению  с 1940 г. увеличился на 0,5 ц, то по другим культу
рам уменьш ился. Наиболее высокие урожаи получили колхозы 
П одосиновского сельсовета, отстаю щ ими по столь важному п о 
казателю  были сельхозартели П иню гского и О ктябрьского сель
советов. За 1941— 1945 гг. валовой сбор зерна в райрне составил 
813 тыс. ц в амбарном весе. Такое количество продукции позво
лило продать государству 220,8 тыс. ц хлеба, иметь собственные 
семена в полной потребности, выдавать колхозникам от 1 до 
1,9 кг на трудодень еж егодно, пополнять фураж ные и страхо
вые фонды.

Наибольшее количество хлеба от подосиновских колхозни
ков государство получило в 1944 г. Тогда на хлебоприемные пунк
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ты отправили 61,2 тыс. ц зерна, или почти в 2,4 раза больше, чем 
в 1940 г. За успешное выполнение плана хлебозаготовок Указом 
Президиума Верховного Совета С С С Р от 1 февраля 1945 г. были 
награждены орденом Отечественной войны I степени первый сек
ретарь райкома партии А. В. Агалаков, председатель райисполкома 
Ф.Н. Чебыкин, уполномоченный наркомата заготовок И.А. Нагаев. 
Этим актом подвиг трудовой был приравнен к боевому, а в лице 
награжденных дана высокая оценка усилий всех наших земледель
цев, титаническим трудом поставлявших для страны тысячи цен 
тнеров сверхплановой продукции.

Н есмотря на трудное военное время, не ослаблялось в н и 
мание и к выращ иванию  льна. И хотя посевные площ ади этой 
трудоемкой культуры снизились, она в общ ей структуре посев 
ных площ адей по-преж нем у заним ала значительны й удельный 
вес. Несмотря на все трудности, связанные с выращ иванием льна, 
сниж ением производственны х показателей, за годы войны было 
поставлено государству 9,5 тыс. ц льноволокна и 3,1 тыс. ц льн о 
семян.

В 1945 г. колхозы района выращ ивали картофель на пло 
щади 1115 га. Урожай был низкий  и имел тенденцию  к сниж е
нию. Если в 1941 г. каждый гектар картоф еля дал 89,3 ц клуб
ней, то в 1945 г. его продуктивность уменьш илась до 67 ц. Но 
рост картофельных площ адей позволял увеличивать валовой сбор 
и поставлять значительное количество картоф еля для нужд ар 
мии и страны. За военное время его было отправлено из района 
84,3 тыс. центнеров.

В общем объеме заготовок продукции полеводства значи
тельную долю занимали сенопоставки. Наличие в то время специ
альной организации «Заготсено» уже говорит о важности такой ра
боты. И это объяснимо. Составной частью вооруженных сил в годы 
войны являлись кавалерийские части, широко использовались ло
шади как тягловая сила. Сколько же сена сдавал государству наш 
район? Надо сказать — немало. Всего за военную пятилетку его 
отправлено было 97,6 тыс. ц. Н а сенопоставки уходило около 10— 
12 % от общего количества заготовляемых в районе кормов.

Уровень развития животноводства в годы войны, равно как 
и в довоенное время, был невысок. В сельскохозяйственных арте
лях по сравнению с 1940 г. поголовье всех видов скота, за исклю 
чением овец, уменьшилось. На конец 1945 г. лошадей стало мень
ше на 2372, на 2952 головы крупного рогатого скота, в т.ч. коров 
на 1327, свиней на 827 голов. В отчетном докладе райисполкома 30 
сессии райсовета говорится, что в 1944 г. мы оказали большую 
помощь освобожденным районам, направив туда более 2300 го
лов крупного рогатого скота. За годы войны для нужд Красной 
Армии было отправлено 1100 лошадей. Плюс к этому, в связи с
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плохими погодными условиями в период уборки 1945 г., план на
копления грубых кормов был выполнен только на 80 %, не уда
лось обеспечить задание по закладке силоса. Отсутствие достаточ
ной кормовой базы, падеж животных, гибель от хищного зверя — 
все это привело к значительному сокращ ению  стада.

Н евы сока была и продуктивность скота. В пример стави 
лись доярки , которы е получали за год по 1100—1200 кг молока 
на корову. А в колхозах средний показатель за 1945 г. составил 
833 кг, или на 133 кг больш е довоенного 1940. С кот на мясо 
сдавали низковесны й — от 100 до 130 кг. Н астриг ш ерсти сн и 
зился с 1,5 кг до 900 граммов. Я йценоскость кур равнялась в 
среднем 35 штук в год. С окращ ение поголовья скота, невы со 
кий уровень его продуктивности соответственно влиял на вало
вое производство и заготовки сельхозпродукции. Но и при этих 
обстоятельствах объемы продаж ее были относительно высоки. 
За годы войны  государство получило от района 115,2 тыс. ц м о 
лока, 25,3 тыс. ц мяса, 325,3 ц ш ерсти, 198 ц бры нзы , почти 1,5 
млн. ш тук яиц , 23,3 тыс. различны х кож  и 10,9 тыс. овчин.

В ноябре 1943 г. райком партии одобрил патриотический 
почин председателя колхоза «Свобода» (О ктябр. с /с )  И.Е. Гмы- 
зина, сдавш его в ф онд К расной  А рмии из личны х запасов 6 
пудов хлеба. И нициатива была ш ироко подхвачена. Об этом п о 
стоянно писала районная газета. Н априм ер, «Секретарь ком со
мольской организации при колхозе «Свет» Л енинского сельсо
вета Галина И вановна Ш иш кина сдала в ф онд К расной Армии 
из личных запасов два пуда хлеба и 30 кг картофеля». (Знамя 
колхоза. 1943. 23 нояб.).

Чтобы перевезти сельхозпродукцию , сданную  государству 
колхозами и индивидуальны ми сдатчиками района, потребова
лось бы 1200 железнодорож ны х вагонов, каждый грузоподъем
ностью  50 тонн. Кроме этого, наш и зем ляки активно участво
вали в создании Ф онда обороны  страны за счет подписки на 
государственные займы , покупки билетов денеж но-вещ евой л о 
тереи, вносили личны е сбереж ения на строительство танков, 
самолетов, заним ались сбором и посы лкой теплых вещей и праз
дничны х посы лок. Немало вним ания колхозы и колхозники уде
ляли помощ и детскому дому, ш колам и дош кольны м  учрежде
н и ям , госп и талям , сем ьям  ф рон то ви к о в  и эвакуи рованн ы х. 
О пределенный вклад внесли наш и труженики села в строитель
ство оборонительных укреплений и восстановлении народного 
хозяйства освобож денны х от врага районах.

О ценивая результаты небывалого напряж ения труж ени
ков села, необходимо подчеркнуть: их усилия были важным и 
нужным звеном в достиж ении Победы над врагом в годы Вели
кой О течественной войны.
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Ф. АНШУКОВ

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

О беспечить наш их доблестных воинов на фронте теплой 
одеждой и обувью — свящ енны й долг каждого патриота соц и а
листической Родины.

П равильно оценивая исклю чительно важное значение это 
го дела для государства и ф ронта, хорош о организовала свою 
работу возглавляемая т. Нагаевой А.С. Щ еткинская сельская ко 
миссия. Умело руководя работой ком иссии по сбору теплых ве
щей при колхозах и проведя массовую разъяснительную  рабо
ту, она добилась на сегодняш ний день значительных результа
тов. По сельхозартелям этого сельсовета собрано 207 овчин, 164 
штуки будут выделаны к 25 августа, и из них предполагается 
сшить 32 полуш убка. С обрано и перерабатывается в валенки, в 
добротные теплые носки и рукавицы больш ое количество ове
чьей шерсти.

Лучше всех работает ком иссия по сбору теплых вещей в 
сельхозартели «Стрела», где председателем тов. Ш утихин А.И. 
Она собрала и сдала в выделку 30 овчин на 6 полуш убков. Из 
собранной ш ерсти изготовлено 12 пар валенок. Сдано также на 
склад райком иссии  5 теплых рубаш ек, 3 пары кальсон, 5 ша- 
пок-ущ анок и ряд других вещей.

Неплохо работает и ком иссия при колхозе «Борец за п я 
тилетку» (Яхреньг. с /с ) , где председателем т. Пасхин З.П . Ею 
собрано и доставлено на склад райком иссии 2 пары валенок, 2 
фуфайки, ватные брю ки, несколько пар ш ерстяных рукавиц и 
носков, другие вещи. К ом иссия при колхозе «Заря» (Ш олг. с /с ) , 
председатель тов. Л обанов П.А., 8 августа сдала на районны й 
склад полуш убок, 2 пары валенок, двое ватных брю к и прочее. 
М ного теплых вещей собрано также в колхозе «Знамя труда» 
(Ленин, с /с). Не успокаиваясь на достигнутом, все упомянутые 
комиссии энергично продолжаю т свою работу.

Однако не везде еще в районе работа идет так организо 
ванно. Плохо поставлена м ассово-политическая работа по сбору 
теплых вещей в колхозах Георгиевского, О ктябрьского и Л ер 
монтовского сельсоветов... Д олг... каждого сельсовета оживить 
работу всех колхозных ком иссий и организовать ее так, чтобы 
не было ни одного трудящ егося, не принявш его участия в сбо
ре теплых вещей для К расной Армии.

Знамя колхоза. П одосиновец, 
1942. 20 авг. С. 2.
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Г. К. К Р О П А Ч Е В

РАБОТАЛИ, КАК ВЗРОСЛЫЕ

Уже к началу ию ля 1941 г. деревни практически обезлю 
дели: все трудоспособны е мужчины ушли на ф ронт, остались 
только старики, ж енщ ины , подростки и дети. Вся тяж есть крес
тьянской ж изни легла на них.

Работали мы, дети, все эти долгие четыре года с мая по 
сентябрь, пять м есяцев на колхозной работе. За каж дым из нас 
закреплялись  рабочие лош ади, на которы х мы работали, уха
ж ивали за ними и корм или . За м ной  был закреплен  жеребец 
светло-серой  масти по кличке С инько. О пиш у цикл работ на 
лош адях:

М ай-ию нь. Развозили навоз на двухколесной тележке (та
ратайке) на пары под озимую  рожь. П роводили боронование 
паров и вспаш ку их.

Июль. О сновная работа на сенокосе. Ж енщ ины  загребали 
сено и метали копны , наш а задача была подвозить эти копны  к 
зародам. Возили сено на санях. Ж ара, оводы, слепни, мош кара — 
лош ади не стоят. Разгружаеш ь сено с саней, сам потны й, летит 
сенная труха. Работали с раннего утра до захода солнца.

Август. Возка снопов из суслонов по кладням. Возили сн о 
пы ржи, ячм еня, овса, пш еницы  на специальны х телегах (од
рах). Каждый сноп надо было подать уклады валыцику наверх на 
кладнях на высоту двух-трех метров. Укладывали кладни в ос
новном  старики, подавать снопы  надо было правильно, если 
н еп равильн о  подаш ь, старики  ругали, иногда сн оп ы  летели 
обратно. О собенно тяж ело было подавать ржаные снопы . Далее 
возка льна на гумна, где околачивались снопы  льна. Эту работу 
делали вручную ж енщ ины . Потом эти снопы  отвозили снова на 
стлищ а, где они растилались.

С ентябрь. Возка картоф еля с полей в хранилищ а и снова 
возка вы леж анны х снопов льна и укладка их в кладни. Работа
ли без выходных, только в дож дливы е дни бы ло побольш е пе
реды ш ек.

Голода в нашей деревне во время войны не было. Обед мы 
возили с собой: пол-литра молока, 1—2 яйца и домаш ние пироги, 
ватрушки. Трудодни оплачивались зерном, которого хватало каж
дому деревенскому двору для семян и содержать скотину. Все эти 
годы у нас были корова, поросенок, куры, картофель, овощи.

П еречислю  своих сверстников, с которы ми работали вм е
сте и делили все радости и горести. Это одноф ам ильцы  Ш ехире- 
вы: Валерий, К онстантин, Геннадий, А ф анасий, А лексей, А лек
сандр, Н иколай. В школу ходили за четыре километра каждый
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день. В ш коле и дома зимой было холодно, не хватало дров. В 
наш ей д. Тиньково (П одосинов. р -н , Яхреньг. с /с ) не было ра
дио, электричества, телефона. Все это появилось после войны. 
Радостью в наш ем детстве было чтение книг, газеты «П ионерс
кая правда», приезд раз в полм есяца кинопередвиж ки.

Но особенно тяжело в годы войны было женщ инам. У моей 
матери, М арии М ихайловны, было трое детей, я — самы й стар
ший. Всю войну она работала свинаркой , да еще свое подворье 
скота, стирка, уборка, заготовка дров. На отца уже зимой 1942 г. 
приш ло известие «пропал без вести» под Старой Руссой. На войну 
ушло из Тиньково 20 мужчин, вернулось только двое. Еще мне 
запом нилось, что 22 ию ня 1941 г. был дождливый день, к вече
ру вся деревня плакала, т.к. были привезены  повестки для явки 
в военкомат, всем мужчинам, в каждый дом. А 9 мая 1945 г. был 
теплы й, ясны й, солнечны й день, из ш колы нас отпустили, в 
деревне был праздник.

Трудовая закалка в детстве позволила мне пройти боль
шой ж изненны й путь в родном П одосиновском  районе. Коротко 
о себе: три года работал первым секретарем райком а ком сом о
ла, десять лет — председателем колхоза, двенадцать лет — уп
равляю щ им сельхозтехникой, одиннадцать лет — начальником 
райсельхозуправления. Выйдя на пенсию  в 1992 г., более десяти 
лет работаю  директором хлебокомбината. Награжден орденом 
Трудового Красного Знам ени и медалями. Имею звания «Заслу
женны й работник сельского хозяйства Российской Ф едерации», 
П очетный гражданин П одосиновского района, в последнее вре
мя — депутат районной  Думы.

Ф. Н. ШУБИНА 

СЕЯЛИ ИЗ ЛУКОШКА

М ой отец, Н иколай Я ковлевич Л арионовский, уроженец
д. К оняиха (П одосинов. р -н , Ш олг. с /с ) прожил трудную, но 
интересную  ж изнь. Он прожил 83 года (1888—1971), с 1911-го 
служил в царской арм ии, в уланском кавалерийском полку. В 
родную деревню  вернулся тридцатилетним , ж енился на моей 
маме М арии Ф едоровне, с которой прожил ровно 50 лет. В се 
мье было 10 детей, ш есть дочек и четыре сына.

С малых лет, с 6—7, мы начинали  работать в колхозе 
«Пахарь», в него входило пять деревень: К оняиха, Бортино, 
Слободка, Ф ом ино, Пуртово. Вначале сидели у ворот, чтобы не 
заш ел скот на поле, пока взрослые возят навоз, потом вы пол
няли работы посложнее.
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Председатель колхоза Алексей Афанасьевич М омонов, муж
чина 55—60 лет (в народе называли Сиюш ко), часто приходил в 
нашу деревню, почти всегда пеш ком, проверял, как идут работы. 
Заходил в наш дом, т.к. отец был бригадиром (около тридцати 
лет), а во время войны ухаживал еще и за конями. Коней было 
мало, поэтому сельскохозяйственные работы выполняли на коро
вах и быках. У нас была корова, на ней отец пахал, бороновал 
нашу усадьбу. В годы войны в деревне остался только один мужчи
на — наш отец. Все поля он засевал сам, один, исходил сотни 
километров с большим лукош ком, бросал зерно в землю горсточ
кой, изнаш ивал по две пары «уледей» — так называлась обувь 
(тапочки), которую сам шил из свиной кожи.

Мы, малые дети всей деревни, подростки тоже работали, 
помогали ж енщ инам: вывозили навоз на поля, бороновали п о 
севы, пололи, во время сенокоса косили вручную горбушами 
траву, загребали сено в копны , которые возили к зародам. Во 
время уборки урожая — страды — наступала пора более трудной 
работы, когда наравне со взрослы ми жали серпами зерновые, 
не оставляя ни одного колоска, вязали снопы , ставили их в 
суслоны , возили их на тока, складывали в скирды. Зим ой начи 
нался обмолот, молотили конны м и молотилками, веяли, сор 
тировали. Мы с удовольствием погоняли лош адей в упряжке. Это 
было время ш кольных зим них каникул, это был труд как игра и 
отдых от учебы.

С реди л у го в , полей и паш ен  

С т оит  обы чное село.

О но м о е , т во е  и наш е,

В нем нам  р оди т ься  повезло .

Н ет  н а зва н и я  кр а си вей ,

Чем К оняева  го р а ,

А за  нею  П ет ухово ,

Там п о др уж к а  у  м еня.

К олхозники были круглый год заняты  работой с утра до 
вечера, без выходных и праздников. Рабочий день ненорм иро
ванны й. За работу начисляли трудодни, на которые в конце года 
выдавали зерно, смотря какой урожай был выращ ен. А урожаи с 
гектара были разные: 6—7 ц, а иногда 11 — 12 ц. Давали по 300— 
500 г на трудодень или 1 кг. И нтересной работой для нас была 
ночная пастьба коней. За каждым хозяйством на лето закрепля
ли лош адь для работы в поле. У нас был конь Кавько. Я ухажива
ла за ним , пасла вместе с ребятами по ночам, днем работала на 
нем на разных работах. Зим ой коней отдавали конюху, который 
за ним и ухаживал.
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Э лектричества в Ш олге не было, свет проведен только в 
1954 г. Вечером освещ али свои избы керосиновы ми сем илилей 
ными или меньш е лампами. У кого были такие лам пы , счита
лись заж иточны ми. Я пош ла в ш колу в 1942 г., керосина не 
было, уроки делали при лучине. М оя мама была совсем негра
мотная, умела только расписы ваться, папа окончил четыре клас
са. Трудились наш и родители и нас заставляли учиться и рабо
тать на совесть. П орядок в колхозе в те годы был строгий, все 
работы вы полнялись вовремя, народ был очень трудолюбивым 
и дисциплинированны м .

М .  Ф. В Е Д Е Р Н И К О В

А ЕЩЕ ОБУЧАЛИСЬ РУЖЕЙНЫМ  
ПРИЕМАМ
(Санчурский район)

В довоенное время С анчурский район был крупным про
изводителем зерна, льна, животноводческих продуктов. В райо
не имелись две м аш инно-тракторны е станции, свыш е 150 кол
хозов, два льн озавода, м аслозавод, пром артель «К ом бинат», 
пивоваренный завод, ш вейная и ж елезоскобяная мастерские.

Колхозы в то время получали высокие урожаи зерновых 
культур и льна. С ельское хозяйство переводилось на рельсы ме
ханизации. В МТС и колхозах имелись хорош ие кадры руководи
телей, специалистов, механизаторов, животноводов. В Санчурс- 
ке находились педагогический техникум, медицинское учили
ще, районная ш кола колхозных кадров. Н а всю область была 
известна больница, в которой работали замечательны е врачи- 
хирурги П.В. Крю ков и А.И. Прохоров. И менно в те годы сви 
нарка колхоза «Пионер» В.Л. С оф онова была награж дена орде
ном Л енина. С анчурск славился богатыми базарами.

Но мирную ж изнь советских лю дей наруш ило веролом
ное нападение на наш у страну гитлеровской Германии. Война 
меня застала в городе Й ош кар-О ле на юбилее М арийской АССР. 
Услышав сообщ ение о начале войны, я немедленно вернулся в 
Санчурск и приступил к вы полнению  мобилизационного плана. 
Во все сельские Советы были направлены  представители рай 
кома партии. Они провели собрания граждан, на которых разъяс
няли сообщ ение о нападении ф аш истов на С оветский Союз. 
Перед трудящ имися были поставлены  задачи о работе в услови
ях военного времени. О казана помощ ь райвоенкомату и сельсо
ветам в проведении м обилизационны х мероприятий. В М ТС и
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колхозах провели проверку готовности к  отправке на ф ронт тех
ники, лош адей, конны х повозок, сбруи.

В начале войны в Санчурске был сф орм ирован отряд на
родного ополчения. Началось его обучение военном у делу. О с
тальное население обучалось противовоздуш ной и противохи
мической обороне. Эту работу возглавил ОСОАВИАХИМ .

С первых дней войны  почти еж едневно отправлялись на 
ф ронт лю ди, техника, лош ади, транспортны й инвентарь. Зам е
чу, эта работа проводилась в условиях, когда начались сено 
кос, уборка хлеба, заготовка продуктов полеводства и ж ивот
новодства. Люди работали с полной отдачей сил.

В то время приходилось реш ать многие социальны е воп
росы , связанны е с приемом  и расквартированием  граждан, при
бывших из западных областей страны, Ленинграда, М осквы. Всех 
их надо было обеспечить жильем, питанием , работой. И з бло
кадного Л енинграда в с. М атвинур эвакуировали детский дом. 
С ельское население сделало немало для того, чтобы окружить 

больных детей заботой и вниманием .
О сенью  1941 г. пром артель «К ом бинат» бы ла переведе

на на вы пуск лы ж , сан ей , бри ч ек  для арм ии. П риш лось зан и 
м аться орган и зац ией  л есозаготовок , вы возкой  древеси н ы . Вся 
эта работа легла на плечи стариков, ж енщ ин , подростков. Наш 
район  ш еф ствовал над воен но-возд уш н ой  академ и ей , о казы 
вал ей пом ощ ь продуктам и п и тан и я, п роводился обм ен  деле

гац и ям и .
В первые месяцы войны ушли на фронт многие коммунис

ты, особенно из партийного актива: М. Калинин, Т. Александров, 
А. Букатин, В. Козлов, Ф. Костромитинов, М. Сучков, П. Охот
ников, С. П опов, Ф. К оробейников и другие. И з сельхозартелей 
уш ло в арм ию  больш ое количество  председателей  колхозов, 
бригадиров, заведующих ф ерм ами. Требовалось в кратчайш ие 
сроки заменить уш едш их на фронт. Ставку сделали на женщ ин. 
Замечательными организаторам и колхозного производства по
казали себя председатели колхозов А.И. Бородина, В.М. Ш ибае
ва, В.Л. Софонова, А.Г. М етелева, Н.С. Смирнова и другие. Много 
сил и энергии вкладывали в дело оказания помощ и фронту пред
седатели колхозов «К расная звезда» И.Д. К остерин, имени К и
рова — И.М . М аксенко. П риходилось поражаться, откуда берутся 
у них силы , чтобы справляться с таким и нелегкими заботами, 
которые выпали на долю  людей в годы войны!

Наш район был в числе передовых в области по вы полне
нию  планов по сдаче хлеба, продуктов ж ивотноводства, сена. 
Колхозы ежегодно сдавали по 12—14 тыс. тонн  зерна и обеспе
чивали себя сем енами, корм ами, выдавали хлеб на трудодни. В 
хозяйствах была организована подготовка ржаных сухарей, су
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ш или картоф ель, овощ и и поставляли ф ронту и блокадном у 
Л енинграду...

О собо следует сказать о работе девуш ек-трактористок. В 
бригаде, возглавляем ой Н. Рж авиной , было восем ь девуш ек, 
работали они на колесных тракторах, сами их рем онтировали, 
помогая друг другу. Эта бригада держала первенство в соревно 
вании. П еревы полнение плана было массовым.

П римеров высокого патриотизма в то время было много. 
Колхозники сельхозартели «Красная звезда» собрали из своих 
личных сбереж ений 168 тыс. рублей на строительство боевого 
самолета. Их примеру последовали труж еники колхозов имени 
Кирова, им ени 8 М арта, «Аврора». Всего по району было собра
но 2.800.000 рублей на строительство самолетов. С ельские тру
ж еники сдали в Ф онд обороны  значительное количество хлеба, 
мяса, м олока, ш ерсти, овчин , теплы х вещ ей — полуш убков, 
валенок, носков, варежек.

С первых дней войны  была перестроена работа райкома 
партии, районного Совета и других организаций. Особое вн и 
мание уделялось повы ш ению  ответственности руководителей за 
выполнение планов и заданий для ф ронта. П артийно-советский 
аппарат действовал четко, оперативно. Мы старались довести 
до каждого человека сводки И нф ормбю ро, патриотические н а 
чинания колхозов, колхозников, рабочих и служащих. В этом 
большую помощ ь нам оказывал коллектив журналистов рай он 
ной газеты, местного радиовещ ания. В 1943 г. мы ш ироко обсуж
дали в трудовых коллективах письм о, адресованное Ц К  партии. 
В нем трудящ иеся поклялись отдать все свои силы для победы 
над ненавистны ми врагами. Это письм о подписывал лично каж 
дый участник собрания или митинга.

Мы часто получали с ф ронта теплые патриотические пись
ма. П омню , бывш ий инструктор райком а партии А.В. Букатин 
писал о мужестве защ итников М осквы. Он обращ ался к трудя
щ имся района сделать все возм ож ное для оказан ия помощ и 
фронту. Батальонный ком иссар С.А. П олозов, бывш ий секре
тарь райком а партии, сообщ ил, что находится в партизанском 
отряде, что народные мстители наносят сокруш ительны е удары 
по врагу.

...О тгремели залпы минувш ей войны. Сейчас самая глав
ная наш а забота — сохранить мир на планете.

Красная заря. Санчурск, 1985.
23 мая. С. 2.

18 эзв, т. 3, кн. 2



А . А. С Т У П Н И К О В

В ТЫЛОВОЙ ДЕРЕВНЕ
(Свечинский район)

В первые дни войны из С тупников ушли все, кто отслу
жил действительную  в тридцатых годах. С ними же в одно почти 
время и парни призы вного возраста. С танция Свеча в эти дни 
была как остановивш ийся табор. Все деревни, весь район: на 
всех улицах лош ади, телеги, люди. Быстро работает фотография. 
Снимаю тся семьями. Очередь в военкомат. Забитая народом чай 
ная. П лач, песни, гармош ки, отрывистые короткие пляски. За
душ евные прощ альны е слова...

Из Ступников на войну в первые дни войны  и в последу
ющие месяцы и годы ушли пятьдесят четыре человека, из них 
три девуш ки... Также почти из каждой семьи уходили на войну 
из Кузьменок, в основном  потомки Кузьмы Ф илипповича Ступ- 
никова, основателя починка на реке Ш имонихе в 1796 г., стар
шего сы на Ф илиппа Григорьевича — моего прямого предка в 
восьмом нисходящ ем колене и одного из основателей починка 
С тупниковского на реке Ю ме...

По ж елезной дороге катились и катились эш елоны  с вой
сками и военной техникой на запад, навстречу им — с ранены 
ми, эвакуированны м и, с оборудованием заводов и ф абрик. В 
Ступниках поселилось одиннадцать семей, эвакуированны х из 
Белоруссии, Э стони и , Л енинграда. О собенно ж алели л ен и н 
градцев. П омню , как моя мать, давая наряд ехать на станцию  за 
эвакуированны м и, тут же назначала старух топить баню  для них, 
готовить обед. Заранее реш али, в чьих домах их селить. На пита
ние, помимо пайка по 8 кг зерна на человека в м есяц  от сельсо
вета, колхоз выделял им масло, яйца, молоко, мясо. Всем. Не 
только ленинградцам.

Э вакуированны е крепко подруж ились со ступниковцам и, 
постепенно втянулись в крестьянскую  работу. Даже ленинград 
цы, придя в себя после голода, стали работать в колхозе. Екате
рина Н иколаевна Ж игарева, вывезенная из блокадного города 
в страш ной дистроф ии, отлежав в Свече в больнице около че
тырех месяцев, исподволь вклю чилась в работу на ступниковс- 
ких полях и потом уже на сенокосе смогла даже метать стога, 
ближе к осени молотить в ночную. О на и сестра её П олина Н и
колаевна С таростина со времен эвакуации сохранили дружбу со 
ступниковским и ж енщ инам и, ездят в гости друг к другу, пере

писы ваю тся.
Все полевые, ж ивотноводческие и другие работы, на кото

рых в м ирное время были заняты  крепкие сильны е мужики,



остались теперь на ж енщ инах, подростках, мальчиках и девоч
ках, стариках. Не убавилось ни сотки паш ни и сенокоса, план 
лесозаготовок нам ного увеличился. П аровозы  по С еверной и 
Горьковской дорогам стали ходить на дровах, таскать полные 
тендеры метровы х чурбаков и поленьев. Т ряслись по дороге 
Котельнич — Свеча редкие генераторные грузовики. Они пере
двигались на чурке, ды м я и грохоча.

Уже в сорок первом из ребятиш ек семи — двенадцати лет 
были организованы  два звена. Одно под началом Екатерины  
Алфеевны, другое — Пелагеи Н икиф оровны . Состав их менялся 
в зависим ости от характера наряда, которы й давал бригадир. 
Звенья пропалы вали поля, сено косили , вязали в снопы  яч 
мень, пш еницу, рожь, собирали колосья после уборки урожая. 
Звеньевые наш и были зам ечательны е начальники, удивитель
ные. Всем нам еще до войны были вы кованы  небольш ие косы- 
горбуши, сделаны аккуратные косовищ а, легкие грабли. Т очи 
ли нам косы звеньевы е, сами они, полны е старухи в ш ироких 
юбках, не косили. А натачивали остро, коса проскакивала легко. 
Но как они здорово угадывали м омент усталости, когда их ар 
мия могла выйти из повиновения!

— Ну, сбегайте, купнитесь. Смотрите, недолго!
— Ура-а!
После купания снова прокос за прокосом , снова друг за 

дружкой. Д о следующего наката усталости.
Залога [короткий перерыв во время работы]! Порыбачьте 

маленько. Недолго!
Рыбачили мы на Юме в Репищ е, под берегами Середови- 

ны, на С еменовке. В середине лета С еменовка пересыхала, ос 
тавляя вдоль русла довольно глубокие, наполненны е водой ямы. 
В этих ямах было так много угрей и щ урят, что ловили мы их во 
взбаламученной воде простыми ивовыми корзинкам и.

Не очень-то приятная работа — прополка. М ы двигались 
шеренгой по полю. Вырывали осот и молочай голыми руками. 
Никто рукавиц или холщ овых подереж ек не надевал. Кто забы 
вал, кто не догадывался, кто из солидарности, а кто не хотел 
услышать насм еш ливое «интелего!». Рукавицы , перчатки, об 
вязки на руки прощ ались только эвакуированны м  и учителям 
Ю мской ш колы , которые иногда приходили к нам на помощ ь. 
Да и неудобно вырывать тот же осот неголыми руками, надо 
ведь не просто оторвать стебель, а с корнем , хотя бы частично, 
выковырять его. Не лучше этой работы была вязка снопов ячм е
ня, сбрасываемого с платформы  лобогрейки парням и постарш е. 
Иглы ячм еня — ость — лезли всюду. К ак и от осота, ячменя 
руки по локоть постоянно исколоты  и исцарапаны . Но мы уже в 
сорок первом к этому привыкли.
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С колько велось разговоров о втором фронте!
— Плохая на них надёжа! Д олго еще будут выжидать, — 

говаривал дед Павел И лларионович. — Рузвельт, тот еще ниче
го, а вот Черчилль...

— Надёжа на наш и области и С ибирь, — отвечали ему.
Главной м альчиш еской  мечтой наш ей стало выспаться

после войны . Н икогда не было выходных. Четыре месяца подряд 
без единого дня отдыха каждый год. Если бы не довоенны е от
цовские запасы хлеба — что бы мы делали?! П однимали с трех 
утра. Н а завтраке — в семь — удавалось немного поспать. А на 
обеде — тут уж на реку. На П авликову купальню . Ш ла купаться, 
переговариваясь, споря, крича, горланя, главная рабочая сила 
деревни — с ию ня по сентябрь во все годы войны. Сказалась 
сила больш их семей. В оенная сила и сила тыла. Сразу две силы 
давала больш ая семья. Более тридцати мальчиш ек-подростков. 
Д евчонок наш их возрастов — они тоже ходили купаться, на 
омуток чуть выш е П орозихи — около сорока...

Мы ныряли и плавали долго. Тех, кто поменьш е, в П ав
ликову купальню  не пускали. Они купались в омутке у начала 
Верхней пож ни. Д евочки скоро убегали с реки и умудрялись еще 
поспать на «галдарее». На этой «галдарее» бригадир читал свод
ки С овинф орм бю ро. У ж нецов обед продолжался один час: ло 
ш ади в ж нейках и лобогрейках ходили сменны е.

После обеда до заката солнца, часто до густой темноты — 
клю ш ить, долить. Кто постарш е — пахать. Н а залогах лошадей 
подкармливали клевером , коню хи приносили его в плетюхах. В 
каж дой бригаде работали два звена пахарей, два звена боро
нильщ иков, две пароконны е сеялки. Н ачиналась посевная с двух 
ф лангов поля, чтобы не меш ать, и еле видны были разные зве
нья. И не докричаться. П остепенно группы звеньев сближались. 
В течение нескольких дней. Встреча означала конец сева. Озимых 

или яровых...
Л ош ади — наш и верные товарищ и по работе, — отмахи

ваясь хвостами от мух и слепней, терпеливо ждали, когда же 
потащ ат плуги, бороны , сеялки  в деревню , а их отпустят на 
луга, если круглыш и (стога) уже огорож ены , или на конский 
выгон. Но всего лиш ь на ночь... Мы отводили лош адей на луга 
(лиш ь ж еребцы оставались в коню ш не). Н еторопливо ш ли до
мой... Теплая тихая ночь легла на землю. Нигде ни огонька, за
тем нение введено и в наш ей м естности, сравнительно недале
кий Горький бомбили. Только на железной дороге иногда выс
кочат искры  из трубы паровоза, раздастся его гудок. Еще недав
но багровый за домами Больш ого Содома, запад уже темный, 
как  и все небо. Тихая тревож ная ночь в тылу. Н очь покры ла и 
тыловые города и деревни, и ф ронтовые ш табы, зем лянки, око 
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пы наш их отцов. «Родина в опасности!» «Все для ф ронта, все 
для победы!» Лозунги эти стали для нас не просто призывом, 
мы их понимали буквально, они стали сутью нашего отнош е
ния к работе, к недосы панию ...

С тупники сдавали зерна больш е всех. Выгрузка же была 
самым тяж елым, самым страш ны м этапом во всей процедуре 
сдачи зерна. Въезжали в распахнутые ворота, подтягивались к 
огромным весам, укладывали на них полны е, под завязку, боль
шие, для взрослых мужчин, меш ки.

— Н а второй этаж! — кричит кладовщ ик. — Второй загру
жаем сегодня!

П очему-то второй этаж всегда доставался нам ... И еще 
ненавидели мы довольно крутой трап с редкими для нас, маль
чиш ек, перекладинам и для ног. Н икакой  м еханизации, н и к а 
ких транспортеров там не было. Ну что стоило тому же кладов
щику увеличить число перекладин вдвое, хотя бы на период 
войны? Что стоило наш им  матерям наполнять меш ки рожью 
наполовину, на треть, а не под завязку? Н икто не догадался!

Как ни удивительно, неим оверная усталость эта прохо
дила быстро. И по традиции мы отправлялись на перрон, оста
вив у коновязи  с лош адьми обычно старшую.

— Колхознички! — узнавали нас красноарм ейцы  из эш е
лонов, пробегаю щ ие с кипятком .

— Рож ь-то выжали?
— Выжали! Государству сдаем!
— М олодцы! М еш ки-то тяжелы, небось?
— Справляемся!
— Не роняйте колхозы! — уже из отходящ их вагонов кри 

чали нам.
И отцы наш и, и парни в написанны х между боями пись

мах — тоже о колхозе, о доме, о погоде для сенокоса, о выдаче 
хлеба на трудодень...

По возвращ ении со станции мы не отпускали лош адей на 
луга. Их корм или часа два, и до ночи мы возили снопы  с поля к 
току, поближе к сложной молотилке. А ее ставили так, чтобы, 
на случай дождя, зерно напрямую  попадало под крыш у на че
тырех рядах столбов, где стояли веялки. А затем нас ждала м о
лотьба в ночную. За ночь надо было успеть намолотить ржи на 
утренний обоз в Свечу. М олотить начинали около одиннадцати 
ночи... Д ом ой мы шли в такой пыли на лицах и одежде, что не 
узнавали друг друга. В печи стоял чугунок с теплой водой, ею 
смывали пыль и тут же засыпали в клети или сенях под пологом. 
Утром снова в Заготзерно.

За четыре месяца мы так выматы вались, так надрывались, 
что уже не помогала никакая «правка пупков» И гнатьевной или
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М арией Н иконовной. С пасала школа. На учебу мы смотрели как 
на отдых. Д ом аш няя работа с дровами, с расчисткой снега, с 
ноской воды корове и в дом была наш а работа. Д етство наше 
приш лось на войну. Куда денеш ься от детства, оно изловчается 
брать свое, когда оно не в неволе, а среди своего народа... В 
войну в Кузьменках работала четы рехклассная начальная ш ко 
ла. С пятого класса кузьм енские ребята в Ю мскую ш колу на л о 
шадях ездили с нами. Но это — в морозы , а так — пеш ком. 
Часто по утрам с факелом по занесенной  или полузанесенной 
снегом дороге. О ш коле и даже о наш ем коротком  детстве мож 
но рассказы вать бесконечно...

Д еревня вместе со всей страной напрягалась в этой тяж е
лейш ей войне. Колхоз С тупниковский вовремя вы полнял план 
хлебопоставок, м олокопоставок, м ясопоставок. Давали второй 
такой же план — осиливал и его. Потом дополнительно сдавал 
хлеб, картоф ель, сено, мясо, молоко в Ф онд обороны . У частво
вал в обеспечении  дровам и свечи нской  п екарни , госпиталя, 
разм ещ енного в зданиях С вечинской средней ш колы , переве
денной в войну в Юму, районны х учреждений. П ереодически 
сдавали полуш убки, валенки, рукавицы. Валенки брали боль
ших размеров, отцовские, для солдат. О тправляли подарки К рас
ной Армии: мясо, масло, мед, овощ и.

В 1942 г. колхозники С тупниковской артели внесли на те
кущ ий счет Госбанка 35 тыс. руб. на постройку эскадрильи «К и
ровский колхозник». Затем — на танковую  колонну «Свечинс- 
кий колхозник». В 1944 г. из личны х запасов колхозники артели 
продали в госзакуп 300 пудов зерна и 300 пудов картофеля. С пол
на платили все налоги с личного хозяйства: мясо по тридцать 
килограмм ов с каждого двора, молока по двести пятьдесят-три- 
ста и более литров (в зависим ости  от ж ирности), ш ерсти овечь
ей по одному килограмму, яиц  по ш есть десятков и по четы ре
ста рублей за осы рок, приусадебны й участок.

Откуда все бралось? Вернее, как на все всего хватало? И 
как все это выдержали ступниковские колхозники? О бъясняет
ся это, на мой взгляд, таким и главны ми факторами.

Первый — это сложившийся деятельный лад в деревне и 
довоенный еще запас хлеба в домах колхозников. Он позволил 
идти на выполнение повторных планов хлебопоставок, на сдачу 
хлеба в Ф онд обороны, не дал голоду вторгнуться в деревню и 
физически ослабить ее жителей. И тот же лад деревни не оставил 
ни одну семью без коровы в случае несчастья с животными: волк 
ли задерет, вынужденная ли прирезка. Корову выдавал колхоз за 
полученные хозяином деньги по страховке или от продажи мяса.

Второй — умение хранить полученную  с полей продук
цию. Амбары тщ ательно рем онтировали, чистили, пол и стены
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промы вали настоянной  на золе водой, «щелоком», затем стены 
белили известью. В амбарах, благодаря отсутствию потолка, был 
достаточный воздухообмен, зерно сем енное и фураж ное за зиму 
по нескольку раз перелопачивали (но трудодни колхозникам  
выдавали сразу осенью ). Крыс не водилось. О сновную массу кар 
тофеля, а сем енной полностью , засыпали на хранение в подпо
лья домов колхозников и конторы. Зим ой хозяйка и дети много
кратно перебирали его. В подполье конторы — по наряду брига
дира. За сохранение картофеля начислялись трудодни. Вернуть 
весной в колхоз требовалось 90 % засыпанного. Картофелехра
нилищ а в поле предназначались для фуражного картофеля. С тро
ились они в песчаном слое земли с крыш ей и вентиляционны 
ми трубами. Небольш ие. Скармливать картош ку свиньям  и коро
вам начинали и зимой, и ранней весной — после отелов. П ри 
чем вывозили сразу столько, сколько поместится в объемистый 
отсек корм окухни, чтобы оставш ую ся часть тут же укрыть от 
холода до следующего вывоза.

Третий фактор — бережливость. П овседневная и естествен
ная. И беспощ адная. П ренебреж ение ею не прощ алось. П ример 
тому. П осле ухода П рокопа Ром ановича на ф ронт в 1942 г. пред
седателем колхоза был выбран Василий А ндреевич, вернувш ийся 
домой в С тупники после ранения молодой холостой парень. Так 
вот, зимой 1943— 1944 гг., поддавш ись наш им , подростков, уго
ворам, он пригласил выступить в Ступниках один из маленьких 
«бродячих» ансамблей, концерт которого в Ю мской школе нам 
понравился. П ригласил, а концерт прош ел неваж но, заплатил 
за концерт свининой , не согласовав с правлением. П равление 
наказало его сурово за отданную  халтурщикам свинину: п ри 
гласило председателем колхоза своего же зем ляка И вана Григо
рьевича (до войны  он  уже был председателем, а теперь после 
фронтового ранения работал в Ацвеже в госпитале завхозом). 
Общее собрание колхозников поддержало реш ение правления.

Четвертый ф актор — огромное трудолюбие и глубоко че
стное отнош ение к работе, к своему граж данскому долгу. Я п о 
мню, нас искренне удивляли прогуливаю щ иеся по селу Юма 
среди рабочего дня молодые здоровые эвакуированны е ж енщ и
ны, подростки, девуш ки, дети юмских учителей. (А режим ра
бочего дня в колхозе имени 18 М арта и С тупниковском , да и по 
всем колхозам Ю мского сельсовета, соблю дался такой: начало 
работы в три часа утра, окончание в десять вечера. Этот режим 
оставался до конца 1945 года)... Мы им не завидовали. У нас уже 
рождалось гордое чувство лю дей, которые сами зарабатываю т 
свой хлеб. Новое сокровенное чувство.

А вот ж енщ ины -хим ики  из Л енинграда организовали в 
Свече варку мыла из отходов убоя и трупов животных, чем креп 
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ко помогли ж ителям района, а колхозникам , не получавш им 
никаких карточек и талонов, — особенно. Н екоторы е ранены е, 
в основном  деревенские, после свечинского госпиталя сели на 
трактора. Запом нился белорус И ван И ванович, у которого я был 
плугарем и учился управлять колесником  — ХТЗ.

Во время председательства И вана Григорьевича колхоз 
избавился от волков в своих лесах. Волки с западных областей и 
республик постепенно мигрировали от войны в глубь страны. 
Летом 1944 г. не проходило дня , чтобы волки не задрали телку 
или корову, или сразу несколько овец. Ближе к  осени и осенью  
они особенно часто нападали на конский  молодняк. Д ош ло до 
того, что лош адей хоть не выпускай на ночь. Д нем волки н ап а 
дали на овец и телят. К ак для озорства губили их. И на коров 
нападали. Пастухами колхозного стада ходили те же доярки , по 
очереди, уже осипш ие от крика на подбираю щ ихся к стаду вол
ков. Без ружья: п отаскай-ка его весь день...

В сумерках ш еренгой длиною  километров в ш есть «выст
роились» у леса лицом  к  югу ж ители девяти деревень: С ороки, 
А киненки , Сухари, — это селения соседнего колхоза, — Кузь- 
м енки, Бажгала, Бибари, С тупники , Галаш и, М аленький Со- 
домчик. У говорились, что бажгалинцы и бибаревцы присоеди
нятся, когда ш еренга достигнет их полей; дома остались стару
хи, дети да почти столетний К апит (К апитон  Еф имович). Воо
ружились ружьями, печны ми заслонкам и, старыми тазами, вед
рами и палкам и. С тепа Захаров взял хромку, реш или — он п ой 
дет по К аш инской дороге. Остальные будут продвигаться по всем 
имею щ имся дорож кам , тропам, логам и лощ инам . Д о Талицы и 
до каш инского поля. Ж ители М аленького С одом чика по своему 
правому берегу Ю мы — до Холмов (в войну стоял там один дом 
лесника).

П о команде ружейного залпа тиш ину леса взорвала како 
ф ония этого огромного оркестра. До Талицы  за три часа небы с
трого, хотя и азартного хода мы не оставили, кажется, ни од
ного закоулка в лесу. Уставш ие, и на обратном пути н ет-нет да 
«донн-донн» в тронду. С тепина гармонь нет-нет да зальется, и 
взлетит песня в ночное небо. На многие годы полож или конец 
пирш еству хищ ников в наш их урочищ ах, прогнали их куда-то 
за Сарапул, к П ижме...

Ступниковцы воевали на всех фронтах Великой Отечествен
ной. Каждый третий не вернулся с войны. С осени сорок первого 
то в одну, то в другую семью начали приходить похоронки или 
почтальон переставал приносить фронтовые треугольники. «Смерть 
страшна потому, что отзовется болью в сердцах любимых», — этими 
словами охарактеризовал Экзюпери долгий след смерти родного, 
близкого человека. Отсутствие писем с фронта оставляло надеж
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ду, что вот они возобновятся из госпиталя или опять же с передо
вой, и боль не была такой острой, как при получении похоронки. 
Была она тяжелой и гнетущей.

Во всех деревнях, селах, городах оплакивал народ м ил
лионы  сы новей и дочерей, отдавш их свои ж изни за сохранение 
страны и всего мира от гибели под пятой ф аш изм а. Победа за 
воевана невероятно больш ими потерями прежде всего людей. 
Смерть каждого из двадцати миллионов оставила боль на земле. 
Глубокое горе, скорбь, кровь по колено — все это встало рядом 
с ликую щ ей радостью разгром а невиданного по силе и ж есто
кости врага.

Ш естьдесят девять членов С тупниковского колхоза, осо 
бенно ж енщ ины , достойно заняли место среди четырех тысяч 
труж еников С вечинского района, награж денны х медалью «За 
доблестный труд в Великой О течественной войне 1941 — 1945 гг.»

Звезда. 1989. №  2. С. 183-196.

В. А. Б Е Р Д И Н С К И Х

ВОЮЮЩАЯ РОССИЯ
(Советский район)

В истории  России не было войны  более беспощ адной, 
более разруш ительной и более см ертоносной. Эта война потре
бовала огромного напряж ения сил всей нации. Она коснулась 
напрямую  каждого и поставила весь народ под ружье. Не важ 
но, в тылу или на фронте... Воевал и 12-летний малец за стан 
ком и его 40-летний отец в окопе. Воевала ж енщ ина-крестьян 
ка, тащ а по весеннему полю свой плуг, и её мать-старуха, со 
биравш ая травы и ими да кореш ками спасавш ая детей от голод
ной смерти, спасавш ая будущее страны.

Н елеп сам по себе вопрос: где было труднее — на фронте 
или в тылу... С трана воевала, трудно было везде, хотя больш ая 
часть населения страны  воевала в тылу. Что хотите со мной де
лайте, но я буду стоять на своем убеждении, что более страш 
ная тяжесть войны  легла не на армию , а на тыл. А в тылу, пож а
луй, тяжелее всего приш лось деревне. Д еревне обезмуж иченной, 
обескровленной, оставленной без хлеба, маш ин и лош адей. Д е
ревне, где бабы пахали на себе, где с голоду умирали дети, где 
работали всю войну с раннего утра и до позднего вечера, живя 
в постоянном  страхе перед очередными похоронками и непо 
сильны ми налогами.

Ж ен щ и н ы -крестьян ки  воен ной  поры , не м еньш е, чем 
солдатам на ф ронте, мы вам обязаны  всем!



П ройдет еще 10 лет и очевидцев не останется. Надо ус
петь собрать дневники , письм а того времени — часто окровав 
ленны е сгустки эпохи. Вот чудом сохранивш ееся письм о матери 
сы ну-солдату на фронт.

«Здравствуй, дорогой мой сын Саша.
С наилучш ими пож еланиям и к тебе твоя мама. С аш енька, 

долго от тебя нет весточки. Я переж ивать уже стала. Всё ли лад
ненько с тобой? Не случилось ли чего? Ты, я знаю , даже если 
что случится, никогда не сообщ иш ь. Знаю , что ж алееш ь меня, 
дорогой мой Саш ек. Но только чащ е пиш и мне. Ладно? Жду я от 
тебя хоть два словечка, не ленись, напиш и мне.

С траш но у вас там, небось, на ф ронте-то , ведь стреляют. 
Береги себя, родной! Ведь один ты у меня остался (отец и стар
ший брат адресата погибли в первые дни войны — В.Б.). Вчера 
тёте Клаве Ш утовой похоронка на дядю Борю — мужа ее — 
приш ла. П оревели мы все бабы -то. Каждая про своё горе слезы 
лила. А на всех-то у нас и получился бабий солёны й водопад.

Ты уж береги себя, не лезь под пули-то! И ш ибко-то меня 
не волнуй. Постарела я, сынок, очень, совсем старуха стала. Очень 
по тебе соскучилась. Непутёво я написала. Ты уж не сердись.

П иш и мне. Твоя мама».
М ать, у которой остался единственны й сы н, живет в по 

стоянном  страхе за него. Что может быть горше пытки страхом? 
А ведь её переж или все матери наш ей Родины. И пытка эта дли 
лась долгих 4 года. А сколько пропавш их без вести сы новей ж да
ли до конца своих дней их матери?

Врезался мне в память рассказ одного старика, организа
тора хлебозаготовок у нас в области в те годы: «Что было? Да 
море нищ еты  было. Хлеб из лебеды пекли. Ж ена полож ит в до 
рогу кусок хлеба, настоящ его. О становиш ься ночевать в дерев
не, не знаеш ь, как  этот кусок вытащ ить. Ребятиш ки голодные 
так посм отрят — что не проглотить. Вот иной раз провозиш ь его 
в кармане, да и голодным домой привезеш ь».

Н ародны е воспом инания о войне — это истинная мера 
времени и мера человека той поры. П ротиворечивы е и сбивчи 
вые, но честные и безы скусны е, они нужны нам сегодня. Без 
них мы обнищ аем духом. Но понять их мож но лиш ь имея реаль
ное представление о д овоенной , послевоенной  ж изни  наш ей 

деревни.
Расспраш ивая своих родственников, переж ивш их войну, 

я обратил вним ание на ту неохоту, с которой они говорят о 
своей ж изни в то время, словно преодолевая какой-то  барьер. 
Вот типичны е рассуждения разны х людей об этом: «Я не люблю 
вспом инать  военны е годы, не лю блю  рассказы вать о войне, 
потому что нельзя передать на словах то, что довелось пере



жить!» «В споминать про то не хочется. А иногда вспомниш ь — 
душа вон!»; «Очувствовать не могу ещ е, что они прош ли... эти 
годы...» Война, которую они преодолели, не просто врезалась в 
их сознание, память, изм енила ж изнь — она их выковала.

Война — это великая панорам а душ и народной , эпоха 
великого просветления духа. Не случайно больш инство оп ро 
ш енных считаю т, что отнош ения между лю дьми стали хуже, 
сожалеют о прош лом, им енно о свободных и лёгких взаимоот
нош ениях лю дей, уникальны х по доброте, взаимовыручке. Это 
не слова, что горе и радость делили на всех. Вероятно, это э ф 
фект коллективного сопереж ивания. Горе при этом смягчалось, 
радость увеличивалась. О тчаяния действительно не было. К ол 
лектив деревни включал человека в систему своей эм оциональ
ной защ иты.

Вот типичное рассуждение об этом: «В войну и после вой 
ны тяжело было, голодно, нечего одеть, всё разруш ено — а с 
интересом жилось! Весело, спокойнее темп ж изни  был. Сейчас 
быстро всё идет — не по человеку, не по человеческим возм ож 
ностям: и тусклая ж изнь стала, неинтересная...»

Великий мир человечности , умение остаться лю дьми в 
эпоху страш ных испы таний и потрясений основ человеческих 
ценностей  (ф аш изм , геноцид), когда, казалось, цена отдель
ной человеческой ж изни  упала до минимума, а на карту была 
поставлена судьба целых народов — это важ нейш ий источник 
нашей победы в войне. Тут есть настоящ ая мудрость и подлинно 
народная ф илософ ия. Есть сож аление, что радости они не уви
дели из-за войны  и поним ание, что их ж изнь состоялась. Вместо 
молодости была работа: тяж кая, непосильная, до полусмерти, 
а иногда и до смерти. Люди смотрят на прошедшие годы не только 
как на собы тия случивш иеся, которы е нельзя перереш ить, но 
часто рассматриваю т их в своей незаверш енности. Они несут 
войну в себе все эти годы. Время в чем-то притупило остроту 
горя, но не снизило его значим ости для внутреннего мира че
ловека. Россия для этих людей осталась вою ю щ ей страной.

«Как люди могли день и ночь работать?»

А нна И вановна Л еж нина, родилась в 1930 г. в с. Муша, 
крестьянка.

— К ак началась война — не помню. П омню  только, как 
провожали брата Н иколая на фронт. С обралась вся деревня, м о
лодежь играла в гармош ку, пели песни, а утром увезли на л о 
шади в С оветск. А в ноябре приш ла повестка и тяте. Уж не было 
гармош ки, не было и песен. Все ревели. В семье осталось пять 
человек: мама, старш ая сестра, брат, я да ещ е младш ая сестра.
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Хлеба не было, корова была, да ее приш лось продать, а 
на вырученные деньги купили хлеба да козу. П итались мы плохо. 
Весной копали прош логодню ю  картош ку, такую гнилую  и ели. 
С картош кой варили крапиву. Лю били очень песты , из них дела
ли лепеш ки, сушили и толкли. Летом ели кисленку. Серпом жали 
ее, а когда высуш ивали — колотили. Потом мололи на м ельни 
це и тоже пекли лепеш ки.

На трудодни давали хлеба очень мало, какие-то  граммы, 
ели подсолнечны е корни. Их тоже рубили и на мельнице моло
ли. М ука получалась белая, но невкусная. Когда хлеба н иско 
лечко не осталось, ходили с ребятиш кам и на м ельницу, там по 
горсточке всем давали, а кто и не даст, всякие лю ди были. П о
мню, ходили с подругами сбирать (нищ енствовали — В.Б.) в 
другую деревню . Заш ли в один дом, там как закричат — без 
оглядки домой прибежала. И с тех пор больш е не ходила.

Летом ходили по ягоды , по грибы. На обед что-нибудь 
свариш ь, пойдеш ь в лес — вот тебе и опять ужин готов. Народ с 
голоду опухал. Ж ивоты  надуваю тся, а ребенки как рахиты.

О деванья тоже никакого не было. Ходили в лаптях, а если 
издерутся, обш ивали кожей. О болочки (верхняя одежда — В.Б.) 
были портяны е, все сам отканы е, сами пряли, ткали.

М атрац, подуш ка — соломенны е. Посуды было мало. Чаш 
ки были глиняны е, горш ки тож е, лож ки деревянны е. В избе сто
яли лавки от стены  до стены , да стол был еще самодельный. 
Камод тятя до войны смастерил.

Приходилось спать больно мало. С утра до вечера работали. 
В О ктябрьскую , Н овый год, Пасху, Троицу, Луговое заговенье, 
в Петров день, 1 М ая — вот тогда и не работали. И ногда и в эти 
дни не отдыхали: как сев, как погода. П раздники ждали очень 
радостно, не как сейчас. С обирались на вечеринки, танцевали 
под гармош ку. Лю били «чижика», «барабушку», «рабочую», пели 
частуш ки. Эти вечерки проходили в избах, где надо было хозя
ину помочь, пол вымыть или дров наколоть. Ходили на поси
делки, где пряли, вязали и за работой лю били петь. Соберется 
нас человек 12 — песни поем, а парни в карты играют.

У нас были свои вечерки маленькие, но иногда ходили и ко 
взрослым. Ходили летом в соседние деревни, тоже на вечерки, а 
те к нам ходили. Девок было много, а парней-то не хватало. Ма
леньких, что не взяли на войну, вот их было много. Света тогда не 
было (электрического — В.Б.). На вечер нащепаем лучины целое 
полено, а иногда солому. Дыму-то сколько! А ничего, сидели.

Летом тракторы  стерегли и горючее ночью , а то горючее 
больно таскали, а у трактора могли и части утащ ить, вот ночью 
и стерегли. А днем мы воду заливали. Трактористы  раз по бороз
де проедут — и опять заливать. Больно тракторы плохие были,
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да и трактористами были вдовы и девки , муж иков-то не было.
Зерно возили из глубинки для государства с каждого кол 

хоза. И я возила на быке. В жару бык устанет, ляж ет и лежит. 
Н емного полежит, встанет и идет шагом. А вот домой шел бы с
трее. Ещ е и картош ку возила в С оветск, от нас до С оветска 
было 30 км. Больно уж крута гора там. Едешь, едеш ь — свету 
белого не видиш ь, и объехать-то нигде нельзя. Когда и п оре
вешь. Грязи тоже хватало. Хоть в дождь, хоть в снег — все равно 
приходилось ездить. А лош аденка была трехногая.

У ней нога «выпадала». Идет и нога вихляется. Каких только 
лошадей не было. Но если б не они, совсем бы плохо пришлось. 
Сейчас удивляемся, как люди могли день и ночь работать, а тогда 
с песнями, с шутками со всеми делами справлялись.

П омню , война кончилась, а с войны тятя долго не воз
вращ ался. Когда рожь цвела, все ждала, если цветок расцветет, 
то тятя вернется, цветок расцвел, а тяти все нет. Н есколько раз 
так гадали. Вот один раз побежали на поле гадать, а там солдат 
идет, вся грудь в орденах. Такой звон от них стоял. На все поле, 
как колокольны й. П ригляделись... так ведь это наш  тятя приш ел 
с фронта! Как обрадовались ему, что ж ивой пришел! И з дерев
ни вернулось 12 человек, 16 было убито. Больш е половины  уби
ло, ведь и молодые совсем.

До войны кончила два класса, а в войну уж не училась. 
Уж после за парту села. П исать было не на чем, писали на кн и 
гах, делали самодельные чернила. Сумки были портяны е, а у 
кого портф ели — радости-то сколько!

Д еревни Ш амш урята, в которой я родилась, сейчас уже 
нет. А какая деревня раньше была! Чистая, улицы широкие, речка 
близко, лес близко. Ну как не жить? Да вот разъехались все. Сей
час там ровное поле. Как начну вспоминать: вот здесь то было, 
здесь это, так и сердце замирает. Самые лучшие годы провела там.

К ак-то  ездила я к  себе на родину. О сталось еще кры лечко 
от наш его дома, да дерево стоит, в котором мы прятаться лю 
били. Щ ель в нем здоровая, было очень удобно сидеть-то.

А вообщ е-то я войну не очень люблю вспоминать, а вот 
во сне снится. И когда проснусь, то сначала каж ется, что опять 
война. Нет, войны  не надо, и так сколько намучились, сколько 
всего переж или. Пусть мир будет.

«Работала с женщинами вместо лошадей»

Анна Борисовна Л ош акова, родилась в 1909 г. в селе Муша, 
крестьянка.

— Мы работали в поле. Видим, мужики на лош ади едут. 
Кто песни поет, а кто и ревет. Думаем, что же это такое случи
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лось? А когда нам сказали, что война началась, то и сами заре
вели. Вскоре забрали мужа. Два письма от него всего получила. А 
22 декабря приш ла похоронка. Долго мне ее не вручали. М ногие 
знали, да не говорили. Пореву, пореву, да делать нечего, опять 
иду работать. Приеду в сельсовет и спраш иваю  о мужике, а меня 
успокаиваю т, что нет похоронки, чтоб я не переж ивала. Если б, 
говорят, была, то как же не сказали. А одним днем захожу в 
избу, а там народ сидит, и мать мужа ревет. П оняла я, что похо
ронка приш ла, ревела, ревела, да что д елать-то , детей надо 
поднимать. Их у меня было четверо. М аленький Коля умер. П и 
тание было плохое, заболел и умер.

А так раньше дети почему-то мало болели, крепкие были. 
Но помню, как-то раз сын Анатолий заболел воспалением легких. 
Врач приходил, а что толку. Все равно никаких лекарств не было. 
Сама горчичники накладывала, сама так и вылечила. Еще помню, 
однажды потеряла сына Михаила. Это уже позже было. Как раз 
гроза началась, а его нигде нет. Послала дочь в лес, может, ду
маю, грибы ушел собирать. Везде обыскались, а его нигде нет. Ну 
чего делать? Зашла в клеть и давай реветь. Ревела, ревела — смот
рю на кровать, а он в пологу лежит. Подошла и спраш иваю, поче
му, мол, молчишь, мы тебя обыскались. А он говорит, что отве
чать и то не может, вот как ослаб. И верно, питание совсем скуд
ное было. Хлеба мне иногда совсем не давали. Если, говорят, будет 
записка из сельсовета, тогда дадим. Неправда, что, мол, хлеба у 
тебя нет. А в семье иногда и сухарика в доме не было.

У меня была простая деревенская изба. Кругом перебор
ки, стульев не было. А все одни лавки. Д иван, правда, был. Из 
железа делали м иски, чугунков-то и то не было. Вот так вот и 
жили.

П раздников никаких не отмечали. У нас в деревне Малые 
М уравьи до войны  больно весело было, а в войну какое уж 
веселье. И ногда соберемся вместе, поговорим, поревем, вот и 
весь праздник. Д а и одеванья не было, в чем ходить-то. Н осить 
нечего было, даже лаптей иногда не было. В тепло дак босиком 
бегали, пятки так изобьеш ь, что ходить трудно. Ж али дак боси 
ком, это уж обязательно.

П рямо удивительно: ели плохо, а работали как! И ногда и 
без обеда. Кто сейчас эти поля будет обрабатывать? Все это уж 
забыто. Н икому нет теперь до этого дела. Работала с ж енщ инами 
вместо лош адей. Пахали на себе. Нас было четыре бабы, вот и 
менялись. И боронить боронили, сколько земли прош ли. К оси 
ла, таскала меш ки на себе. Работала и на ферме. Со скотиной  и 
то горе было. Ни дров, ни сена.

Помню, одна корова чуть меня не зашибла. Кто-то привез 
немного сена. Вот я и реш ила им дать. Может, думаю, встанут.
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Одна корова больно слаба была. Дала я ей сена, а она на задние 
ноги вскочила, а на передние встать так и не смогла. Рухнула на 
меня. Долго я после того болела, а все-таки отошла. Да где только 
ни работала. Да ведь не только я одна, все женщ ины работали.

Еще я помню, как-то ходили в Колянур (село поблизости — 
В. Б.) в лаптях, а уж весна была. Иду по льду, то тут вода, то 
там. Еле-еле по реке дош ла до берега. Н а берегу больно много 
снега-то, я  как  прыгну, да вся в снег ушла. Н оги-то в воде, чуть 
лапти не оставила. Д авай санки к берегу тянуть. Х орош о, что 
веревка длинная была.

М олодая-то больно быстрая была на ноги-то , хоть куда 
бегала. Вот бы вернуть годы молодые, мужа бы повидать. Д а н и 
чего не сделаешь. Пореву, пореву, да дальш е живу. Вот на вну
ков гляжу и радуюсь, посмотрел бы на них муж, вот бы порадо
вался, да ничего не вернеш ь. Во всем виновата война, будь она 
проклята.

«Вернуть бы молодость...»

К лавдия М ихайловна Л еж нина, родилась в 1921 г. в селе 
Муша, крестьянка.

— Все ходили пешком, в любые морозы. Одежда была пло
хая, часто обмораживались. Везде на работах побывала: в Кирове, 
в Йошкар-Оле. Помню, в Йош кар-О ле валили деревья. Деревья не 
обхватишь, вот сколько здоровы они были. Силы-то никакой не 
было, плохо кормили. Хлеба давали по 500 г, да и то сырого. На 
квартиру придешь и поесть нечего, что из дома привез, то и ладно. 
Из дома взяла сушеных картош ек, да вода, вот и все питание. 
Как-то летом набрали ночью грибов, а каких, хороших или пло
хих — разве видно. Утром у всех животы болели.

В избе были лавки, один ш каф  хорош ий. П одуш ка, мат
рац — все соломенное. А спала когда на ф ерм е, так на голом 
полу. В Кичму ездили за горючим, а обратно на себе. Нас было 
десятеро, бочку горючего тащ или. Да, сколько мы на себе всего 
перетаскали, страх бож ий, лош адей-то не было.

С нопы  на себе таскали, день и ночь работали. Д нем  коси 
ли, ночью  сено подбирали. К орм ов-то не было, лош ади гибли. 
Из 30 осталась одна, на ней воду возили.

В праздники некогда было веселиться. До войны -то весе
лились. Да я и всю хорошую одежу пром еняла на хлеб.

Налогами облож или. П омню , приш ла дом ой, а дом зако 
лочен. И з печки, из сундука — все собрали. С мамки последнюю  
юбку сняли. П о воду идти — ведер нет.

Вот во сне иногда увижу войну, проснусь — так дрожь 
берет. К ак работали в войну, сейчас так не работают. Спали боль
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но мало. Я спала в лаптях. С олнце только встанет, опять идти. 
Руки опухли, не могу захватить ничего. Ж ала на коленках. Хлеба 
кусок да луковицу проглотиш ь — и опять работать. Зим ой вози 
ли на лош ади хлеб, тоже хоть какая погода. М еш ки таскали на 
себе до складов. По лестнице ходили, одной рукой держиш ься 
за поручни, а другой меш ок придерживаеш ь.

Если вспоминать, то больно много всего перенесла. М но
го уж и забыла, врем я-то идет. М ногие подружки и умерли.

*  *  *

Н ародные воспом инания о войне... Это мера человека той 
эпохи, его мерило наш их дней. П рисм отримся к  судьбам этих 
людей. Каждая судьба неповторим а по-своему, хотя и не каж 
дый может рассказать о ней. Н о порой в самом обы кновенном  
рассказе, где все уже хорош о знаком о по другим воспом инани 
ям , внезапно блеснут неож иданностью  и возьмут за душу две- 
три строчки. М ожет, в них-то ярче всего и проявилось то, что 
отличает ж изнь этого человека, его взгляд на мир.

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

А. СТАРОВЕРОВ

ЖИЗНЬ СЕЛА КУГУШЕРГИ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ
(Я ранский район)

1998 г.

Не рвались на нашей Вятской земле бомбы и снаряды, не зани
мались страшными пожарами деревни и села, не топтали железными 

гусеницами хлебные поля грозные фашистские танки, не ходили по 

улицам отряды карателей. Но была здесь своя собственная война! И в 

ней тоже надо было выстоять, выжить и победить!
Во время войны в районе были открыты курсы трактористок. От 

Кугушерги послали Любовь Герасимовну Сазанову, Зою Филипповну 
Епифанову, Галину Васильевну Русинову, Пелагею Игнатьевну Вага
нову и Зою Ф едоровну Севрюгину. «Девки были сноровистые, понят

ливые, — вспоминает старожил села Николай Ильич Староверов, — в 
школе хорош о учились и эту премудрость быстро одолели. Еще в школе 

этим девушкам прочили будущее учительниц или врачей, но война рас
порядилась по-своему. И они стали трактористками. Всю войну, на про

тяжении долгих четырех лет, они пахали, боронили, сеяли».
«Во время войны работали очень много. По двое-трое суток не 

выходили из-за руля. Спали прямо в тракторе или в борозде. Работать
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было очень тяжело, особен н о когда ремонтируешь или заправляешь 

трактор. Очень берегли горючее и поэтому для заправки его привозили 

на себе на поле. Бороны привязывали к трактору лыковыми веревками. 
Едешь, бывало, по полю, веревка перетрется, а сразу и не заметишь! 

Вот и приходилось потом борону на себе тащить. Тащишь с километр к 

трактору. Боже упаси повернуть обратно, берегли каждую каплю горю
чего. Плугарили у нас мальчишки и девчонки, а ведь работали кругло
суточно. Уснут, бывало, за плугом и вытаскиваешь их сонных», — д е 
лится своими воспоминаниями Зоя Федоровна Севрюгина. Что и гово

рить! Хватило этим женщинам на их долюшку.
Во имя Победы недосыпали и недоедали матери, бросали игры 

дети, шли ранним утром в поле. Во имя Победы суровыми холодными 

зимами тыловики отправлялись на нераскорчеванные лесные делянки 

для заготовки топлива и бревен для домов. Вот что вспоминает Емилия 

Ильинична Смирнова: «Раз председатель сказал, что дров нет, что надо 

бы в лес съездить. Бабы заругались, говорят: «Иди-ка сам попили тупой 

пилой-то. В прошлый раз вон как намаялись». А я видела, как пилы 

точат. Сколь раз видела, как отец точил, потом муж. Взяла свою пилу, 
наточила да подправила, потом сказала председателю, а он и говорит: 
«Ну-ка, давай попробуем». Мы тут прямо у конторы чурку-то и отпили
ли. Он и сказал, что пила острая. Я и другим бабам пилы подправила. 
Так в один день одной семье дров напилили, в другой день — другим. 
Так артелью и напилили дров и вывезли».

В тылу в годы войны отдавала все силы для Победы и сельская 

интеллигенция. В нашем селе в основном это были эвакуированные из 

Прибалтики, Брянска, Ленинграда, Орла, Курска. Как ни вспомнить 
добрым словом учителей: Ксению Васильевну Свечникову, Павла Гри

горьевича Куклина и Петра Константиновича Маруду, которые в годы 
войны обучали детей при керосиновой лампе, при острой нехватке учеб
ников и тетрадей и умудрялись давать им при этом крепкие знания. 
Ксения Васильевна Свечникова вспоминает: «Сегодня зашла в класс, 
ребят мало. Спрашиваю: «Где остальные?» А мне говорят: «У них вале
нок нет». Пришлось по домам идти, задание разъяснять. А что я ещё 

могу для них сделать?»
Какой мерой измерить вклад в Победу фельдшера Валентины  

Петровны М итрофановой, которая, практически не имея лекарств, 
поднимала на ноги вымотанных работой женщин? «Тяжело сейчас на
шим женщинам, ой, тяжело! Многие спинами маются, а до медпункта 

дойти некогда. Так я сама по домам хожу», — говорит она.
А это воспоминания библиотекаря, работавшего в годы войны: 

«Как гляжу на женщин — реветь хочется, отчаялись совсем. Соберу га
зеты — да к ним. Читаю только хорошее: там наши фашистский самолёт 

сбили, там поезд под откос пустили. Гляжу — у них лица светлее стано
вятся, глаза светлеют. А что могу для них ещё сделать?»

Представление о женщине военного тыла у нас чаще ассоциирует
ся с такими понятиями, как женшина-труженица, женщина-вдова. Но к 

этим двум образам необходимо добавить и третий — женщина-мать. О 

матерях, которые в суровое лихолетье смогли сохранить маленькие чело
веческие жизни, нужно говорить особо. Своими воспоминаниями делится
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Тамара Ивановна Голчина: «Нас у матери шестеро было. Всё думаю, как 

мы тогда выжили? Соберем, бывало, лебеду, матери отнесём, а она с 

картошкой перемешает, горсть муки бросит — хлеб испечёт, нас накор
мит. А сама... Я даже не помню, когда она за столом сидела, чем держа
лась, не знаю. Всё до последней капли нам отдавала».

А Нина Павловна Староверова вспоминает следующее: «Когда 

мне шел четырнадцатый год, началась война. Семья у нас была семь 

человек. В деревне было много детей, но никто дальше не учился, пото
му что надо было работать. Меня и других девчонок заставляли водить
ся с маленькими ребенками в деревне. Их сносили со всей деревни в 

один дом. Ребенки были до года. У меня было шесть ребенков. Их надо 

было кормить и нянчить. Кормили пареной галанкой. Её чистили, вари
ли, делали пюре. Наложим в тряпочку, завяжем, сделаем как соску и 

даём ребенку в рот. Поили молоком из коровьего рога. Нянчились с 

раннего утра до позднего вечера...».
Война — это не только герои, но и дезертиры, не только труже

ники, но и мошенники. Разные люди были и в то время. Вот что об этом 

рассказывает Леонид Алексеевич Староверов: «Около деревни начинался 

лес на десятки километров. И каждый вечер в лесу в нескольких местах 

шел дым. Говорили, что это живут в землянках беглые дезертиры с 

войны. Несколько раз приезжала милиция и прочесывала лес. Родители 

нас в тот лес не пускали. После войны действительно находили в лесу 

землянки из бревен и старые кострища, железные старые котелки и 

разные другие вещи».
Александр Максимович Севрюгин вспоминает: «В деревне всё 

отдавали в виде налога государству: мясо, молоко, яйца, шерсть. Пото
му для своей семьи ничего не оставалось почти. Мы собирали пестики 

хвойные, из них делали начинку для пирожков и для запеканки. Потом 

шли ягоды: земляника, черника, малина. Это лакомство для всей семьи 

и целый обед. А когда появлялись грибы — это было счастье! Еда была 
скудная. Выручали, конечно, еше картошка и овощи, которых хватало 

до весны. Весной — самое тяжелое время. Уже всё съедено, а нового 

ничего нет. Каждый день мы ели приблизительно следующее: утром — 

картофельные лепеш ки, днем — постные щи, вечером — лапша или 

каша-завариха. Весной ели одну траву. Пекли хлеб с макушками клеве
ра, он получался чёрный, потрескавшийся».

Война запомнилась также работой с утра до вечера, работой без 

выходных, без отпусков, без зарплаты. «Матери из поля приходили по 

потемочкам. С ребенками водились летом, а зимой ходили на разные 

работы. Возили с девками и парнями навоз на лошадях. Пахали на ло
шадях. Норму выполняли до трех гектаров в день. Работали за кусок 
хлеба. Начисляли трудодни, а трудодни, можно сказать, были пустые. 
Люди называли — за палочки работаем. Но вот проработаем пять дней 

и выдадут за пятидневку два килограмма муки. Пекли лепешки с клеве
ром, куколем, пестовиком. Соли не было... В колхозе урожаи были пло
хие. Все сдавали государству, люди жили за счет своих участков. Копали 

лужок лопатой, соток 20—30, сеяли ячмень. Вырастет ячмень, по но
чам жнем при месяце, вяжем снопы. Колотили снопы молотилом. Про
веем зерно на ветру и промелем на жерновах. Делали крупу. На мельни
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цу возить жалели — много в пыль уйдет», — рассказывает Нина Пав
ловна Староверова.

А как помнит Леонид Алексеевич Староверов, «летом день д е 

лился на три рабочих уповода: солнце только всходит — и уже в поле и 

работали до девяти часов, завтракали и опять работали до обеда, вече
ром — до захода солнца».

В годы войны колхоз «Кугушерский» и жители села чем могли 

помогали фронту. Это мы узнаем из газеты, выходившей в то время в 

Яранском районе, она называлась «Яранский колхозник»:
5 октября 1941 г. «Колхозники Кугушерского с/Совета сдают в 

Фонд обороны облигации займа на сумму 1275 рублей».
21 апреля 1942 г. «Свежие яйца, брусничное вино, мед, много 

носовых платков и бритвенных приборов сдали на склад потребсоюза  

для дорогих защитников Родины работники Кугушерской МТС».
6 января 1944 г. Колхоз «Кугушерский» принял участие в сдаче 

мяса для Родины.

Сколько женщин в нашем селе за годы войны стали вдовами, 
трудно назвать их поименно. Лишь только каждый пятый дом встретил 

отца или мужа.
«Люди в годы войны были ближе друг другу. Вместе были и в горе 

и в радости, знали друг о друге всё, делились, чем могли. Долгими зимни
ми и осенними вечерами приходили друг к другу посумерничать. Сейчас 

каждая семья живет своим миром, сидит у телевизора и не знает своих 

соседей. Самое большое — здороваются по утрам. Вот в этом смысле мы 

что-то потеряли», — считает Александр Максимович Севрюгин.
Оглянемся вокруг. Война продолжает будоражить умы и сердца 

людей, переживших её. И сколько иногда душевных сил тратится на тяже
лое воспоминание или раздумье о дне сегодняшнем, что появляется же
лание выговориться, раскрыть душу до дна, окинуть взглядом, словно с 

большой высоты, всю свою жизнь, и этим прояснить свой смутный дух. И 

успокоиться, наконец, восстановить свое душевное равновесие.

ГАКО. Ф. Р-3010. Оп. 2. Д . 52. Лл. 1 -1 5 .

ТАТЬЯНА КАШНЕВА

ЗЕМНАЯ КОРОТКА НАША ПАМЯТЬ...
(Фрагменты документальной повести)

Т аллин, 1993
...В Котельниче мы узнаем: началась война.
Н есколько сот потерянных истомленных ж енщ ин запер 

ли в здании старой городской ш колы. Пустые классы произво 
дили удивительно удручающее впечатление. О стальных наш их 
попутчиц увезли неизвестно куда. Все с неохотой расстались с 
обжитыми теплуш ками и уже кое-как , лиш ь бы прилечь, уст
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раивались на ночлег. Теперь мы увидели всех. Здесь были и жены 
министров и банкиров, и жены эстонских оф ицеров, но гораз
до больш е обы кновенны х ж енщ ин — учительниц, врачей, пор
тних, ж енщ ин всех проф ессий и просто дом аш них хозяек. Были 
растерянны е, были злые, были трагические лица. Но были и 

улыбки.
— И дите с детьм и сю да, здесь вам будет лучш е, — и, 

уступая маме место, они заводили разговоры  о детях, о себе.
П отом... нас запихали в трюм пароходика — ни дохнуть, 

ни повернуться. Он дымил и не торопясь шел по Вятке, тащ а за 
собой баржу. Там , в клетке, плотно, один к другому, стояли 
заклю ченны е, которых тоже куда-то перевозили. М ама, с уже 
измученным лицом , сидела всю ночь на чемодане, приж имая к 
себе И риночку. Ж еня спал у меня и у А ленуш ки на коленях. 
М ногие дети бредили во сне и вскрикивали. Их личики  от дол
гого пути и духоты посерели. Ж енечка часто просы пался...

В Лебяжье, в холодное, дождливое утро, мы стряхнули с 
себя кошмар тяжелой ночи и втроем — мама, Аленушка и я — 
бодро потащили детей, вещи на высокий обрывистый берег. Здесь 
конец пути. Глушь. От железной дороги больше двухсот километ
ров. А пароходик ходит только осенью и ранним утром. Здесь нас 
распределяют: молодежь — работать в совхоз, женщ ин с детьми и 
старух — в колхозы. Так мы расстаемся с Аленушкой. Еще пятнад
цать километров пути — и мы в деревне Ф оминых. Ну что ж, рабо
тать в поле не страшно. Болит с непривычки спина, когда выпа
лываешь весь день сорняки на полях, немеют руки, когда собира
ешь под рано выпавш им снегом картош ку, на ногах и на шее 
гнойники от недоедания, — страшно другое: думы по ночам, не
известность. Что будет с детьми? С мамой?

*  *  *

...П рош ло лето. П ервое лето ссылки. Два раза в месяц мы 
все должны были лично являться в районны й центр на регист
рацию . Но, в конце концов, на это см отрели ф орм ально, и кто- 
нибудь один забирал наш и удостоверения и шагал с ними за 
пятнадцать километров отмечаться. Там мы старались узнать хоть 
что-нибудь о наш их мужьях — где они, что с ними. Но перед 
нами была глухая стена. «Работают так же, как и вы. Вот кон 
чится война — приедут».

Мы копали  глину для м аленького кирпичного заводика, 
м есили ее с песком , работали в поле, сил было ещ е много, а 
в бессрочную  ссы лку никто не верил. М еняли веш и на молоко, 
на картош ку, но с каждым днем  ж ить становилось все труднее 
и труднее. О сенью  по вечерам мама выходила за деревню . Она 
м едленно ш ла по бурому голому картоф ельном у полю , держа
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за руку маленькую  И риночку, Ж еня плелся позади. Он всегда 
отставал, ш ел сосредоточенно и м едленно и не откли кался, 
когда его звали. Он думал о своем. И риночка льнула к бабуш 
ке, это была ее защ ита, ее верная крепость. М ама шла прям ая, 
как всегда, и, несм отря на холодны й осенн и й  ветер, — без 
платка. Над ее головой сияли  венцом  белые волосы. П алочкой 
разгребая землю  и откиды вая коричневую  полусгнивш ую  б от
ву, мама искала невы копанную  в спеш ке картош ку. Дети под 
бирали — одна, ещ е одна, ещ е... Уже совсем  тем но, и карто 
ф елин не видно, но ко рзи н ка почти полна, и мама возвращ а
ется, так же легко ступая, подтянутая, как  в городе, даже ве 
тер не испортил ее прическу.

Но хлеб не замениш ь картошкой. Самой вкусной на свете 
еды — хлеба — не хватает. Не скоро еще я получу на трудодни 
зерно, а сейчас мне дали авансом немного овсяной муки, можно 
печь хлеб. Овсяный хлеб рассыпается, часто он непропеченный. 
Высокий в печи, когда я его вынимаю, оказывается плоской ле
пешкой. Его надо разделить так, чтобы хватило на неделю.

...Н очь. Д еревня спит. У дивительная тиш ина. С обаки не 
лают. Их здесь почем у-то нет. В небе тем но — и на земле темно. 
Я лежу, хочу и не могу заснуть. П росы пается голод. Таю т во с 
пом и нани я о П ариж е. Я начинаю  думать о том , где достать 
муку. О свободили бы дня на два от работы , я пош ла бы в одну 
деревню , она от нас килом етров за десять, там есть хлеб. Еще 
осталось лиловое платье. М ожет быть, дадут за него нем ного 
муки. А за Ж енины  брю ки хорош о бы получить топленого м ас
ла или свинину. Ведь ж иры  необходимы . На ногах у нас нары 
вы, а И риночка очень слаба, она ничего  не ест. Т олько бы 
переж ить зиму, а там все будет хорош о. Мы не знали  тогда, что 
с весной придет настоящ ий голод. Зерно  за трудодни съедено. 
Ж дать уже нечего. К олхозники  будут собирать под растаявш им  
снегом  колосья и, несм отря на строгий  запрет — это яд — 
растирать и есть. Будут есть перезимовавш ую  в земле черную  
гнилую  картош ку. Горький хлеб с травой будет сладок. И сто
щ енны е коровы  не дадут м олока. П о всей русской земле п рой 
дет великое бедствие — голод.

М ама тож е не спит. О на ещ е вспом инает свою  м оло 
дость — деревню  Н иколаевку, Одессу, Петербург, всех навсег
да уш едш их близких. Но завтра — я знаю — мама встанет бод
рая, скаж ет, что погода дивная — вот-вот выглянет солнце, и 
совсем тепло. О на оденет малыш ей — надо гулять, может быть, 
нарвать рябины , из нее чудесный чай. И она выйдет на деревен 
скую улицу, хорош о причесанная, прям ая, и так  вот, с гордо 
поднятой головой, она пройдет все предназначенны е нам страд
ные пути — тю рьмы, болезни, голод.
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...Х орош о идти летом с поля домой. Д алеко, за деревней, 
весь бесконечно длинны й день мы выпалы вали сорняки , кото 
рыми заросли кое-как  пропаханные поля. Х орош о разогнуть сп и 
ну и так вот медленно шагать, отдыхая от солнца, дыш а вечер
ним запахом полей. Возвращ аясь, пылит стадо.

...В деревне Ф оминых мы переж или первую долгую зиму 
ссы лки с непривы чны ми для нас сорокаградусны ми морозами. 
К азалось, мы были навсегда отрезаны  от всего, что когда-то 
было наш ей ж изнью . Но не только для нас мир был ограничен 
этой деревней — для всех, родивш ихся здесь, дальш е лежала 
неведомая страна, и лиш ь вот этот знаком ы й кусочек земли с 
ее полями, овраж ками и ухабистой д ор огой , вдоль которой  
растянулись трехоконны е тем ны е избы , лю ди здесь называли 
словом «родина».

В деревне остались одни ж енщ ины . Все они были молоды, 
старух было мало, зато детиш ек полно в каждой избе. П исьма с 
ф ронта приходили редко, радио не было вовсе, и только раз в 
неделю в колхозную контору привозили районную  газету — от
ступаем, отступаем.

Уже красавице Ане приш ла «похоронная». Председатель 
ушел на фронт. П лакала по ночам молодая наш а хозяйка Дуня — 
давно не было писем от мужа. Ч ерноволосая бездетная Нюра 
тоже проводила своего М иш еньку в армию . О на часто подзы ва
ла моих детей и поила их м олоком , отказы ваясь взять что-либо 
взамен: — «У меня ведь некупленое». М еня уже приглаш али на 
«помочь» копать картош ку, за работу угощ али вкусной кашей. 
Ели все деревянны м и лож кам и из одной миски. Ж енщ ины  уже 
не стояли часами в дверях, молча и с лю бопытством рассм ат
ривая нас, никто уже не щупал материю  на наш их платьях — к 
нам привыкли.

Кроме нас в деревуш ке жило ещ е несколько ссыльны х 
эстонок — почти все с детьми, бездетных отправили в совхоз. О 
мужьях никто из нас ничего не знал. Ходили разны е слухи. Н а
зывали лагеря, в которых будто бы кто-то их видел. Мы писали 
по всем адресам, во все лагерные управления — тщ етно. И вдруг 
из С вердловской области я первая получила крохотный серый 
треугольник. О, как тревож но забилось сердце! И хотя на этом 
клочке бумаги было всего несколько слов, сразу стало легче и 
жить, и работать — ведь я еще не видела безразличны х и п о 
мертвевш их глаз оттуда, я только знала, что Ж еня жив, и радо
валась. Одна в поле я могла разговаривать с ним — тихо, тихо, 
но он, я знаю , меня слы ш ал, и мои слова помогали ему.

А ж изнь шла своим чередом. Здесь она была связана с 
землей, и древний закон ее — «в поте лица своего добы вай хлеб

*  *  *
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свой» — гасил в нас все думы, все тревоги о будущем. Вечером, 
усталые, пропеченны е солнцем , мы засыпали здоровым сном, 
чтоб с первыми его лучами вновь отправиться в поле. Лето, пре
красное, ж аркое, утеш ительное лето, утверждало ж изнь на зем 
ле и приносило людям радость, даже в эти тяжелые годы.

Настала чудесная пора — сенокос. Весело перекликаясь, 
собираю тся ж енщ ины  у колхозных коню ш ен. Бригадир распре
деляет кого куда. И вот уже длинная цепочка, щ етинясь косами 
и граблями, потянулась за телегой к  далеким  приречны м лугам. 
На всех светлые платья, новы е лапти, а в холщ овой котомке 
обед — круглый хлебец, луковое перо и запеченное в золе яи ч 
ко, все готовы к  радостной и спорой работе. Все выше и выше 
поднимается солнце. Лута уже не серебрятся росой. Травы п о 
никли, и аромат их стал суше. С егодня мне досталась совсем 
легкая работа — ворош ить сено. К осить я  так и не научилась, не 
то что А нна К урвиц — у той все спорится, коса ее летает и 
звенит, работает она рьяно и весело, за ней не угониш ься. «Ах, 
до чего хорош а здесь земля, а у меня на родине одни кам ни, — 
говорит она, — но люди там умеют работать. Я ведь родилась в 
деревне, отец был батраком у нем ца-пом ещ ика, — всего я д о 
билась сама. И здесь не пропаду». В Таллине она преподавала 
математику в ком мерческом училищ е.

Л егко и ловко поднимает ни вилах огромную  копну сена 
худая загорелая эстонка. О на здесь совсем одна, не говорит по- 
русски, у нее реш ительно ничего нет, даже смены белья — она 
не поняла, что ее увозят. Но сейчас, в разгаре работы, забыла о 
своем горе и бедности.

С важным достоинством  ходит по полю ж ена эстонского 
епископа — лю бительница искусств и художница. Тихонько, что
бы не утомлять себя, она перебирает сено, но даже на ее всегда 
растерянном и обиж енном  лице сегодня улыбка. А епископская 
сестра, м аленькая, добрая и педантичная старуш ка, не отстает 
от других. «Все в руках Божьих, — говорит она, — примем без 
ропота все, что он нам послал, будем стараться делать наше 
маленькое дело на земле как можно лучше».

И только одна безмолвная молодая ж енщ ина с обречен
ными глазами остается равнодуш ной в этот сияю щ ий, н асы 
щ енный запахом сена день. Здесь, на чужой для нее земле, суж 
дено ей будет умереть от туберкулеза — одинокой и неприм и- 
ренной.

В полдень, утомленные жарой, мы спускаем ся к прозрач
ному ручью, стоит прильнуть к нему губами — проходит вся 
усталость. Потом на опуш ке леса набираем полные горсти зем 
ляники  и, леж а в примятой траве, едим ее с хлебом. Хорошо! 
Ж арко светит солнце. Тени деревьев леж ат неподвиж но. Воздух
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вдали трепещ ет и переливается, кажется, он звенит, нет, это 
звенят м иллионы  маленьких ж изней в густой траве. Все тиш е и 
тиш е звучит летний оркестр, и вот выплываю т из дремы дале
кие картины.

*  *  *

...С  мамины м зеркалом  теперь навсегда ушел больш ой 
кусок ж изни. В ссылке со мной только маленькое овальное, руч
ное. Его гладкая когда-то поверхность потем нела от сы рости и 
покрылась мелкими черными точками. Я очень внимательно рас
см атривала каждую морщ инку на погрубевш ем от загара лице. 
Кожа еще чистая, ресницы  и брови не выгорели, но до чего 
мне не идут прямы е волосы. Если бы они были пы ш ны ми, как  у 
мамы, или хоть прическа, а то висят короткие космы — см от
реть не хочется. И еще беда — портятся зубы. О ни ш атаю тся от 
недоедания и понемногу разруш аются. Наверху сбоку одного зуба 
уже нет, и я бою сь улыбаться.

Говорят, в Уржуме есть пожилой парикмахер, прям о кол 
дун. Он сам изобрел состав, сам все приспособил. С накручен 
ных на ш пульки волос, прям о к  самовару протянуты  резиновы е 
трубки. Вода в самоваре кипит, и получается великолепная па
ровая завивка. В Уржуме есть и зубной врач. М ожет быть, он мне 
вставит зуб. Только как  мне туда попасть? Мы не имели права 
уходить даже за деревню . Но наш е начальство в райцентре на 
многое смотрело сквозь пальцы. «Хочется навестить подругу», — 
придумала я нелепую причину. «Ладно уж, иди, — сказали мне, 
— только чтоб сразу обратно».

И вот я в пути. Н ичего, что шагать далеко — сорок кило 
метров, я почти бегу от радости. Н аконец-то  я свободна, стоит 
ли думать, что всего лиш ь на несколько дней. Тепла и ласкова 
под босыми ногами земля. На полях еще пустынно. С коро вере
ницы  ж енщ ин выйдут жать вручную — хлеб уже созрел. Я тру 
колосок ржи, и зерна сы плю тся в ладони, согретые солнцем, 
живые. Наугад я сокращ аю  дорогу, иду по стежкам от деревни к 
деревне, и всюду тиш ина и безлюдье. Л иш ь лю бопы тны е стару
хи, прижав лицо к маленькому окош ку избы, долго и неотры в
но см отрят мне вслед, да иногда выскакиваю т на дорогу и за 
мирают чумазые ребятиш ки. А за деревней опять поля, поля и 
овраж ки. Только раз я сажусь отдохнуть. Как первобы тно тихо в 
этих краях. Здесь ни один самолет не прострочит небо, вдали не 
заш умит паровоз, и грузовик далеко объедет эти проселочные 
дороги. Где-то над наш ей землей такое же небо полыхает огнем, 
но гул войны  не доходит до этих бедных деревенек . Здесь вой 
на — это «похоронные», это детиш ки без отцов, одинокая ж ен 
ская доля и голод.
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В ручье я смываю  пыль с босых ног, потом отламываю 
кусок хлеба — до чего он вкусен, даже если в нем трава, до чего 
он вкусен с солью и луковым пером, особенно когда его ешь, 
сидя в тени больш ого вяза у обочины  дороги. Ну, теперь с н о 
выми силам и в путь.

Все чащ е встречаю тся марийские деревни и села. Вот, 
покачивая ш ироченной белой ю бкой, стянутая на талии искус
но сотканны м  куш аком , идет смуглая плосколицая девуш ка. 
Загорелые маленькие руки в кольцах, на шее позванивает се 
ребряное монисто — царские монетки. Она красива, только уз
кие глаза ее странно слезятся. Вот ш аркает, ощупью угадывая 
дорогу, старуха, похожая на колдунью. Она тоже в белом, на 
голове вы сокая, остроконечная, расш итая цветны ми нитками 
и блестками ш апка. А там мальчиш ка в выш итой рубаш ке без 
порток, смуглое личико его изуродовано гноящ им ися глазами, 
он ведет слепого старика. «Ты не гляди, что баско разодеты, — 
говорили мне о них ф ом инские, — живут они бедно». Пройдеш ь 
мимо — уже последняя избенка скрылась за поворотом — обер
неш ься: да не за сотни  ли лет, не за ты сячи ли километров 
лежат эти безвестны е деревни с их нищ етой и трахомой?

Наконец я выхожу на ш ирокий и скучный тракт. Уже по
желтело на западе небо, солнце стало больше. Вот и предместье 
Уржума — речка, спиртовой завод. Город встречает меня сонной 
тишиной. Боковые его улочки поросли травой, там гуляют козы, 
поросята. На главной улице в вечерней золотистой пыли притихли 
двухэтажные домиш ки. В верхних окнах большого краснокирпич
ного здания больницы еще пламенеет солнце. Скоро оно зайдет. В 
этом маленьком городе тоже много высланных из Таллина жен
щин. Те, что уже получают письма из лагерей, чего-то ждут, на 
что-то надеются. «Главное, не поддаваться, всем сейчас тяж е
ло», — говорят они. Но есть женщ ины с потухшими растерянны
ми глазами, им все равно, они не ждут своих мужей и ни на что 
не надеются. Вот идет мне навстречу высокая, с мертвенно-блед
ным, несмотря на летнее солнце, лицом худая женщ ина. Ее длин
ная фигура закутана в старую вязаную кофту, в руках у нее ма
ленькая скамеечка — сидя на ней, она полола совхозные огороды. 
Нагибаться ей трудно — болит спина. Что же делать, без работы не 
проживешь, она ведь одинока, как перст. «А вы хорошо выглядите, 
Таня», — как будто с упреком говорит она мне. Я с трудом узнаю 
ее. Это жена бывшего царского генерала Васильковского, расстре
лянного в сороковом году. Когда-то она была очень красива.

Н аконец, я нахожу дом, в котором живет наш а хорошая 
таллинская знаком ая — М ария Сергеевна Л узгина, дочь извес
тного профессора Острогорского. Стучу. Тиш ина. Стучу еще раз, 
потом толкаю  дверь — она открыта, и вхожу. В полуподвальной
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комнате тем но и сыро. М ария С ергеевна леж ит на деревянной 
койке, он а еле поворачивает голову в мою сторону и очень рав
нодуш но здоровается. Что с ней? Это была такая ж ивая, нем н о
го даже дерзкая ж енщ ина, некрасивая, элегантная и остроум
ная, она пользовалась больш им успехом. Теперь она леж ит с 
пустыми глазами, ее ярко-ры ж ие волосы коротко остриж ены , 
шея забинтована, опухшее лицо посерело. И она жалуется, ж а
луется... От Сережи нет ни  одного письма. М илы й, красивы й 
Сережа  Л узгин. Он умер в лагере. Ж еня мне о нем потом расска
зывал. Сережа был уже очень слаб, он еле держался на ногах. 
Только огромны е черные м олдаванские глаза его светились на 
измож денном лице... И почему-то он ником у не рассказывал о 
том, что он сводны й младш ий брат С ергея Л азо, что росли они 
в Бессарабии вместе, и в университетские годы в Петербурге 
были вместе, только Лазо заканчивал, а Сережа Лузгин посту
пал на первый курс. Он не хотел спасать себя именем брата, да, 
вероятно, это и не спасло бы его.

М не было стыдно за свое хорошее настроение — я, счас
тливая, уже получала редкие письм а из лагеря, короткие, н и 
чего не говорящ ие, но я читала между строк, и боль, и л аско 
вые слова, и мама, наш а бодрая, сильная духом мама была со 
м ной, и дети, загорелые, пробегав целый день на солнце, за
сы пали, ласково обним ая меня за шею.

Бедная М ария С ергеевна, я не стала рассказы вать, что 
привело меня в Уржум. Но наутро все-таки  побеж ала делать за
вивку.

— Только, пожалуйста, чтоб не мелкие кудряш ки, а круп
ными волнами, и чтоб без укладки держ ались красиво, вот так, 
назад.

— Не беспокойтесь, мадам, все будет так, как вы желаете.
И действительно, какая чудесная выш ла завивка — круп

ными кольцами, пы ш ная. Я почувствовала себя почти красивой. 
Вот если бы ещ е зуб. Н о зуб мож но было только вырвать — 
один, или сколько хочешь, но н икак  не вставить. Я с облегче
нием, торопясь избавиться от чужого горя, попрощ алась с М а
рией С ергеевной — она и не взглянула на мою прическу и под 
проливным дождем отправилась домой. В такую погоду сорок 
километров не пустяк. Я скротжу босиком  по глинястой дороге, 
шлепаю  по лужам-озерам. С моих пыш ны х волос текут холодные 
ручьи, они стекаю т струйками за ш иворот и холодят спину. Рав
нодуш ная ко всему на свете, я м аш инально передвигаю  ноги, 
только бы к ночи быть дома. А сверху, с бледно-серого безна
деж ного неба все льет и льет. Теперь я знаю , что такое пром ок
нуть до нитки. К вечеру, голодная и продрогш ая, я подхожу к 
пусты нной, черной от дождя деревеньке в десяти километрах от
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нашей. Д альш е идти нет сил. Я вхожу в чужую избу. Н езнакомы е 
бабы, причитая, стягиваю т с меня прилипш ее к телу платье, 
дают чистую посконную  рубаху, смеш ную  длинную  клетчато
коричневую юбку, черную нелепую  кофту и на голову темны й 
платок. Н апоив кипятком , меня сажаю т на телегу — это счето
вод наш его колхоза был здесь и возвращ ается домой в Ф ом и 
ных. А дождь все льет и льет. Я зарываю сь в сырое душистое сено 
и немного согреваюсь. М ама меня уже не ждала.

— Вы к хозяйке? — спросила она.
— Д а что ты, мамочка!
Она с недоумением посмотрела мне в лицо.
— Надо быть сумасш едш ей, чтобы в такую погоду... — 

Но, глядя на мой маскарад, она уже перестает сердиться.
— Ну, знаеш ь, тебя никто бы не узнал. И что это на тебе? 

Снимай все и скорей, скорей в постель.
Дети уже спят. Х озяйка приносит полстакана бережно хра

нимого самогона.
— П ей, Б орисовна, не бойся, просты ть недолго, а вот 

как простуда в кости бросится, ничем ее не возьмешь.
Даже не успев посмотреть в зеркало на свои кудри, я за 

бираюсь под согретое детьми одеяло и засыпаю  мертвым сном.
И все же от простуды или, может быть, от недоедания 

пошли чирьи, сперва на шее, потом на голове. Я ходила обм о
танная, и мелкая пыль от молотьбы забиралась повсюду, раз
дражая и вызывая снова гноение. Голова покры лась коростой, 
уже волосы нельзя было расчесать, гнойную  коросту я сдирала, 
выстригая клоками волосы, пока не выстригла все. Теперь я ста
ралась не думать о зеркале. Пусть оно чернеет от сы рости, зачем 
оно мне? Но забыть о нем очень трудно — это почти то же, что 
забыть о себе. И когда самые тяжелые годы будут уже позади, 
кончится война и вот-вот долж ен будет вернуться Ж еня, я, ко 
нечно, вспомню  о моем маленьком ручном зеркале, и мне опять 
захочется быть хоть немного красивее.

Почему бы снова не сходить в Уржум к парикмахеру?
Стояли теплые и длинны е дни , вновь легка была под н о 

гами весенняя земля и радовала дальняя дорога. Но М арии С ер 
геевны в Уржуме уже не было. Всех ссыльных угнали работать, 
как нам сказали, в бывш ие лагеря для военнопленны х и рассе
лили в бараках. О бъявили, что везут дом ой, и все с радостью 
побросали у кого что было — кто козу, кто картош ку. В Уржуме 
никого из ссыльны х не осталось. Больше мне с М арией С ерге
евной не приш лось встретиться. На письма она мне не отвечала, 
не ответила и Ж ене, когда он , вернувш ись из лагеря, написал 
ей о последних Сереж иных днях. П арикмахера тоже не было, 
его взяли в армию , и он не вернулся. Ну что ж, я прош ла еще
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сем надцать километров на какие-то  верф и, — там , я узнала, 
был тоже чудо-м астер, — и все же сделала себе завивку. Н а этот 
раз ее уже не приш лось состригать. Пусть мне не стереть с лица 
тень этих прожитых лет, но в глазах тех, кто меня лю бит, я хочу 
отражаться такой, какой была в далекие годы. Вот, как прежде, 
войдет Ж еня. — «Ну как? — спрош у я, — мне идет такая при 
ческа?» — И я вновь хочу услыш ать в ответ: «Ты у м еня самая 
красивая».

* * *

...— М ама, мама, А ленуш ка едет, — радостно закричал 
Ж еня. Он, готовый в путь, уже давно караулил ее на деревенс
кой улице. Х орош о, что теперь мы снова будем все вместе. Толь
ко доедем ли на этой дохлой лош аденке. Мы торопим ся уложить 
вещи на розвальни. А ленуш ка берется за вожжи, и вот по запо 
рош енной первым снегом дороге выезжаем наконец  за околицу 
в поле. П рощ ай, деревня Ф оминых.

И вдруг беда — ломается оглобля. Надо бежать в колхоз за 
помощ ью .

— Плохая прим ета, лучше уж езж айте завтра спозаран 
ку, — говорит старик кузнец, ставя другую оглоблю. Но мы в 
приметы  не верим, да и лош адь долж на быть к ночи в совхозе.

— Бою сь, не потянет, — качает он головой.
— Да ведь мы с сестрой не сядем, мы — рядом, пешком.
— Нет, облегчить надо. Ты, Борисовна, останься, завтра 

на окуневскую  мельницу зерно повезем молотить — тебя да и 
кое-что из вещ ичек прихватим.

И я остаюсь. Но так тоскливо одной, так на сердце не
спокойно, будто я уже знаю: страш ен будет их недалекий путь.

Дорога из деревни Ф омины х в село О кунево шла полями, 
и только последние пять километров, от глухого заброш енного 
хуторка — лесом. Поле ещ е чуть белело, но в лесу ранняя зим 
няя ночь уже стерла все очертания. Еле виднелась дорога. Вдруг 
испуганная чем-то лош аденка дернулась и задрожала. Волчий 
вой был слы ш ен давно, а теперь мама и Аля увидели среди 
черных молчаливых елей огоньки голодных глаз. С колько их — 
не разбереш ь. Л ош адь понесла. Мама придерж ивала детей, их 
мотало и ш вы ряло из стороны  в сторону. Чувствуя опасность, 
они вцепились в вещи — только бы не упасть. А вещи подскаки 
вали на ухабах — вот-вот сорвутся. Н икто не заметил, как пере
стали биться и звенеть привязанны е к шесту чайник и детский 
горш очек, они так и остались навсегда где-то на лесной  дороге. 
А огоньки все ближе и ближе — скорей бы деревня. Уже видны 
заснеж енны е кры ш и избуш ек. Аленуш ка, сокращ ая дорогу, с 
остервенением гонит прямо к  речке. Вдруг некрепкий  ещ е лед
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ломается. Войдя в ледяную  воду, Аля вы таскивает на берег под 
уздцы взмы ленную  дрожащ ую  лош аденку. Хорош о, что здесь 
неглубоко. М ама и дети пром окли только наполовину, но вода 
залила все вещ и — где их теперь ночью  сушить.

Все в ту зиму слож илось совсем не так, как мы ожидали. 
Нас встретили метели. Д еревенька за рекой близ совхоза лежала 
похороненная в снегу, далекая всему миру. В избе, в которой 
мы поселились, было холодно. За перегородкой наш ей длинной 
темной комнаты  не смолкали крикливая ругань хозяйки и плач 
ее детей. А ленуш ка уже не работала в совхозной столовой — 
кому-то она меш ала там своей честностью , и теперь ее посы ла
ли опять на «разные». О на вставала ночью , одевалась в темноте, 
дрожа от холода, и, вы пив горячего кипятку с хлебом, если он 
был, убегала, чтобы успеть с возами в далекие совхозные уго
дья за кормами.

— Ну, до вечера. — О на целовала маму и улыбалась нам, 
скры вая, что ей нелегко. В светлом, очень юном лице ее было 
уже что-то надлом ленное, может быть, просто усталость, а м о
жет быть, след утрат и разочарований. О себе Аленуш ка всегда 
молчала, что было у нее на сердце в эти тяжелые годы, угады
вала только одна мама и тоже без слов старалась помочь ей.

Обозы возвращ ались поздно. Не раз, волнуясь, выходила 
мама за ограду, вглядываясь в морозную  ночь. А потом мы раз
жигали огонь в маленьком подтопке, пили кипяток с хлебом, 
Аленушка суш ила свою  оледеневш ую  одежду, но лапти так до 
утра и не просыхали. Тяж ела была эта зима. Война забрала уже 
всех мужчин, рабочих рук в совхозе, как и везде, не хватало, 
хотя туда привезли и ссыльных, и лю дей, отпущ енных по бо
лезни из лагерей, голодных, изможденных — какие это работ
ники, и даже умалиш енны х, — ободранны е и страш ны е, они 
ю тились в отдельном бараке. Если бы еще была еда! Но в столо
вой один только суп — вода с турнепсом или закваш енной ко р 
мовой свеклой, а перед окош ечком ларька длинная хмурая оче
редь за мокрым и непропеченны м хлебом. Но — «сегодня хлеба 
не будет, завтра отоварим», и лю ди молча расходились.

Все реже улы балась наш а мама, она подолгу м олчала, 
глядя в окно на белые сугробы. Ее изнурял странны й недуг — 
иногда после озноба температура поднималась до сорока и на 
следующ ий день падала. П риж авш ись к ней, терпеливая и ти 
хая, сидела И риночка. Она не жаловалась, хотя на животе у нее 
гноился огромный чирей. Только Ж енечка не унывал. Он часами 
лю бовно составлял на полу какие-то  бесконечно сложны е р и 
сунки из наструганных бабуш кой лучинок и долго лю бовался — 
«посмотрите, какая красота». М етель, метель...

В одну из метельных ночей, блуждая и кружа, по засне
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ж енны м дорогам подкрадется к наш ему порогу смерть. П остоит 
и уйдет...

За окном  ничего не видать, сугробы закры ваю т улицу, 
небо. А метели мы с мамой не слыш им. Мы слуш аем только 
Ж енино ды хание, преры вистое, с хрипом. У мамы строгое со 
средоточенное лицо , но она спокойна. М ама всегда спокойна, 
когда случается беда. На маленьком подтопке закипает чайник. 
Мы льем горячую воду на раскаленны е кирпичи, и под навесом 
из просты ней горячо и парно. Ж енино м аленькое тело содрога
ется от редких тяжелых вздохов. Тиш ина — вздох. А время тянет
ся. С естра убежала с запиской  в совхоз, я не знаю , что там 
написано, догадываю сь. Ф ельдш ер сказал — диф терия. С ы во
ротки нет, до больницы  пятнадцать километров. А на улице м е
тет и метет. Дадут ли нам лош адь? Лош адей почти нет, те, что 
остались, истощ ены , они еле передвигаю т ноги. К ак долго, — 
Боже, как долго ждать! За стеной завы ла хозяйка, она воет и 
причитает над своим маленьким сы ном — он заболел вчера, — 
слы ш но, как  он тихо стонет во сне.

С траш но смотреть на Ж енино личико, по нему проходит 
судорога, оно синеет, веки его дергаю тся. Ах, мама, мамочка, 
ты все можеш ь — отгони смерть, не впускай ее сюда. У меня 
дрожат руки, а твои слабые руки так сильны  в трудные минуты. 
М ама приподнимает Ж еню , встряхивает, лож кой раздвигает его 
стиснутые зубы и, пальцам и пытаясь откры ть горло, держ ит над 
паром. И вот опять вздох. В холодные сени распахивается дверь.

— С корей , скорей, — кричит Аленушка. — Л ош адь дали, 
собирайтесь.

На розвальнях лежат тулупы, мы закутываем с головой 
м аленькое тельце и несем.

— Д о свидания, мамочка.
М ама как будто спокойна.
— До свидания, торопитесь.
— А нна, неси скорей сына.
— Чтоб я отдала его в больницу!? — кричит она. — Везите 

издыхать своего, ироды прокляты е, а — мой лучше уж пусть 
дома помирает.

Н икакие уговоры не помогают. Мы трогаемся. Нам вслед 
несутся ругань и крики.

Впереди пятнадцать километров. «Гоните, гоните скорей», — 
прош у я.

— Л ош адь не идет, — говорит возница, — виш ь, какие 
заносы . Бог милостив, к утру доберемся.

Теперь я слыш у, как  гудит ветер. Но под тулупом тиш ина. 
М не делается вдруг очень страш но. Я приподним аю  край тулу
па, просовываю  голову — жарко, парно, пахнет овчиной. Нет,
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это не тиш ина. Это тихое и ровное дыхание сына. Я приж имаю  
его, теплого, к себе, я верю, он будет жить.

Темны м утром мы в больнице. Ж еню  обрили, его густые 
сросш иеся брови стали еще темнее, и переодели почему-то в 
девочкино голубенькое платье. Укол сы воротки. Он попросил 
пить и заснул крепким хорош им сном.

Днем мы сидели в больш ой палате со всеми больными — 
детского отделения здесь не было — и грелись у горящ ей печи. 
Ж енщ ины  радовались, смотря на Ж еньку, — «хорош парень» — 
и рассказывали мне о своих горестях и болезнях. Только у стены 
на койке молчала молодая ленинградка. Ее слиш ком  поздно 
привезли из голодного города. Она умирала от туберкулеза и 
дистрофии. С ейчас, быть может, она думала о своем сы не, к о 
торого оставила где-то здесь у чужих лю дей, далеко от родного 
Л енинграда, о семье, которая погибла во время блокады, о муже, 
пропавш ем без вести. Она просила поднести к ней Ж еню  и дол 
го смотрела на него.

— А мой уже постарш е, все понимает. — И отвернулась.
П осле обеда, не выдерж ав неизвестности , приехала на

попутных Аленушка. О на увидела Ж еню  — он сидел серьезный 
и спокойны й в чужом ярко-голубом  платьице — и заулыбалась 
в дверях, — в палату ее не пустили.

— Ну, целуй маму, Иришу. Как у вас там?
— М ама очень волнуется, конечно, и вообщ е плохо, м а

лыш у хозяйки на рассвете умер. — А ленуш ка торопится, назад 
придется идти пеш ком , лош ади ушли с грузом, надо дойти до 
темноты.

— А знаеш ь, что было в записке, которую дал фельдшер: 
«Дайте лош адь везти в больницу умираю щ его ребенка».

В больнице по утрам топят печи. Ж енечка сидит у меня на 
коленях. Сырые дрова всегда долго трещ ат и не разгораю тся. Мы 
отрезаны от остального мира — будто за стеной больницы  н и 
чего нет. Вот принесли кипяток, хлеб и сахар. Теперь будем ждать, 
когда принесут ж идкий суп на обед, а потом ужин, может быть, 
даже немного каш и. В этом ож идании еды проходит у всех день. 
Вот санитарка приносит мне тоже тарелку лапш и.

— Еш ь, что ли, — говорит она, — все равно остается, 
ведь все кто-нибудь у нас умирает. — До чего же вкусно!

Я с удовольствием ем сама и еще добавляю Ж ене. Здесь его 
все любят и балуют. Вот он получил утром свой паек — почему-то 
сахара больше, чем у других, но он ни за что не съест, делит — 
это бабушке, это — Ирине, а это тебе, мама, и Аленушке.

С какой гордостью привезет он этот сахар домой. Ничего, 
что из больницы , от больного диф терией, все-таки сахар, а мы 
его давно не видели.
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Вечер. Ж енечка заснул. Я тоже скоро примощ усь рядом с 
ним. А пока мы ведем тихую беседу с моей соседкой по койке. И 
разговор этот больш ой, предсмертны й. Есть ли Бог?

— Вот я работала в госпитале, пока меня не эвакуирова
ли, и вот молодой солдат знает, что умрет, и как он , Танечка, 
кричит, какими словами ругается. С траш но умирали, ни во что 
не верили. А мне вот попалась книж онка старая, там о святых, 
как они умирали. М учили их, а они боли не чувствовали, вера у 
них больш ая была. Я вот тоже не бою сь смерти, только сы на так 
жалко, так ж алко... Расскаж ите мне о Христе, — просит она 
тихо, — как его распяли и он воскрес.

Кажется, все, все забыто — огни свечей, блеск риз, пре
ображ енны е лица... «От М атфея святого Евангелие чтение» — 
склоняю тся благоговейно головы, раскры вается тяж елая сереб
ряная книга, заж игаю тся сотни маленьких огней, плывут тор
ж ественны е, вечные и страш ные слова, трепещ ет душа и ждет 
чуда — воскресения. Теперь все ушло. Мы отказались от чуда. 

Мы остались без Бога — одни.
— Хоть бы Евангелие почитать, — ш епчет она, — я ведь 

ничего, ничего не знаю  об этом. Комсомолка я.
Она умерла тихо, никто не заметил. Утром ее унесли. Ког

да Ж еня проснулся, койка была пуста. «М ама, — спросил он, — 
тетя уже домой уехала? Да?»

К Н овому году нас выписали. Х орош о возвращ аться д о 
мой. К ороток сияю щ ий зим ний день. Уже опустился вечерний 
морозны й туман, скоро растает в нем красны й шар. Возница 
погоняет лош адь. Ж еня, закутанны й в платки поверх ш апки, 
нетерпеливо высовывает нос — когда же, наконец , доедем. Он 
везет драгоценны й подарок — коробочку с сахаром. Ничего, что 
нас ждет тем ная ком ната, за стеной крики  одержимой хозяй
ки, ж изнь впроголодь. Главное, мы опять будем вместе, смерть 
лиш ь заглянула и отош ла от наш его порога.

Д ома нас встретили мама, Аля, И риночка и несколько 
слов от Ж ени — м аленький треугольничек, которы й так редко 

приходит.

* * *

...Будь у нас карта военны х действий , мы бы увидели, 
как в пересекаю щ ие Россию  от Л адож ского озера до Черного 
моря темные стрелы нем ецких армий вклинились теперь крас
ные стрелы. Но, конечно, карт у нас не было, как не было газет 
и радио. И з случайно попавш его нам в руки районного листка 
узнали мы в эту метельную зиму о С талинградской битве. П о
том вместо краткого «наши войска оставили...»  докатится до 
нас слово «наступаем». Сперва глухо, потом станет звучать оно
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громче, и чащ е станут приходить в наш у погребенную  под сн е 
гом деревеньку «похоронные». Но дела, определяю щ ие ход ис
тории, верш атся далеко, у нас же здесь хватает своих горестей 
и забот. И главной заботой были хлеб и дрова. Я продала за два 
меш ка ржи и пальто мужа, и свое, — мы ходили в стеганых 
ватниках, — и у нас оставался еще целый м еш ок немолотого 
зерна. А с дровами беда, дрова кончились. П олучить на целый 
день лош адь — больш ая удача, в совхозе коней мало, лучших 
забрали, а для оставш ихся не хватает корм а, они падают. Х оро
шо, что у нас знаком ство — совхозны й коню х, поляк, один из 
тех, которы х освободили из лагеря и прислали сюда работать, 
пока не сф орм ируется польский  батальон. Он немного заб а 
вен, этот п оляк  с бритой головой в старом ободранном  ватни- 
нике. Он галантно целует маме руку, коверкая русский язы к, 
рассказы вает о родном  Л ьвове и о своей лю бви к  красавице 
жене, что не меш ает ему покорять сердца одиноких колхозниц. 
Все они зазы ваю т его к себе ж ить и наперебой откарм ливаю т, 
кто ш анеж кам и, а кто и см етанкой . Дал он нам лош адь, н а 
верное, без ведома директора, зн ая, что я только-только  п р и 
везла маленького Ж еню  из больницы , что И ри н очка леж ит с 
огромны м нары вом  на животе и ком нату наш у в эту вьюжную 
зиму продувает насквозь. Теперь мы будем с дровам и. О дин воз 
мы свезли в обед и сразу поехали опять. Это недалеко, ки л о 
метров пять полем.

Страш ен в сумерки лес, занесенны й снегом. Ни единой 
тропки, ни единого человеческого следа на снегу. Н еподвиж ны 
черно-белые ели. С пит лес, и белый сон его точно смерть. Ш аг 
за ш агом, проваливаясь по пояс, перелезая через сугробы, хва
таясь за огромны е еловые лапы , с которых на нас осы пается 
снег, бредем мы все глубже и глубже в чащу.

— Сюда, — кричит Аленка, — тут хорош ая сухая ель, а 
рядом ещ е одна.

О на берет топор и делает надсечку. Мы пилим и пилим, 
надо торопиться, зим ний день короток. Потом в мертвой ти ш и 
не леса звонко раздаю тся удары топора. Здорово Аля научилась 
это делать. И снова мы пилим, стоя в глубоком снегу. П равиль
но ли дерево упадет или зацепится за другие и застрянет, не до 
конца поваленное, как уже не раз случалось? Но вот оно начи 
нает медленно клониться и вдруг руш ится, сбросив прям о на 
нас снежную  свою шубу. Остается обрубить ветки и распилить. 
Все. Даже ж арко стало. Но в какую же сторону теперь идти, где 
осталась наш а лош аденка? М ожет быть, мы уходим все дальш е 
вглубь? О пять бредем мы через сугробы, стараясь оты скать сле
ды, а под ногой нет и нет дороги.

— Сюда, — кричу я, — лош адь здесь.
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Заин д евелая , м охнатая, она стоит под больш ой елью. 
Быстро темнеет. А надо еще перетащ ить все бревна. Н аконец, 
мы туго связы ваем  воз и трогаемся — только бы лош адь потя
нула. В лесу мы не заметили, что снова налетел буран, и только 
теперь услы ш али, как ш умят верхушки деревьев. Мы выехали 
из леса, но лош адь, сделав несколько ш агов, остановилась — 
дорога исчезла. Где-то долж ны быть вехи, но их занесло, впере
ди ничего, за нами пока ещ е виден тем ны й лес. М ы боимся 
волков, они подходят ночью  к самой деревне. А ленуш ка берет 
лош адь под уздцы, я толкаю  воз. В от-вот под ногой укатанный 
снег, но дальш е опять заносы , лош адь не идет, видно, сбилась 
с пути. Мы по очереди ее тащ им, шагая то в одну, то в другую 
сторону, и только проваливаемся все глубже и глубже. Теперь 
мы уже совсем потеряли направление, лес за стеной падающего 
снега пропал, в какой стороне деревня, не угадать. А дома нас 
ждут мама, дети, они лежат там под всеми одеялам и, в нетоп
леной ком нате, с утра ничего не ели.

Мы не знаем , сколько времени мы плутаем, провалива
ясь в снег. Ветер бьет в лицо, черную мглу прорезаю т густо и 
косо летящ ие белые хлопья, руки и ноги одеревенели, трудно 
шевелить обледенелыми губами, но мы все-таки кричим. И вдруг 
совсем с неож иданной стороны  далекое — э-эй! П ять возов. Л о 
шади медленно переступаю т, белые, как привидения, вожжи 
опущ ены , и привидениям и движутся за ними лю ди. Они пом о
гают нам выбраться на дорогу, мы от нее всего в двух шагах.

— Конь умный, он сам дойдет, — говорят нам. Теперь мы 
не одни.

— Но, но! — Наш а лош аденка плетется последняя в обо
зе, и сани скользят по проторенной уже колее. Нас пугает тон 
кий далекий звук — это не ветер, кони прядаю т уш ами и на
прягаю т последние силы , чтобы скорее уйти от смерти, краду
щ ейся по пятам. Страш но и коню , и человеку в поле в такую 
вот метельную черно-белую  ночь.

Мы приехали в полночь. М ама, закутанная, стояла у во
рот.

— Ну что ты волнуеш ься, м ам очка, что могло с нами 
случиться? — Мы бодро улыбаемся, и, правда, все кажется уже 
забавным: знаком ое поле, сразу за деревней, и вдруг заблуди
лись. Теперь скорее распилить, наколоть хотя бы охапку дров, и 
будет кипяток, и можно будет испечь ржаные сочни.

Вот уже в печурке затрещ али оттаявш ие сучья, и жар оп а
лил обветренны е наш и лица. От всех мятушихся белых призра
ков за окном  оградил нас свящ енны й огонь очага. Мы с детьми 
забираем ся с ногами на больш ой топчан, на котором спим все 
в ряд, — как хорошо!
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— М ама, ну, пожалуйста, расскаж и опять что-нибудь о 
своей ж изни, — просим мы. Эти рассказы  мы могли слушать без 
конца...

*  *  *

...Н аконец-то  метели утихли. Д нем уже пригревало солн 
це, на крыш ах повисла бахрома хрустальных сосулек — с них 
звонко и весело капает — кап -кап -кап , поля заблестели сереб 
ром подтаявш его снега, ночью  его схватывал м ороз, и легко 
стало ходить по крепком у насту, дальний лес почернел — по 
вечерам он четко вырисовы вался на бледном зеленоватом небе. 
Все предвещ ало буйную и радостную весну...

Все ж ивое радовалось наступаю щ ей весне. М еня так и 
тянуло на улицу — за порогом  избы  слепило  глаза солнце, 
дурманил голову запах талого снега. Бедные мои дети долж ны  
были сидеть дома — обуви у них не было никакой . От этого 
сидения в избе, от недоедания даже Ж енины  всегда розовы е 
щеки побледнели, а И риночка стала худенькой и вялой. Труд
ной и голодной была эта вторая весна наш ей ссы лки. От Ж ени 
приш ло письм о, всего несколько строчек на клочке бум аж он
ки, по ним  я поняла, что он болен. «Я уже не лежу, — писал 
он, — но доктор м еня на работу пока не отпускает. С пасибо за 
сухари, они спасли  м еня, если мож еш ь — пош ли еще». А у нас 
уже ничего не было. К артош ка, заработанная в колхозе, съеде
на, давно снесла я на м ельницу последнее зерно, и теперь мы 
пекли сочни из остатков муки. К ак ж ить дальш е? Идти рабо 
тать в совхоз? Но там заработанны х денег хватит только на 
выкуп хлебной карточки, оттуда все ссы льны е мечтаю т удрать. 
А это непросто — сум ели, кто получил справку о болезни. Одни 
устроились в колхозах в надежде заработать горох или зерно на 
трудодни, другие сидели по углам в чужих избах, ш или или 
вязали из прин есен ной  ш ерсти красивы е коф точки  — на это 
эстонки были больш ие мастерицы , и колхозницы  платили им 
чем могли.

А сестру мою из совхоза не отпускали — она по-п реж н е
му работала на лош адях. По пояс в снегу разгребая в поле не
проторенны е дороги, она добиралась до занесенны х скирд и 
возвращ алась домой уже в полной темноте, продрогш ая и го
лодная. А в конце марта, когда под снегом потекли талые воды, 
проезжая речку, она провалилась с лош адью  в полынью . Ее вы 
тащ или. Л ош адь не поднялась — там ее и оставили. Д венадцать 
километров шла Аленуш ка домой по бесконечной белой дороге. 
Она простудила почки и у нее болели уши. Теперь она лежит, 
обернутая в ком прессы , которые мама ей ставит. По ночам она 
мечется от боли. Приложив губы к ее уху, мама дыханием согре
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вает его, и тогда, приж авш ись к ней, как в детстве, Аля, изму
ченная, засыпает. И ногда она стонет во сне...

С нега стали бурно таять, побеж али мутные ручьи, и за 
пахло в полях навозом . С коро  солнце просуш ит и согреет троп 
ки. Д нем  они будут совсем  теплы м и, и деревенские рябятиш ки 
будут бегать по ним босиком . С коро кон ец  бездорожью . Н о ве
чера пока ещ е прозрачно холодны. За окош ком  долго потухает 
заря. А ленуш ка, вы здоравливаю щ ая, леж ит, глядя на зелено 
ватое небо — вот-вот появится первая звезда. Д етиш ки залеза
ют к ней на топчан, и мы , забы в обо всем , что окруж ает нас, 
даже о голоде, сидим  тихо-тихо, а в наш у тем нею щ ую  ком н а
ту по м ам ином у зову входят тени прош лого, и вот уже опять 
перед нами разворачивается совсем  иная, непохож ая на нашу, 
ж изнь.

*  *  *

...Я иду за телегой мягким осенним  днем. Ни о чем не 
думая, с одним ж еланием  — скорей , скорей  дойти. А тощая 
лош адь едва плетется. На телеге лежат, покрытые старым ват
ным одеялом , две молодые девуш ки — наш а А ленуш ка и Бай 
ке — эстонка, золотоволосая и красивая. М ожет быть, тиф.

В районной  больнице нет мест, и нам дали направление в 
глухое далекое село за двадцать километров от совхоза.

А еще весной нам казалось, ж изнь чуть-чуть наладилась и 
все плохое позади. Когда сош ли воды и дороги просохли, мы 
переехали в совхозный барак. П равда, там было очень неуютно, 
грязно и тесно, с нам и в больш ой комнате ю тилось еще не
сколько эстонских ж енщ ин, но встретили они нас приветливо, 
и здесь маму не пугали дикие А нины крики  и угрозы. К  тому же 
нам обещ али перегородить отдельную  ком натку. А летом мы 
почти не бывали дома — сестра после болезни работала на при
емном пункте — с утра до позднего вечера ей приносили сда
вать ягоды и грибы — такого жаркого урож айного лета давно не 
бывало, и А ленуш ка опять чуть лукаво и обаятельно улыбалась, 
не все ли равно кому — она была еще так молода, а кругом 
было не очень много радости. А мама, наш а мама, которая всю 
ж изнь вставала поздно, вдруг полю била подниматься на заре, 
ей хотелось скорей-скорей  на огород — нам выделили пару гря
док — посмотреть, нет ли опять под больш ими росисты ми лис
тьями прохладных огурцов, а потом в лес, чтобы к вечеру при 
нести полную  корзинку крупной малины или оранжевых креп 
ких рыжиков. Ж еня и И риночка были со мной — я работала на 
детской площ адке. П о утрам матери приводили мне на целый 
день детиш ек со всего совхоза. Выходных не было, я была одна, 
и дел было по горло. Мы уже не голодали, как зимой, жили,
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радуясь тому, что дает нам щедрое лето, не задумываясь о зав 
траш нем дне. Н еизбеж ная осень казалась нам еще далекой. И 
вдруг приш ла беда.

Ах, как  медленно плетется лош адь. Н ескончаема дорога. 
Кругом поля и поля. С олнце ещ е греет, но уже по-осеннем у 
печальна тиш ина этих пустынных, затянутых серебряной пау
тиной полей.

А ленуш ка откры вает глаза. О на см отрит на меня с тоской 
и молчит. А у Вайке на каждом ухабе голова мотается из сторо
ны в сторону, глаза приоткры ты , но уже ничего не видят. На 
пустынной дороге мы встречаем путника, худого и оборванно
го. Он подходит, снимает свою смеш ную  кепочку с бритой го
ловы и молча кланяется. Это ж урналист из Риги, до войны он 
много разъезжал по свету, говорит на многих европейских язы 
ках. Теперь он рабочий совхоза, «сактированны й», как говорят, 
по болезни из лагеря.

— Я, знаете, этого никогда не забуду, — эту встречу здесь 
в поле. — Он стоит на обочине и долго см отрит нам вслед грус
тными еврейским и глазами.

В больнице нас никто не встретил. Я бегала то к врачу, 
которая ж ила тут же, то к завхозу, умоляя принять сестру и 
Вайке — ведь у нас направление, не везти же умираю щ их об 
ратно. Но завхозу надо было корм ить свиней, а врач к  себе не 
пустила:

— Если старш ая сестра согласится, пусть принимает, а у 
меня выходной.

Старш ая сестра нас, наконец , приняла. Уходя, — н оче
вать мне здесь было негде, — я увидела уже остриж енны е голо
вы — на подуш ке лежала голова Вайке с чужим бессмы сленны м 
лицом и А ленуш кина маленькая головка с больш ими испуган
ными глазами. Их полож или без осм отра и диагноза в палату 
сыпного тиф а, позже вы яснилось, что у них брю ш ной.

Через неделю я добилась разреш ения привезти маму. Мне 
показалось — без нее А ленка умрет. И опять, теперь уже с ма
мой, мы тряслись по ухабам и впереди бесконечно тянулись сж а
тые побуревш ие поля. А вдруг поздно? Нас встретила сиделка.

— Н ичего, не померла ещ е, хорош о, что ты мать привез
ла, нам -то возиться некогда, виш ь сколько больных, всех не 
накорм иш ь.

* * *

...Н аконец-то  мы все опять дома. Аличка стала поправ
ляться, но мама была страш но худа. Тела у нее как бы и не было 
вовсе, ноги, как две палочки, торчали прямо из таза, и она так 
ослабла, что не могла ими передвигать. Всю долгую зиму леж а

309



ла она, совсем м аленькая, непохож ая на прежню ю , в наш ем 
холодном  совхозном  бараке, леж ала, не ж алуясь, ничего  не 
прося и стараясь никому не быть в тягость.

А зим а вновь отрезала нас м орозами и вьюгами от ос
тального мира. К азалось, ничего больш е не было за снежным 
пространством — мы одни остались в этом забытом краю. И те 
вести, что доходили до нас о далеких боях, о см етенных горо
дах, о гибели лю дей, были лиш ь отзвуком давно отшумевших 
где-то событий.

Эту совхозную  зиму нам скраш ивали милые русские ж ен 
щ ины , которых война забросила сюда из Л енинграда. Они очень 
полю били маму, часто ее навещ али, вспом инали  Л енинград, 
делились своим и невзгодами. У Еф росиньи А ф анасьевны , ди 
ректора эвакуированного из Л енинграда интерната, медленно 
умирала ш естнадцатилетняя дочь. В тем ной избе, под шелковым 
стеганым одеялом , на всегда белоснеж ны х просты нях лежала 
она с восковым лицом , на котором светились больш ие скорб
ные все понимаю щ ие глаза. О на знала, что домой не вернется. 
«М ама, ты долж на ехать с детьми, ты не плачь, что меня нельзя 
везти, я очень скоро умру, ты меня здесь похорони и поезжай», — 
сказала она матери за несколько дней до вызова интерната в 
освобож денны й город. И мать, сберегая столько детских ж из
ней, не сможет вырвать у смерти свою  единственную  дочь. Она 
похоронит ее в день отъезда.

Забегала к нам ж ивая, энергичная завхоз интерната Еле
на М ихайловна. Она никогда не унывала и работала не покладая 
рук. «Я уже ничего не могу понять, — говорила она мне. — П о
чему забрали мою плем янницу Н инель, почему она в лагере, 
ведь ей всего восем надцать лет, она была в оккупированной 
зоне, писала, что наш и уже освободили их, и она скоро придет 
ко мне? За что же ее арестовали , как  вы дум аете, Евгения 
Павловна?» Что мама могла сказать? Нас самих всегда спраш и
вали — за что вы высланы? За что? Этот вопрос задавали мил
лионы  лю дей, и ответить на него было невозмож но.

Заходила к нам молодая красивая ленинградка, которая 
наш ла здесь, в интернате, свою  дочурку и приехала к ней. Она 
работала на почте и всегда с тревогой ждала писем с ф ронта от 
мужа. Наши войска наступали, но впереди были ещ е тысячи 
трудных дорог и боев. П отом, незадолго до победы, узнав о ги
бели мужа, безразличная ко всему, не притрагиваясь к еде, не 
отгоняя прилипчивы х мух, долго будет лежать она в каморке за 
почтовой конторой с распухш ими, как колоды, ногами, опус
тив желтые веки на красивы е свои глаза. Уже уедут ленинград
цы дом ой, когда она, одинокая, умрет в весну победы, оставив 
навсегда здесь, в детдоме, свою осиротевш ую  девочку.
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Для этих ленинградок мы не были ссы льны ми, мы были 
такими же, как они, одиноким и ж енщ инам и. Нас всех объеди
няла оторванность от родных мест и горе. Их мужья умирали на 
фронте, наш и — в лагерях. Мы одинаково боролись здесь с н и 
щетой, голодом и смертью. Я почувствовала себя счастливее от 
их теплых улыбок и добрых слов — «вы нам так нужны, Татьяна 
Борисовна», и это были не только слова. Ефросинья А ф анась
евна выхлопотала мне в М ГБ разреш ение работать у них в и н 
тернате, и уже в декабре — это была третья зима нашей ссылки — 
я ставила ребятам к Н овому году танцы и пьески, которых у 
нас не было и которые приходилось сочинять самим.

А в марте меня вдруг послали в Паутово. Там организова
ли детский дом для осиротевш их и беспризорны х детей. «Там 
нужны лю ди, — сказали мне в районо, — и ваш и дети будут на 
питании». Сестре предложили быть там бухгалтером, но ее отъезд 
приш лось отложить — у нее был жар, и то ли от простуды, то 
ли от недоедания распухли и кровоточили десны , она не могла 
ни есть, ни разговаривать. М ама оставалась с ней, а я, погрузив 
ребят и вещ и на розвальни и попрощ авш ись с дорогим и л ен и н 
градскими друзьями, отправилась в новый путь.

Д еревня Паутово угадывалась по вечерним и утренним 
дымкам да по верхушкам нескольких тополей. С дороги ее не 
было видно — она откры валась за оврагом, поросш им густыми 
темными елями. Среди приземисты х, в три окна, бедных избе
нок высились два пустых двухэтажных дома. Было что-то обре
ченное в их облупленных стенах, их разбитые окна глядели не
весело. Станут ли когда-нибудь эти унылые дома приветливым и 
и родными для новых маленьких жильцов?

В Паутово никого из ссыльных, кроме нас, не было. «Вот 
скоро кончится война, — говорили нам, — увидитесь с мужья
ми, уедете». Но многие высланны е семьи остались уже без му
жей и отцов, и каждый новы й день мог быть последним для 
тех, кто пока еще жив. А я все ждала и верила — Ж еня вернется. 
П о-преж нему мы ходили в Лебяжье за двенадцать километров 
«отмечаться».

Хорошо побыть целый день одной. Идешь, не торопиш ься, 
можно смотреть в небо, можно прикрыть глаза и слушать ветер, 
можно заглянуть в себя — накопилось ли что-нибудь в душе или 
все растеряно и пусто. Мне всегда легко шагалось по земле. По 
солнечным слепящ им мартовским дорогам, когда ступаешь по 
крепкому насту — под ним уже вода, — земля просыпается, ды 
шит, вокруг еще белые поля, а поднимеш ь голову — на тебя оп 
рокидывается синее небо. А еще лучше дороги в майские дни. По 
мягкой земле идешь, как невесомая, и такая радость от красоты, 
что сжимается сердце. В зеленой дымке рощи пушисты и ласковы
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ветки ольхи, прозрачны березы. Ликует земля. А позже, когда цве
тет черемуха, большие деревья, как белые острова, светятся сре
ди зеленого моря, далеко разносится ее аромат, и радость уже 
оборачивается грустью — почему недолговечно прекрасное? И 
чтобы продолжить чудо, я срываю большие нежные ветки и несу 
их домой. Ночью их запах воскресит прошедшее.

В Паутово время ш ло быстро. Растаяли снега, отцвела и 
черемуха. Работы было у нас много. Каждый день из Кировского 
детприем ника привозили детей с ш ерш авой от голода кожей, 
вздувш имися ж ивотами, тоскливы ми недетским и глазами. Были 
дети из освобож денны х от оккупации далеких краев, были из 
здеш них мест, дети без крова, без родителей, отвыкш ие от лас
ки. Хватит ли у нас тепла для них? Раскрою тся ли когда-нибудь 
их зам кнуты е недоверчивы е сердца? С колько  искалеченны х 
ж изнью  детей!..

С ейчас у нас здесь одна забота — отм ы ть, накорм ить, 
уложить. М ест не хватает, спят по двое — и где только раздобы 
ли такие! — на койках и на полу. Одеял мало. П росты ней нет, а 
главное, не хватает хлеба. О бедая, дети прячут хлеб, чтобы уне
сти с собой и съесть, наслаж даясь потихоньку, когда никто не 
видит. А на обед каждый день заваруха. И ногда она очень горь
кая, попадается полы нь, и все же со всех сторон — прибавку 
можно? — и от этой прибавки веселеют глаза и розовею т щеки. 
Н еутомима самая м олоденькая воспитательница Лида, она моет, 
обш ивает оборванны х м алы ш ей, паш ет землю, копает картош 
ку, учит первый класс. О на ухаживает за ребятами, когда они 
болеют корью , которая унесла ее младш его братиш ку. Три ее 
сестры слуш аю тся ее как маму, ведь она у них одна...

Всю весну в Паутово мы с м ам ой, А ленуш кой и детьми 
ю тились где придется, и как же были рады, когда неожиданно 
обрели целы й дом. К особокий , пустой, заколоченны й , почти 
вросш ий в землю , он стоял на самом краю деревни.

— Х озяйка в тю рьме, — сказал председатель колхоза, — 
может, и не вернется вовсе. Ж ивите пока летом , а там видно 
будет. В затхлой тем ной избе неую тно, в углу куча хлама, окна 
забиты доскам и, закопченная печь развалилась. Но мож но жить 
в клети, там прохладно, в вырубленное в стене отверстие вид
нею тся поля и си н яя полоска леса. Когда мы с А ленуш кой все 
вы скребли , вым ы ли и привели маму и детиш ек, у нас было 
хорош о, как на даче, — на топчанах меш ки с душ истым сеном, 
на табурете — букет полевых цветов.

— Ну и чудесно, — улыбнулась мама. — Вот увидите, здесь 
я быстро поправлю сь.

Была одна беда: если ночью дождь, мы путешествовали с 
одного места на другое, переносили спящ их детей и не находили
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ни одного уголка, где бы на нас не капало. Но в ясные ночи на 
нас в щели глядели звезды, а по утрам на стене играли золотые 
лучики. Двор порос густой высокой травой. Здесь И риночка шаг за 
шагом учила свою бабушку вновь ходить, и обе радовались теплу 
и солнцу. А в середине лета мама ходила уже без палочки и даже 
ухаживала за огородом, который мы тут же вскопали. Была она 
еще очень худа, но по-прежнему красива, с белыми, пыш но вью
щимися после тифа волосами. И держалась прямо, как всегда, — 
ничто в жизни не могло ее согнуть.

Время шло и приносило все новые и новые события. Один 
за другим освобож дались от врагов города наш ей земли. Эти 
больш ие собы тия определяли судьбы многих маленьких людей, 
завтраш ний день которых был предреш ен не ими. Еще дымные 
зори вставали над Таллином, но небо уже не сеяло смерть. Ж изнь 
начиналась вновь. Нам никто не писал, может быть, боялись, 
да и не знали, где мы. Аленуш ка все же написала в редакцию  
«Советской Э стонии», которая вернулась в Таллин из Ч елябин 
ска, и неож иданно получила вызов. Теперь надо было действо
вать быстро. С этим вызовом на авось она реш ается ехать в К и 
ров. Мы прощ аемся, быть может, надолго.

Теперь мы остаемся вчетвером. Уже по утрам серебрятся 
кры ш и и земля звенит под ногами, надо перекочевы вать в избу, 
хотя и там тянет холодом из разбитых окон , а разваливш ую ся 
печь нельзя топить.

Н очью мы лежим на сдвинутых топчанах, согревая друг 
друга. Как долго тянутся эти ночи. Я не сплю, у меня болят зубы. 
Что это за шорох? Крысы? Я срываю с головы старую вязаную 
кофту, теперь я хорош о слыш у — кто-то ш арит в сенях, потом 
дергает дверь.

— Кто там? — ш епотом спраш иваю  я. Кричать страш но.
— Ну чего ещ е там зам кнулись, отмы кай, не боись, хо

зяйка я.
— Сейчас, сейчас. — Я зажигаю коптилку, из темны х се

ней ю ркает закутанная в тряпье, похожая на высохшую крысу 
старуш онка.

— Зябко на улице. А вы-то, поди, думали, я не приду, ан 
вот и я. Залезли тоже. Гнать теперь вас буду. — Она задувает коп 
тилку и вдруг, встав посреди избы на колени, в темноте стукаясь 
лбом, шепчет слова странной и страшной молитвы: «Господи вла- 
дыко, пошли им муки мученические, пусть горят они, не сгорают 
на вечном огне, а дети их пойдут по миру и сгниют во чужой 
земле». Хриплым шепотом она просит Бога послать еще и еще на 
каких-то обидевших ее людей болезни и язвы, и голод. Наконец, 
она ложится в углу на свой хлам, который мы чуть было не выбро
сили, и долго еще жует сухарь, ворочается.
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Наутро заболела И риночка. Она каш ляла, ее сильно зн о 
било. Еще одну ночь ночевали мы со старухой. О пять бессонная, 
вставала она, ш арила в тем ноте, потом бухалась на колени и, 
кладя поклоны , жаловалась своему страш ному богу, призы вая 
кару на врагов своих.

И риночка лежала в жару. Надо было во что бы то ни стало 
уходить. Нас прию тил у себя детдом овский коню х, литовец, в 
подвальной кам орке кирпичного дома.

— У вас детиш ки, а здесь тепло. Я ничего, я не помеш аю , 
на родину скоро уеду — обещ али. — Он приходил поздно, на 
цыпочках, чтобы нас не разбудить, укладывался на полу у са 
мой двери, а утром мы его уже не видели. В начале зимы он 
куда-то пропал. И счезла из деревни и старуха, неож иданно, как 
и приш ла...

К нам в каморку, занимая почти все пространство, выхо
дила из соседнего помещ ения, которое называли пекарней, ог
ромная печь, ее топили два раза в неделю, когда пекли для детдо
ма хлеб... Здесь, на этой печи, И риночка пролежит, не вставая, 
всю долгую зиму — воспаление легких, потом корь, потом опять 
воспаление легких. Будут приходить колхозницы, сокрушенно при
читать и хоронить ее. «Уж прибрал бы господь поскорее, чего ей 
маяться». А мама будет неусыпно сидеть рядом, охраняя ее от смер
ти, любовью и лаской поддерживая в ее маленьком истощенном 
тельце еле теплящ ийся огонек. Здесь, в этой подвальной каморке, 
доживем мы до весны, до долгожданной весны, которую слиш 
ком многим уже не суждено будет встретить.

* * *

...Зим ним и вечерами собираю тся детдомовские девочки в 
своей больш ой холодной комнате. Д ержась за спинки  коек и 
подоконники , в пальто, в валенках, они приседаю т под скрип 
старой грам м оф онной пластинки.

— И -раз, и-два, да поднимайте же выш е пятку.
— Не можем, Татьяна Борисовна, в валенках.
— Ну, разогрелись ноги, снимайте валенки. Батманы  по 

пятой позиции, тяните, тяните носок. А колено куда?
Кроме упражнений мы разучиваем к Новому году танцы. 

Хорош о ещ е, что у нас есть патефон. Эти милые девочки без 
устали готовы заниматься — все это для них необыкновенно и 
празднично. Готовим мы еще и спектакль. Сами инсценировали 
неумирающую «Золушку», у нас красивый принц, нежная С анд
рильона, смеш ные злые и сварливые сестры. И самая большая 
награда для нас — слезы в глазах пожилой ленинградки, предсе
дателя ком иссии, заехавшей к Новому году в нашу белую глушь. 
А после спектакля мы все, конечно, танцуем вокруг елки, и дети
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уносят с собой, даже не реш аясь раскрыть — такая это драгоцен
ность, — крохотные кулечки с конфетами и белой булочкой. Для 
многих девочек и мальчиков это первая в их жизни елка.

* * *

...М аленькое окош ко наш ей каморки в полуподвале ка 
менного холодного паутовского дома в эту зиму совсем запоро 
шило снегом. Войдеш ь — и с белого морозного дня ничего не 
видно. Н а огромной печи — чело ее выходит в соседню ю  ком на
ту — вот уже три месяца леж ит моя И ринка. Теперь ее не муча
ют больш е ком прессами и жара у нее уже нет, но она не п о 
правляется. О на леж ит очень маленькая и покорная, и эта п о 
корность пугает больше всего. Ничего ее теперь не радует и не 
огорчает. Она так слаба, что не может сидеть, и почти не разго 
варивает. Головка ее качается на тоненькой ш ейке, и страдание 
отметило ее лицо скорбны м и морщ инками у рта, по две с каж 
дой стороны . М ама от нее не отходит. Она корм ит ее с лож ечки, 
рассказы вает удивительны е истории о своем и наш ем детстве...

А доктор из детского эвакуированного санатория, в че
тырех километрах от нас, приходит к нам через день, шагая 
через почти непроходимые сугробы. О на спасала и вывозила из 
голодного и блокированного Л енинграда больных детей, теперь 
она спеш ит на помощ ь к каждому, кто в ней нуждается, — что 
ей м ороз и вьюги! «Ну, веселей, — говорит она, — вот мы дос
тали сульф идин, и теперь нам ничего не страшно». А потом она 
вынимает из бумажки несколько драгоценны х кусочков сахара. 
«П оправляйся, И риночка, скоро Н овый год, у тебя, наверно, 
будет елка и Дед М ороз принесет подарки».

Елка! К онечно, она была у нее, как и во все годы ссылки. 
М аленькая, очень пуш истая и густая елка, которую я наш ла в 
лесу и срубила. На ней висели см еш ны е бумажные куколки и 
горели свечи, самодельны е, восковы е, и И риночка с Ж еней, 
как и все дети в детдоме, получили кулечки, — они были очень 
некрасивы е, склеенны е из старых газет, но в них было несколько 
конф ет и булочка из белой муки. И еще И риночка получила 
куклу. П равда, я сш ила ее из тряпок, но у нее были ноги, руки 
и голова и нарисованны е рот и глаза. И, как и каждый год, был 
у нас праздничны й стол — хлеб с медом, рж аной пирог со свек 
лой, кофе из овса. Только на этот раз не было с нами Аленушки. 
И риночка, свесив головку, смотрела со своей печки на елку. 
Если бы могли эти маленькие свечи зажечь радостные огоньки 
в ее равнодуш ных глазах. Все же она улыбнулась и елке, и кук
ле, и конф етам . П отом, усталая, полож ила опять голову на по
душку. Быть может, в эту ночь она увидит себя во сне здоровой 
и веселой у нарядно украш енной елки, вот точно такой, какая
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была у нас в Таллине, когда ей не было ещ е года, и она, как  и 
Ж енечка, тянулась с папины х рук к увиденным впервые живым 
и трепетны м огонькам.

* * *

...Весной, солнечной, с голубым снегом в оврагах, с ве
селым перезвоном капели, к усталым лю дям приш ла надежда. 
Скоро конец  войне. Но пока жить еще очень трудно. Нет зерна 
ни в колхозе, ни у нас в детдоме. Если не дадут в райцентре на 
посев, нас всех опять ждет голод.

Ранним утром мы выходим в Л ебяжье. Нас десять ж ен 
щин. Мы все обуты в лапти, на салазках у нас порож ние меш ки. 
Мы шагаем по крепкому насту — еще нет весеннего бездорожья. 
Вот где-то впереди такая же цепочка ж енщ ин, впряж енны х в 
салазки, а там еще и еще. Значит, везде так — сдали осенью  
зерно, не оставив на посев. Надо торопиться, не так уж длинен 
мартовский день, а идти нам туда и обратно двадцать четыре 
километра. По светлеющ ему небу уже угадывается утренняя заря, 
от высокого берега Вятки на наш у падает тень, а за рекой, на 
том отлогом берегу, в морозном тумане леса и леса. С коро осле
пительно засверкает снег, полоса леса станет си н ей , солнце 
расплавит местами лед на реке.

О братны й путь нам не каж ется трудным — дорога уже 
утоптана, только изредка нога проваливается в мокрую каш и 
цу, горит лицо от мартовского солнца, дыш ится легко — нас 
радует груз на салазках — наш  будущий хлеб. Еще только один 
подъем с реки, а дальш е, за единственной на пути деревней, — 
все полями и полями. Вот уже полосу вечерней красноватой зари 
прострочили вдали тонкие ды м ки — к ночи м орозно, и в н еко 
торых избах затопили подтопки. Т ропинка спускается в тем ны й, 
поросш ий елями овраг — снова подним аем ся, и мы дома.

М ой грустный дом , и все-таки  дом , где меня лю бят и 
ждут. «Бабуш ка, а скоро мама придет?» И , наверное, уже сва
рили картош ку, и есть кипяток, и есть хлеб. А может быть — с 
этой мыслью я всегда возвращ аю сь домой — может быть, меня 
ждет письмо. Д авны м -давно не получала я этих странны х по со 
держ анию , коротких писем из лагеря: «жив, получил от тебя 
сухари, гороховую муку, больш ое спасибо, приш ли, если м о 
жеш ь, еще. Целую вас всех, твой Ж еня». Вот и все. И все же от 
этих слов на душе становится тепло и спокойно. Ж ив. Будет жив. 
Увидит меня и детей. С коро, теперь уже скоро.

Но письма не было, а дети, конечно, еще не спали. Мама 
ставит на стол глиняную  миску с картош кой, — ах, как она 
вкусна — потом мы завариваем чай из суш еной малины.

— М ожно мне тоже к вам вниз, — просит И риночка. С
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печки мы еще боялись ее спускать — наш у каморку солнце не 
прогревало, и внизу было холодно, как в погребе. Укутав в оде
яло, мама берет И риночку на колени, от горячей картош ки чуть 
розовеет ее прозрачное лицо. Но очень скоро она устает, и пу
шистая головка ее склоняется на мамино плечо.

— П ойдем спать, Ириш а.
Я залезаю  с детьми на огромную  наш у печь, мама спит 

внизу, как бы холодно ни было, и после долгого пути на моро
зе засыпаю  без мы сли, с одним чудесным ощ ущ ением  дома, 
тепла и сытости.

С коро весеннее распутье отрезало нас от всего мира. Д ет
домовские дети уже не ходили в соседнее село в ш колу — доро 
га шла через реку, лед покры лся водой и трещ ал под ногами. Но 
вести доходили до нас без дорог, и были они тревож но-радост
ны — победа была близка. Уже наш и войска подходили к  Берли
ну — к «логову ф аш истского зверя», как писали в газетах, и 
городу, который столько лет посылал смерть и разруш ение во 
все концы  Европы, суждено было пасть. Но в этот далекий край, 
не сож ж енны й пожарами, не залитый кровью, в эти заброш ен
ные деревни и села победа приш ла не ликованием  освобож ден
ной зем ли, а только тихой надеждой на лучшую ж изнь, на встре
чу с лю бимы ми. Да у многих ж енщ ин не было и этой надежды — 
они больш е никого не ждали.

Н аконец-то , думали мы, вернутся из лагеря мужья, и нас, 
конечно, отпустят домой — ведь победа долж на принести р а 
дость всем живущ им на наш ей многострадальной земле. Разве 
можно было поверить, что мы здесь навечно. Н а наш ем ссы ль
ном удостоверении стояло «спецпереселенцы» — что такое это 
таинственное «спец», мы не знали. Называли нас и «админис
тративно высланные». Это уже звучало лучш е, но тоже ничего 
не объясняло. И звестно было одно: мы высланы бессрочно — 
это значит, на всю ж изнь, даже дети наш и отсюда не выедут. 
Мы этому не верили, но дни проходили за дням и, а вестей ни 
об ам нистии заклю ченных, ни о наш ем освобож дении не было.

Настали по-летнему теплые дни. И риночка уже выходила. 
Она сидела с бабуш кой на завалинке перед домом, не играла, 
только смотрела, как хорош еет с каждым днем мир. Была она 
еще очень слаба — как-то  дунул, казалось, такой неж ны й, ве
селый ветерок — и вечером у нее опять поднялась температура. 
Неужели третий раз воспаление легких? Не было больш е доро 
гого наш его доктора — детский санаторий уже уехал в Л ен и н 
град. Надо было везти И риночку в районную  больницу.

Д орога шла бескрайними полями. Совсем недавно шагали 
мы здесь, тащ а за собой салазки с зерном , и белый снег слепил 
нам глаза. Теперь неж но и прозрачно зеленела даль, грело сол н 
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це. Уплыли куда-то все связы ваю щ ие меня детдомовские заботы 
и обязанности. В этих полях мы остались вдвоем с моей девоч
кой, это бывало так редко, а ей, м аленькой и беспом ощ ной, 
нужны были не только врачи и лекарство, но и моя любовь.

В больнице, той же, где лежал когда-то больной диф те
ритом Ж енечка, мы опять были среди взрослых и тяж ело боль
ных. Мы спали на одной койке, и днем И риночка не отпускала 
меня от себя. «М ама, посиди рядом, расскаж и что-нибудь. Или 
нарисуй мне дом ик и речку, и еще цветы». Глаза ее с каждым 
днем смотрели веселее — она поправлялась. В откры ты е окна 
палаты улыбалось солнце, по синему небу плыли совсем уже 
летние облака. Мы выходили в сад, смотрели на распустивш ие
ся деревья, на полноводную  мутную Вятку. «М ама, видиш ь, па
роходик плывет. Вот на таком пароходике скоро приедет к нам 
папа, правда?» В эти дни мы были с ней очень близки. С годами 
все реже и реже откры валось мне ее сердце, а потом — но это 
случится ещ е нескоро — оно зам кнется навсегда.

И з больницы  мы вернулись к  больш им сборам — наш  дет
дом переводили в Окунево. И з окуневского интерната, в кото
ром я так недолго работала, уже увезли детей в Л енинград, что
бы отдать их матерям и отцам. Увезли не всех. Те, у которых 
погибли родители, навсегда остались здесь, в детдоме.

*  *  *

...Вероятно, это был первый спектакль в далеком рай он 
ном селе. С олнечны м  зим ним  днем прикатили мы на розваль
нях с гурьбой взволнованны х детдомовских ребят в тот самый 
недостроенны й деревянны й клуб, в которы й пять лет тому на
зад нас, усталых и растерянны х, высланны х из Эстонии ж ен 
щ ин, привезли и заперли. Тогда в дверях, не выпуская никого, 
дежурил м и лиционер , а с утра приехали вы званны е сю да за 
рабочей силой председатели колхозов и директора совхозов.

— На кой шут нам нужны  такие работники , — и они 
смотрели с жалостью  и презрением  на девуш ек в модных и зм я
тых платьях, на бледнолицы х молодых ж енщ ин е детьми, на 
испуганных, измученны х дорогой бабушек.

Т еперь все было иначе. Бегал директор клуба, стараясь 
угодить, заранее приш ли, предлагая помощ ь, учителя и работ
ники роно. А вот и знаком ы е лица — Анна Курвиц, с которой 
мы в начале ссылки копали глину и работали в поле в деревне 
Ф оминых. Теперь она здесь, в Л ебяж ье, преподает в средней 
школе. Портреты вождей, украш аю щ ие фойе клуба, написаны  
рукой жены епископа Рахамяги, она, кажется, тоже приш ла. А 
вот еще эстонка — врач из детдома. Я спраш иваю  о других. Да, 
не всем повезло, многих увезли куда-то дальш е, некоторые по- 
прежнему работают в каких-то колхозах.
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У нас почти все готово. Декораций нет, лиш ь яркие и весе
лые витые колонны из картона обрамляют сцену, которую недо
лго превратить в царский терем, поставив вместо мужицких л а 
вок — трон, или в — пустынный берег — заменив этот трон картон
ным камнем. Зал гудит ребячьим и голосами. П ора начинать. Но 
только откры ли занавес, погас на сцене свет — тока нет. Не 
беда — вот из всех соседних домов уже несут керосиновые лампы- 
молнии. Ну, теперь, кажется, все. «Начинайте, начинайте!»

С колько бессонны х ночей, сколько волнений. С каким 
увлечением мы писали с мамой сценарий чудесной сказки «Ко
нек-Горбунок». Уже не тянулись, как раньш е, зимние недели, 
месяцы, они летели, и каждый день приносил новое. Мы репе
тировали. С больш им трудом мастерили костюмы. Выпросили в 
районе красны й ситец. В больнице нам дали марли, красили ее 
оранжевым стрептоцидом , луковой шелухой, а бумагу — этот 
драгоценны й дар мы получили в роно — желтым акрихином. 
Вырезанный из нее орнам ент клеили на красны й кумач — чем 
плох ш итый золотом боярский кафтан!

...Вот идет четвертая картина — в красной рубахе, краду
чись, выходит И вануш ка, он притаился, сейчас-сейчас пойм а
ет он жар-птицу. А стайка птиц, ш елестя оранж евы ми бумаж
ными кры льями, танцует на освещ енной керосиновы ми л ам п а
ми поляне. Вот одна из них, самая красивая, подош ла к корыту 
с зерном. «Не зевай, — кричат из зала, — хватай ее, хватай!» 
И вануш ка подползает и — р-раз! — у него в руках трепещ ет 
пойм анная ж ар-птица.

В зале после напряж енной тиш ины  шум: кто радуется — 
молодец! — кричат, но многие жалеют красивую  птицу. Где-то 
там, на невидимой площ ади, кипят котлы. Царь — он уже давно 
вызывает н еприязнь и насм еш ки — в нетерпении отталкивая 
Ц арь-девицу, спеш ит полю боваться И вануш киной казнью . Но 
почему за сценой радостные крики? К ним уже присоединяю т
ся взволнованны е голоса зрителей: входит И вануш ка — да ка 
кой красавец! И ликование уже беспредельно, когда кто-то  вы 
бегает с вестью: «Царь сварился!»

Конец. Кричат: «Давай еще!» Требуют продолжения.

* * *

...За селом поднялось длинное облако пыли — видно, там 
прошли маш ины . И вот, наконец , освещ енны й сзади утренним 
солнцем, темны м силуэтом на дороге человек. Он кажется очень 
высоким, может быть, от худобы. Идет он тяж ело, медленно, 
странно прихрамывая на обе ноги. Я не бегу ему навстречу. Стою 
и жду. Вот он приближ ается, весь серый, в коротком сером ват
нике, в рваных запы ленны х обутках на деревянной  подош ве, с
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серым меш ком за плечами, к которому привязана какая-то  ж е
стянка, с серым, странно серым лицом . Ж еня, Ж еня, неужели 
это ты?

Д ети встретили его дома. Они не знали, кто этот чужой 
человек. Н аверное, в их представлении папа был совсем другой. 
О ни, чуть стесняясь, подош ли поцеловать его, и я увидела, как 
он отвернулся. Он каш лял. Н а грязной тряпочке, которую он 
поднес к  губам, расплы лось яркое пятно — кровь.

Каким чудом доехал он сюда, уже соверш енно больной... 
Билет ему вы писали до К ирова, дальш е до места ссы лки по 
Вятке, но река обмелела, и пароходы к нам ходили только из 
Котельнича. А как туда добраться? Раз нет направления, в кассе 
билет не продадут, нечего даже и разговаривать. Что ж, остает
ся вскочить на поднож ку уходящ его в Котельнич поезда. Рядом, 
держ ась за поручни, трясся ещ е какой-то  бродяга или лагер
ник, кто его знает. Дождь хлестал по лицу, мелькали шпалы, 
круж илась голова, тело боролось с ветром, окоченевш ие руки 
слились с железом. О торваться от поручней — смерть. В Котель- 
ниче за последний Ж енин кусок хлеба безбилетны й сосед-обо- 
рванец угостил его глотком водки.

— Хоть я и провалялся больной ещ е три дня на пристани 
в ож идании парохода, эта водка спасла м еня, — говорит Ж еня.

Теперь он дома. Светит солнце, топится деревенская банька. 
Н а столе огурцы, горячая картош ка, хлеб, молоко. Он ест осто
рожно, бережно сгребая со стола в ладонь все оставш иеся крошки. 
Ш ироко и нелепо болтается на нем черны й костю м — един
ственны й, который я ему сохранила. Весь день он странно не
разговорчив, и помутневш ие глаза его см отрят устало и отчуж
денно. Ночью с его худого лица стекаю т струйки пота. Я глажу 
его волосы — когда-то блестящ ие, темны е и гладкие, они стали 
тусклыми и нелепо торчат на недавно бритой голове. Даже ког
да мы остаемся одни, Ж еня молчит. Но это лучш е, потому что 
чужим стал его голос, глухой и тихий, и совсем хрипло и страш 
но звучит теперь его когда-то легком ы сленно-картавое «р». Ту
беркулез легких и горла. Это началось давно, там, в лагере. Но 
он держался. Он прош ел, как во мгле, еле передвигая больные 
от холода ноги-палки , шаг за ш агом весь свой страдны й путь. 
Съеденные голодом мускулы на ногах уже никогда не нальются 
силой, останутся и другие знаки ... «Но я не хотел, не мог уме
реть, я думал о тебе, о детях, во что бы то ни стало я должен 
был вернуться домой к вам»... Всю зиму Ж еня пролежал в на
шей маленькой ком натуш ке, отвернувш ись к стене.

Мы хлопочем. П иш ем — ах, уже столько раз писали! — в 
М оскву, во все вы сш ие и н с тан ц и и , ш лем  х арактер и сти ки , 
справки, бумаги, бумаги... Мы верим и ждем. И все же неож и
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данны м , невероятны м  чудом каж ется повестка, которую  нам 
приносят в метельный ф евраль день 1947 года, — нас вызывают 
в районны й центр, наш а семья освобож дена от ссылки.

На рассвете с попутным обозом отправляем ся мы с Ж е
ней в Л ебяж ье получать удостоверения. О братно, пятнадцать 
километров, идем пеш ком. В поле на свободе носятся снеж ны е 
вихри, ветер крутит их и завивает, они рассы паю тся и, взвива
ясь вновь, летят нам навстречу, залепляя порош ей глаза. Как 
линия укрепления, которую надо преодолеть, пересекаю т нам 
дорогу вы соченны е сугробы. Ну и намело! С нег забился в ва
ленки , я еле переступаю  и только иногда оборачиваю сь — как 
Ж еня? Не упал ли?

— Не останавливайся, иди, — тихо говорит он. — Я сту
паю по твоим следам.

Д ома он сказал, что один никогда не дош ел бы.
Вот и конец ссылки. Сборы у нас недолгие. Уже люди при 

ходят прощ аться, говорят душ евные слова — «как мы теперь 
будем без вас, Татьяна Борисовна, кто будет ставить детям сп ек 
такли, танцы. М ожет, останетесь?» П риносят нам на дорогу кто 
масло, кто ш анежки. В детдоме выписы ваю т на неделю хлеб, 
горох, даже немного сахара. «Неужели вы, правда, от нас уеде
те?» — спраш иваю т детдомовские ребятиш ки. Д а, для них тут 
дом, и меня они считали своей...

Навсегда расстаемся мы с тихими просторами полей, с 
неприхотливы ми лю дьм и, привы кш им и к тяж елому труду, и 
потом... мы уже редко будем вспоминать этот бедный край, уте
ш авш ий нас когда-то лесны м и душ истыми тропами, бескрай 
ними полями, тихими зорям и и весенним  запахом пробуждаю 
щ ейся земли. Ну, все готово, пора. В путь, путь...

Е. А. ДЬЯКОНОВА 

КОРКА ХЛЕБА

Я в войну не стала сиротою ,
Надо мной не рвали в клочья небо.
М не на память брош ена войною  
К орка хлеба...
С отрубями, черная, м якинная,
Слащ е всех пирож ных — всех сортов!
И скуш енье горькое, невинное 
Для глотавших слю нки детских ртов.
Я бралась за книж ки, за игруш ки,
Чтобы удержаться, не «куснуть»,
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П рятала до ночи под подушку,
Знала: не поевш и, не уснуть.
...С колько лет, а мне все корка пом нится 
С нова вижу — расступилась мгла:
Детство. Ночь. Голодная бессонница: 
Корку в этот день не сберегла.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕТИ

В войну здесь жили дети Л енинграда.
В тот черны й год наш край их приютил. 
Ребят, спасая от кольца блокады,
Под бомбами везли в глубокий тыл.

Нет, это было наяву, не в книжках.
Я помню  незнаком ы й раньш е страх, 
Когда несли ровесника-м альчиш ку 
В крест-накрест окровавленны х бинтах.

А с парохода в предвечернем свете 
Ш ли сквозь испуг толпы и тиш ину 
Сурово, молча — дети,

дети, дети,
Которые у в и д е л и  в о й н у .

Н адолго разучились улыбаться.
В глазах — навечно 41-й  год...
К ак надо было береж но касаться 
И зраненны х ребячьих душ сирот!

Они росли под наш им тихим небом,
И домом стал для каждого детдом: 
Д елились вятским небогатым хлебом, 
О тогревались сердцем — не теплом.

Ушла война. И разлетелись дети 
Из временного тесного гнезда.
Мы их теперь и не узнаем , встретив,
Не возвращ аться больш е им сюда.

В душе — рубцы военных испы таний.
И внукам, что родились в мирны й день 
Н аказы ваю т не забыть названий 
Тех вятских городов и деревень.
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В. С. БАК ИН

ДЕТДОМОВСКИЕ СОРОКОВЫЕ

Сиротство, детдомовщ ина не обязательно являю тся след
ствием войны , но война непременно приводит к сиротству. Здесь 
связь прям ая. В свое время, просматривая архивные материалы, 
я сделал такую вы писку из отчета сектора детских домов К и 
ровского областного отдела народного образования (облоно) 
за 1945 год: «В 1940 году в области было 24 детских дома. В 
1941 — 1942 годах из Л енинграда и Л енинградской области эва
куировано 43 детских дома (5917 детей) и 173 интерната (20 488 
детей). По данны м  на 1 января 1945 года, в области 208 детских 
учреждений. Кроме того, имелось 10 ведомственных интерна
тов (655 детей) и 30 инициативны х колхозных детдомов (1407 
детей). Из общ его числа детдомов — 5 специального назначе
ния: два детдома для латвийских детей, два — для польских, 
один — для литовских, а также одиннадцать детских домов для 
детей, родители которых погибли при обороне Л енинграда...»

...В м аленькой деревуш ке, в крупном районном  центре — 
мне повсюду рассказы вали о том, что в войну располагался здесь 
детский дом или эвакуированны й ш кольны й, интернат. И как 
много было вокруг сирот.

«...Сироты. Вот, помню , ночью  я уж спать собралась, а 
тут слышу: кто-то в дверь толкается. Потом слабый девчоночий 
голос разобрала: «Пусти, тетенька, переночевать. Я одна, н и 
кого больш е нет...» Д евчуш ка та — у нее и отца, и мать убили — 
все проела, одна просты нь и осталась на руках ещ е для обмена 
на продукты. Три деревни до наш ей обош ла она — нигде ничего 
не подают, не пускаю т на ночлег... У меня у самой ничего л и ш 
него нет, но как ребенку откажеш ь — сколько-то  хлеба дала, 
сколько-то  картохи. Пусть немного, но все же есть что на зуб 
полож ить...»  (А лександра В асильевна К о ч к и н а , ж и тельни ц а 
с. М улино Н агорского района, солдатская вдова).

Л енинградские малыш и. М осковские, см оленские, бело
русские, прибалтийские... Д а разве назовеш ь всех, кого п ри 
ютила, обогрела в то тяжелое время родина моя — земля вятс
кая. Разве подбереш ь слова, которы е хотя бы отчасти характе
ризовали то, что сделали во имя спасения сирот вятские горо
жанки и крестьянки. Не все можно выразить словами. Вот и л е 
нинградские матери, встречая после снятия блокады возвращ а
ющихся из эвакуации детей, много не говорили. Перед сопро 
вождающ ими эш елон кировчанкам и они опустились на колени.

«...Обидно. Я уже пожилой человек, но не знаю  ни своего 
года рож дения, ни места рождения. Не знаю , как звали моих
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отца с матерью ... Д а, я пиш у во всех документах, что я белорус
ка, что отчество — И вановна. Так и живу: с выдуманной н ац и 
ональностью , с выдуманным отчеством... Да, мы в детском доме 
были и одеты, и накорм лены , нас учили грамоте, музыке. И 
все же, все же... Я сейчас нередко думаю: кем бы я стала, если 
бы война не забрала мое детство...» (Н адежда И вановна М аляв
ка, Винницкая область).

Война, голод и слезы. Как хочется все это забыть, да не 
забывается. О бжигает память. Н ельзя и нам , послевоенному п о 
колению , забы вать о том, что было. На то мы и люди.

...С  середины 80-х хранится у меня повесть И дилии О в
чинниковой  «Дорога в детство». Как попала она в руки, по ка 
кой счастливой случайности, точно не скажу, но с той поры 
имя автора в памяти осталось...

« ...Н ина достала полиэтиленовы й пакетик из сумочки и 
осторож но вынула посеревш ий и пожелтевш ий от времени л ос
кут с вы л и н явш и м , р асп л ы вш и м ся  текстом : «Люди добры я 
П омагите сиротки  Н ины  О городниковой  10 год. Д обраца до 
К ировской обл сел Ш естакова Л енинграцкий  интернат...»

Вот с таким потрясаю щ им , приш иты м накрепко к рукаву 
шубы путеводителем добиралась десятилетняя девочка до свое
го интерната... Это лиш ь маленький отры вок из повести. И таких 
эпизодов — как добирались до интерната, как нелегкую свою 
ж изнь строили — у автора много. Но, пожалуй, даже не это 
заставляло вчиты ваться в каждое предлож ение, в каждую стра
ницу. Главное для меня заклю чалось в том, что о К ировской 
области шел рассказ, о моих зем ляках — вятских крестьянках и 
горожанках, об их незам етной героической работе по спасению  
сирот. М ог ли я предполагать, что пройдет какое-то время, и 
встретимся мы с И дилией Ганеевной О вчинниковой. И не про
сто посидим, поговорим в тиш и редакционного кабинета, но и 
предпримем попы тку добраться до села, где находился эвакуи 
рованны й интернат.

...А дорога такая: размытая м ногодневной непогодой — 
дож дь-то вон не прекращ ается, разбитая м ощ ны ми трактора
ми, что не езда по ней — мучение одно. А деревни К онкино нет 
уже, да и в Баш арове едва ли кто живет, если одна-две семьи 
только, остальные подались на центральную  усадьбу совхоза. И 
домов целых, считай, не осталось: одни развалились, о других 
лиш ь поросш ий травой ф ундамент напоминает. Что вспомниш ь 
там , что узнаеш ь? Т ак  отсоветовали , отговаривали, да разве 
причины  это , чтоб остан о ви ться , обратно  п овернуть , когда 
позади ты сяча километров: далек город Л енинград от К ировс
кой области, а осталось едва ли километров тридцать. Да и ког
да еще такая возмож ность выпадет, чтоб от работы свободна и
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болезни в сторону отош ли. Что бы ни случилось, что бы ни 
стало препятствием, а надеялась И дилия Ганеевна: доберемся, 
увидим те места, куда эвакуированы  были ленинградские дети, 
где находился их интернат, назы вавш ийся сначала Баш аровс- 
ким, а потом с переводом в К онкино — К онкинским , где п ро 
шли три памятных года.

Так и ехали от районного центра — города Слободского: 
дождик поругивая да колею  глубокую на дороге кляня. Д обра
лись до села Совье, дальш е уазик нам уже не в помощ ь: хоть и 
сильная м аш ина, а и для нее не все пути посильны. Дальш е 
только трактором. М ож но было, конечно, и  пеш ком  — семь к и 
лометров остаточек, только это по асфальту нем ного или по 
накатанной грунтовке, а когда грязь по колено, тут и молодому 
нелегко.

Трактор нам совхозное руководство обещ ало. П ока же ос
тановились у Ф едора А ндреевича Долгих. Ж ена его, Татьяна 
Я ковлевна, в военную  пору привечала ленинградских ребяти 
шек, поила молоком. Если что у ребят было, какая надобность, 
тоже к ней  шли. Как говорят: ждать и догонять — самое трудное. 
Вот пока трактор ждали, чтобы как-то  время занять, разгово
рились И дилия Ганеевна и Татьяна Я ковлевна, вспом нили то 
время. Больш е, пожалуй, О вчинникова вспоминала: девять лет 
ей было, когда привезли сюда из сражаю щ егося Л енинграда, а 
что в детстве видел, пережил — на всю ж изнь память. Вот ее 
рассказы.

Колина фамилия

Со станции Л ы чково мы уезжали с последним эш елоном.
П еред этим разбомбили состав, в котором находились дети 

Д зерж инского района Л енинграда, уцелело всего несколько д е 
сятков малыш ей... Бомбили часто, когда же в эш елон стали гру
зиться мы, немцы с самолета выбросили десант. Что тут нача
лось, словами не передать. К рики, паника, беженцы  устремля
ются к составу, бросаю т вещ и, которы е успели захватить из 
дома. А видя, что в вагонах мест нет, молили об одном — увези
те детей.

Рядом с наш им вагоном лежала убитая молодая ж енщ и
на, около нее присела на корточки и кричала девочка лет трех. 
Когда поезд тронулся, Коля Таранов выпры гнул, схватил де
вочку и подал нам. Н есколько дней пути девочка молчала. И 
только около Вологды сказала свое имя — Л инна. Была она из 
П рибалтики и речь наш у не понимала. Видела только, что Коля 
ее оберегает. Заботится о ней, как старш ий брат. Всю дорогу она 
от него не отходила. Когда в Кирове девочку от нас отделяли —
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ее направляли в дош кольны й детдом, — Коля сказал: «Ее зовут 
Л инна. А ф ам илия... Запиш ите ее на мою фам илию  — Таранова. 
Война кончится, я ее разыщу...» Где та девочка с К олиной ф а
милией, жива ли? А Коли уже нет — в 1946 году он погиб от 
рук бендеровцев.

Вставочка

П роезжали через поселок Вахруши, а там почта. О брадо
вались, конечно: мож но дом ой написать, что ж ивы -невреди- 
мы, что приехали в К иров, сейчас следуем в С лободской, куда 
дальш е — пока не знаем. П опры гали с телег и всей ватагой, 
человек тридцать пять, давай к зданию  бежать. А денег ни у кого 
нет. М не мама давала нем ного, рассчиты вала, что буду морож е
ное покупать, деньги в сумочке леж али, а я ее обронила. Д а что 
там скрывать, просто бросила в болоте, когда выходили из о к 
ружения к ж елезнодорож ной станции.

На почте работала пожилая тетя. Выслушала она наши сбив
чивые рассказы, выдала каждому линованный листочек, показа
ла, как треугольники делать. И наказала, чтобы писали с одной 
стороны, на другой адрес будет, выдала еще химические каранда
ши. Карандашей всего несколько штук, всем не хватило, стали их 
друг у дружки вырывать — каждому написать хочется, а времени 
мало. А Эдик Гром подходит к женщ ине и говорит: «Дайте мне, 
пожалуйста, вставочку». Та понять не может, что мальчик просит. 
А «вставочка» — это обычное ленинградское выражение, так руч
ку называют, в которую вставляется перо. Н аконец, поняла жен
щина, дает ручку, чернила и говорит: «Это, мальчик, ручка». А 
Эдик все на своем: «Нет, вставочка...»

Н аписали мы письм а, треугольником свернули, и по доб
роте душ евной тетя на каждое марку приклеила. М ожно было, 
кон ечн о , и без м арки  отправить, доплатны м , но нам  об яза 
тельно хотелось с маркой. Н аписали адрес. Взглянула ж енщ ина 
на адреса, удивилась — одинаковы е они у всех: «Ленинград, 
улица К алинина, рабочий городок...» «Зачем же, — говорит, — 
вы все писали? Н аписал бы кто-то один, и достаточно». Нет, 
нам  всем хотелось написать. И малы бы ли, а поним али , как 
волную тся за нас родны е, как  это первое письм о ждут.

Дедушка Яша

П ереночевали в С лободском, в училищ е. Д евочки в клас
се русского язы ка и литературы , где разнокалиберны е кровати 
стояли, мальчиш ки на матах в физкультурном зале. Утром к входу 
подогнали с десяток подвод, стали грузить на них ведра, бу
ты лки, меш ки с крупой, хлеб. Нам, чтобы как-то  в дороге за



нять, выдали м аленькие черненькие мячики. Сборы были недо
лгие, скоро тронулись. С возницей наш им, добры м суетливым 
старичком, познаком ились сразу. Я ему о Л енинграде рассказы 
ваю, он свои места ж ивописует, нахваливает: и речка здесь хо
рошая, много грибов и ягод. Ж банчик кваса достал, огурцы — 
сидим, хрумкаем. А тут дорога в гору пош ла, дедуш ка Яш а ко 
мандует: «А ну, слазь с подводы. Н оги у лош адки не казенны е...»  
«Вот тебе и добры й старичок», — думаю. Л адно. Села вновь на 
подводу, как  на взгорку поднялись, молчу. Глаза в небо вы тара
щила. Потом заявляю : «Когда у вас тут бомбят? В полдень или к 
вечеру ближе?..» И спугался старичок, замахал руками: «Свят, 
свят... Не приведи...» Т ак и ехали.

Когда на месте обустраиваться стали, дедуш ка Яш а очень 
нам помог. П риш ел на следующ ий день после приезда, кое -ка 
кой инструмент принес: «Надо топчаны  ладить. С пать-то как 
думаете?» П оказал  старш им  м альчикам , как  это делается, а 
потом сам за главного работника... П одош ло время матрасы на
бивать, снарядились мы за сеном , даже копеш ку присмотрели. 
Снова дедуш ка Яш а с советом: «Сено вы, ребята, не трожьте, 
негоже оно для такого дела, все себе протрете. П ойдемте п ока
жу, где мож но соломку взять...»

Святое дело

Вообщ е-то, что братья Тарановы  из интерната на ф ронт 
бежать собираю тся, я давно догадывалась. Еще когда ехали, п ри 
метила: чащ е других они оглядываю тся, словно дорогу зап ом и 
нают. С Веркой К олобовой о чем -то подозрительно шепчутся. 
Вот Верка потом мне о подготовке к побегу и сказала. Нужен 
был ребятам запас продуктов, котелок, а из интернатского пайка 
разве скопиш ь. Я же подружилась с м естной девчонкой Л идой 
Седых: она из дома по штучке огурцы таскала, репу, брюкву, 
мясо носила и хлеб. Однажды даже больш ой кусок соленой сви 
нины принесла. Котелка у них в доме не оказалось, зам енили 
его ковш ом.

Д ень побега братьями был заранее назначен, я же о нем 
не знала. Хоть и доверяли мне, но, видимо, конспирировались. 
До конца не откры вались — мало ли что. И когда ночью  стали 
меня торм ош ить — «вставай», — не могла в толк взять, что 
случилось... С пали мы тогда все в одной ком нате, вповалку, 
группировались по принципу: ты с моего дома, лож ись рядом... 
Так вот. Чтобы кого-то из непосвящ енны х не разбудить, соби 
рались осторож но. Тихонько я откры ла окно , какое-то  время 
около него для отвода глаз постояла — все тихо, никто не про
снулся. Тогда Коля и Ваня из окна вылезли, мы с Веркой пере



кинули им узелок с едой, сами выбрались проводить. Вера с 
К олей-то не просто друзьями были, пожалуй, уж и лю били друг 
друга, хоть и было им всего по 13—14 лет... С коро попрощ ались. 
П ош ли мальчиш ки по дороге, за поворотом повернули — боль
ше мы их не видели.

На следующее утро о побеге говорил весь интернат. Д и 
ректор собрала общ ее собрание и заявила: «Считаю Тарановых 
дезертирам и, потому что они покинули трудовой фронт...»  Я не 
выдержала тут и возразила: «К акие же они дезертиры ? Они из 
тыла на передовую пош ли, на ф ронт отправились, а это дело 
святое...» П роговорилась, словом. П оняла директор, что о п о 
беге я раньш е знала, и за то, что молчала, мне здорово попало. 
П озднее из писем  мы узнали, что Ваня и К оля до ф ронта все 
же добрались, стали сы нам и полков.

Лидка Берлин

Ф амилию себе человек не выбирает. Нравится или не нра
вится — ничего не поделаешь. Какая есть, такая и есть. Была среди 
нас девочка, фамилия ее Берлин. М ного она из-за нее натерпе
лась: и насмеш ки слышала, и грубости видела. Не упускали ребята 
случая, чтобы ее как-то обидеть. Ведь Берлин — это что? Столица 
фаш истского государства, которое на нашу страну напало.

Наш е горе, слезы , смерть близких — это ведь оттуда. От 
извергов этих — ф аш истов, от главного их начальника Гитлера. 
Слова «Берлин» и «Гитлер» в наш ем поним ании  отож дествля
лись. И хотя не бывала никогда Л ида в Германии и националь
ности  не нем ецкой, а скоро ее никто иначе как  Л идка Гитлер и 
не звал. М ы из Л енинграда выехали в начале ию ля 1941-го, а 
где-то к осени , когда родной город был окруж ен, потеряли с 
ним всякую  связь. Даже письм а от родителей приходить пере
стали. М олчание это длилось долго, до апреля 42-го года. А в 
апреле приходит к нам почтальон и приносит многим ребятам 
целые пачки писем. Видимо, где-то в Л енинграде скопились, и 
как  возм ож ность представилась, отправили  их адресатам  все 
сразу. Так вот, Лидке приш ло сразу пять писем. П рочитала она 
одно, второе, третье, пом еченны е сентябрем  и октябрем , за
улыбалась: мама пиш ет, что все у них хорош о, чтобы за них не 
волновалась, берегла себя.

Потом последнее письмо в руки взяла, декабрьское, увиде
ла сразу — почерк незнакомый. Стала его читать: пишет соседка, 
что у Лиды сначала умерла от голода старшая сестра, через день 
мама, а вскоре и бабушка. Словом, никого больше у нее из род
ных нет... Не дочитала Лида письмо до конца, выпало из рук. За
плакала, закричала. Мы от своих писем оторвались, удивляемся:
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надо же, Лидка, которой столько от нас доставалось и которая все 
наши выходки сносила без слез, вдруг плачет. Кто-то попробовал 
даже ей что-то обидное сказать. Тут встал Борька Лугин, письмо 
поднял, прочел и сразу оскорблявшему по губам шлепнул. Потом 
громко, чтобы все слышали, заявил: «Если я еще раз услышу, что 
кто-то Лиду обижает, фаш истским Гитлером обзывает, уши тому 
пакостнику выдерну и назад не поставлю...» С того дня мы Лиду и 
не обижали. И хотя Борька такой: если что скажет — обязательно 
выполнит, — причина была не в нем.

Последняя служба Тихони

Раньш е она была черной, или, как о лош адях говорят, 
вороной, а сейчас, к старости, вся седая: и на хребтине, и на 
боках плеш инки. М ожет, когда-то и отличалась она резвостью , 
но это в прош лом, а тут ходила едва-едва, словно задумавш ись, 
ноги тяж ело переставляла. Но всегда была в работе, в действии.

Мы с ней встретились впервые, когда соверш али переезд 
от Совья до Баш арова, затем возили на ней навоз, золу из печ 
ки, а ещ е соломку. Когда в поле работали: снопы  навяж ем, н а 
грузим телегу, заберемся в нее, готовые в путь, директор наш а 
пугалась: «Куда же вы поедете, дороги не зная?..» А ее местные 
бабы успокаивали: «Не тревож ься, П етровна. Ребятиш ки не зн а 
ют, так Т ихоня-то умная...» И точно: управлять Тихоней не нуж
но, она сама до места довезет, где снопы  сгружать предстоит. 
Тихо так шла — не сбивалась...

О чень ее пауты донимали. Т ак мы с телеги спры гивали, 
шли рядом, паутов веточками отгоняли. Хотелось нам чем-то ее 
угостить, но ведь ни хлеба, ни сахара нет, сами частенько го
лодные. Так мы ей соли даем: она аккуратно ее с ладони слизы 
вает, а мы в это время ее гладим.

П ервого мая 1942 года, известно, день праздничны й. И 
настроение приподнятое, хоть и война... П риш ли в столовую, а 
нам — виданное ли  дело — котлеты подают. О брадовались, ко 
нечно, сколько уже мяса не куш али, но все же у каждого воп 
рос: откуда? А повариха остановилась у раздачи и говорит: «Ку
шайте, дети, котлеты. Последню ю  службу сослужила вам Тихо- 
нечка. Кушайте котлетки и помните ее...» После этих слов у меня 
разом аппетит отш ибло, отказалась наотрез. И котлетку мою 
Борька съел...

Миленьки вы, миленьки...

Н ачальная наш а ш кола находилась в другой деревне?, в 
Обухове. Идти до нее два километра лесом. Это для взрослого 
человека два километра пустяк, а для ребенка — очень даже
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больш ое расстояние. К тому же война, мы голодные, мороз ч а
стенько под сорок, а одежда худенькая: старенькое како е-н и 
будь пальтецо (позднее ш убки появились), ш апки навроде сол 
датских (мальчиш ки завязы вали их так, на затылке, а мы — на 
подбородке) и ботиночки на толстой подош ве. А на ногах лиш ь 
тоненькие хлопчатобумажные чулочки...

Ж енщ ин ы  м естны е очень нас жалели: «М иленьки  вы, 
м иленьки. И как это вы только ходите?..» Случалось, давали 
кому-нибудь из наш их валенки, но это нечасто: у них у самих 
ничего лиш него, все, что было, старались на ф ронт отправить. 
Да, так вот, чтоб хоть как-то  ноги уберечь, оберты вали их п о 
верх чулок газетами. А ещ е байковое одеяло полосовали — полу
чались портянки. Хоть одеяло и казенное имущ ество, жалко, да 
что поделаешь: холод — не тетка...

Учился с нами один мальчик, Толя Ф едоров. Вот ему в 
мороз хуже всех приходилось: как ни исхитрялся, что только на 
обмотки ни пускал, все без толку — застывали ноги. И вот п ри 
дет он в ш колу и просит учительницу: «Евдокия И вановна, ото 
рвите мне ноги от ботинок. О пять пристыли...» Ну а как отры 
вать, у него на ногах и так кожа содрана. П орой помучаю тся- 
помучаю тся и бросят. И пока первый урок идет, сидит Толя на 
печке — ноги отогревает...

Елка

Узнали о разгроме нем ецко-ф аш истских войск под М ос
квой. Вот это собы тие, радости-то сколько было. Думали и ве
рили очень: раз из-под  столицы  ф аш истов турнули, значит, и 
от Л енинграда скоро погонят. Чуть-чуть еще подождем и домой 
поедем. В таком приподнятом  настроении и Н овый год встрети
ли. Елку устроили замечательную . Вместо настоящ их игруш ек — 
в деревне их откуда взять? — развесили маленькие репки , м ор
ковку, лучок. Знали взрослые, что очень лю бим мы леденцы. 
Когда сахар был, сами их готовили. Н аберем маленькую  ложку 
сахара — и на «буржуйку». Сахар на печке плавится, потом, 
когда осты нет, выбиваем его из лож ки — чем не конфета...

Но леденцов найти не смогли, не было и сахара. Тогда 
наш повар стуш ила белую кормовую  свеклу, растолкла, посы 
пала клю квой. И зумительное праздничное блюдо выш ло. Ш ути
ли, см еялись много, встречая тот 1942 год. Н адеялись, скоро 
войне конец. А она, проклятая, вон еще сколько длилась...

* * *

...В тот вечер трактора мы так и не дождались. П риш ел 
товарищ  из совхозной конторы , сказал: «Застрял трактор, се 
годня уже не вытащ ить...» Следующ ий день ждать стали, на луч



шее надеялись. К утру вытащ или трактор, только вот колесо 
оторвали, теперь для движ ения он не пригоден.

Семь километров до Баш арова оставалось, всего только 
семь, а так и не смогли мы их преодолеть. Так и не увидела в 
этот раз И дилия Ганеевна те места, где был располож ен интер 
нат, не посидела, как  загадывала, на его фундаменте (от дома- 
то только фундамент и остался). Л иш ь с лю дьми, что знали ее в 
пору военную , встретилась, поговорила. Д а повспом ин ала с 
ними: для воспом инаний  бездорожья нет...

Однажды в детдом врем енно пом естили маленькую  не
мую девочку. О на всех сторонилась, безучастно сидела в уголке, 
не привлекали ее нарядны е куклы , другие игруш ки. Даже от 
ласковой  руки воспитательницы  девочка отворачивалась. Не 
просто было достучаться до ее захлопнутого сердца. Но в один 
из дней воспитательница см астерила тряпичную  куклу, разри 
совала карандаш ом ей лицо и протянула девочке: «Это будет 
твоя кукла...» И малы ш ка впервые улыбнулась, приж ала куклу 
и больш е уже никогда с ней не расставалась. П рош ло ещ е не
сколько дней, и случилось чудо: девочка заговорила. А скоро ее 
уже невозмож но было отличить от других детей...

...С пасибо сы новнее, поклон низкий  тем лю дям , кто в 
военную годину зам енил сиротам  отцов и матерей. За человеч
ность их и милосердие. За слезы ж алости, за боль сердца!..

Дорожите друг другом...

О стался дом — главны й детдом овский корпус — и д ере
вянная одноэтаж ная спальная, и покоси вш и йся, почерневш ий 
от врем ени склад, и сад, когда-то  ухож енны й, по весне белый 
от яблоневого цвета, а сейчас посохш ий, полом анны й , зарос 
ший крапивой, кустарником  да тонкостволом  неприхотливой 
рябины , а ещ е ц ветни к у забора, пусть и не такой, как прежде. 
И могучие, ш и рококроны е растут тополя со всех четырех сто 
рон площ адки , где стоял когда-то  ф лагш ток, куда собирал всех 
на утренню ю  лин ейку  горн: Т атьяна А лександровна С елива- 
н овская , д и ректор , или кто -то  из восп итателей  зачиты вали  
дневной  распорядок. И разбегались отсю да ребята: у каждого 
своя задача — деж урить по столовой , копать на подсобном  
участке грядки или ещ е что-нибудь вы полнять; тянулись от 
площ адки во все направления троп ин ки -лучики . С ейчас уж и 
не сы щ еш ь их, позарастали: что сделаеш ь, годы прош ли. Д ол 
гие годы!..

Сюда, на территорию  бывш его детдома, теплы м авгус
товским вечером приш ли мы с Евгением А ндреевичем Балези- 
ным, «тихим, но вредным мальчиком», как когда-то было н а 
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писано в детдомовской характеристике, а сейчас инж енером - 
механиком М агнитогорского металлургического комбината. П о
стояли молча около главного корпуса и около сада; единствен 
ное, что сказал Балезин, думая о чем или что вспоминая: «К а
кое все маленькое: и этот дом, и сад, и отгорож енная от улицы 
невы соким  забором дворовая площ адка. А тогда нам все каза
лась больш им...» П омолчал снова, а потом заключил: «Н авер
ное, все так потому, что выросли мы...»

О ни действительно выросли, эти бывш ие воспитанники , 
да и как иначе, когда столько лет прош ло со времени приезда 
сюда, в И льинский детский дом №  73 К ы рчанского (ны не Н о- 
л и н ско го ) рай он а К ировской  области , откры ты й  в тяж елом  
сорок третьем для см оленских рябятиш ек, а потом п ополн яв 
ш ийся эвакуированны м и ленинградцам и да осиротевш ими ме
стны ми детьми... И сейчас, собравш ись на очередную  встречу, 
порой не сразу и узнавали друг друга и говорили не только о 
своей работе, о детях — считали уже, кто сколько раз бабуш ка 
или дедушка.

Подъезжали по одному, по два человека — из М осквы , 
У льяновска, Х ерсона, Н овокузнецка, из многих районов К и
ровской области, — устраивались наскоро в классах пустующей 
и з-за  каникул средней ш колы и сразу к  товарищ ам — п овспо 
минать; а потом, вечером, в физкультурном зале, единствен 
ном пом ещ ении, способном  вместить всех, был накры т стол, 
почетны ми гостями за которым стали Т.А. С еливановская, вос
питатель М .Ф. Ш ироких, другие бывш ие работники детдома. Им 
говорили слова благодарности, им вручали цветы и подарки; 
приж им ая к груди небольш ие свертки, ж енщ ины  плакали.

И отвечали сквозь слезы, что не надо бы всего этого, что 
главный и самый дорогой подарок — это вы, милые мальчики и 
девочки, то, кем вы стали, то, что вы нужны стране. Что по
мните о доме, где прош ли детские годы, смогли вы кроить вре
мя и приехать сюда поклониться этой земле. П омним и мы каж 
дого из вас, и когда сходимся вместе, все перетрясем : какие 
беды переж или, какие нерадости переш агали.

В споминает М ария Ф илипповна Ш ироких:
— В Кырчанский район я как эвакуированная попала, один 

ребенок на руках, другой — цепляется за подол. П ош ла работать 
в детдом: он тогда только организовы вался, и почти ничего не 
было. Ж дали, что здесь разм естятся дош кольники , потому при 
слали соответствующ его разм ера одежду, а прибы ли ребята уже 
старш енькие. И рубаш ки, и ш таниш ки, и платьица — все им 
мало. Так мы что делали: ходили по деревням. П одайку просить 
все же как-то  неудобно, поэтому ребята рассказы вали, что им 
приш лось переж ить под немцем.

332



Вот мальчик один, он из маш ины вырвался — душегуб
кой, по-моему, эта маш ина назы вается — и на голове у него 
волосы были вырваны прямо с кож ей. И ли вот девочка, совсем 
еще крош ка, а лицо см орщ енное, старческое. И плакала очень 
часто, и учиться почти не могла...

Н апуганы были ребятиш ки так, что мочились постоян 
но, мы уж и не знали, как  и где суш ить просты ни... Т ак вот, 
малыши рассказываю т, как на их глазах расстреливали родите
лей, как голодные мотались они по лесам; ж енщ ины  деревенс
кие — чувствительный народ, глядиш ь, несут уже мне то мыло, 
то отрез материи или еще что-нибудь из одежды или покуш ать...

В селе, в закры той церкви зерно хранилось. И ногда маль
чики, кто посмелее, туда лазили, набирали полные чулки. О д
нажды узнали мы об этом , выстроили всех, говорим: «Ребята, 
это же государственное зерно, а вы его крадете...» А парниш ка 
один отвечает: «Ну а что же делать? Это вот курить вредно и 
необязательно, а куш ать — желудок ведь просит...» Что нам было 
на эти слова ответить, какие аргументы привести...

Тогда, в войну, не только с едой и одеждой проблема 
была, мыла — и того не достанеш ь. Так мы, когда ребятиш ек 
помоем в бане, запечаты вали обмы лок и клали в канцелярии на 
«почетное» место, чтобы не затерялся. В помещ ениях холодно: 
вот тарелку супа нечаянно на столе разольеш ь, так разлитое 
прямо на глазах замерзает. Чтобы как-то  поправить полож ение, 
снаряжали походы за суш няком: выстроятся ребята цепочкой, 
и каждый тянет сухую елочку. И плуг так же тянули, когда при 
ходила пора пахать. Л ош адь-то у нас была слабенькая: пойдет, 
пойдет, а потом ляж ет и долго так встать не может...

А сад как сажали: малыш и кто ведерком, кто баночкой 
землю черноземную  носили, потом землю — поливать... С ло
вом, всякий  труд, всякую  крестьянскую  работу наш и во сп и 
танники переработали. Трудно, тяж ело, конечно, поначалу п ри 
шлось. Это уже потом обж ились, обустроились, с питанием н а 
ладилось, откры лись столярная, ш вейная мастерские. И все же 
никогда, ни при каких обстоятельствах не забывали о песнях, к 
праздникам обязательно готовили концерты . О ктябрьские, н а 
пример, прош ли — ребята уже загляды ваю т в календарь, что 
там на очереди, какое торжество...

Где-то после войны, сорок пятый год шел или сорок ш ес
той, точно не скажу, повезла я группу смоленских детей, кто по
старше, на родину. И такое там увидела: ни одного дома целого 
нет, все сожжены, а около одной деревни сложена была страшная 
пирамида из костей человеческих — рук, ног, черепов... Уцелев
шие люди вырыли в земле времянки: идешь, землянок и не видно 
почти, разве что по тянущимся к небу дымкам угадаешь...
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Рассказы вает Геннадий Ефимович Вепрев, рабочий, ж и 
вет в Кирове:

— Когда я приехал в И льинский  детдом, много здесь было 
ленинградцев и см оленцев. П оследние все какие-то  желтые: это 
оттого, что немцы  их поили бензином ... Один братиш ка с сест
рой постоянно сидели около печки: им все холодно, никак  со 
греться не могли.

П омню , мы все больш е находились в группах: на улицу- 
то выйти не в чем. Я, когда прибы л, был одет в девичье платье, 
потому что ни рубаш ек, ни костю мов не было. Да что там ру
баш ки: ам ериканские калош и — и тех лиш ь одна пара на десять 
человек. И не только я, много других ребят в платьях ходило. 
Стыдно, конечно, было, но куда денеш ься...

Нам в группы техслужащ ая, дежурные и покуш ать при 
носили: завариху или ещ е что-нибудь. К онечно, досы та не на
едались, часто болели, на ногах твердо стоять не могли. Я вот в 
первый класс пош ел лиш ь в 9 лет: упал как-то  от слабости с 
лестницы  и надолго потерял дар речи. Да и когда учиться на
чал, никакая учеба в голову не ш ла — одни колы поначалу хва
тал. Это уже потом , к классу четвертому, вы правил успевае
мость.

Что еще помню , так это военнопленны х немецких сол
дат, как  их ведут с работы по сельской улице. По обочинам 
ж енщ ины  стоят и все см отрят на них, см отрят и молчат. Лишь 
одна бабка какая-нибудь не выдержит порой: заплачет, бросит 
в их адрес какое недоброе слово. Н аш а же детдомовская ребят
ня, особенно см оленские, вы скочит во двор, наберет кам еш 
ков, облом ков кирпичей или палки и давай в них бросать. Чаше 
недобрасы вали, не попадали — слабенькие ведь, едва держ а
лись на ногах. Воспитатели малыш ей в таких случаях старались с 
улицы увести и как-то  молча это делали, очень не ругали — 
поним али, сколько горя ребятам и з-за  этих вояк приш лось уви
деть, сколько близких они потеряли...

Чем дальш е от войны  уходили годы, тем лучше станови 
лось в детском доме. Мы уж и играли, каких только игр ни при 
думывали: прятки , борьба за флаг, «сопка». Ну и, конечно, ка
таться лю били с гор: тут даже определенное соревнование шло, 
у кого дощ ечка-катуш ка дальш е везет...

Вспоминает Л еонель Абрамович Вольтер, учитель, живет 
в городе Н овокузнецке К ем еровской области:

— Еще перед войной, в 1939 году, я попал в П уш кинс
кий  д етский  дом №  84 Л ен и н гр ад ско й  области . П отом  нас 
эвакуировали в Кировскую  область: жил в детдомах села Ухтым 
и села Хорош и Богородского района. Сюда же, в И льинское, 
попал в сорок девятом...



Что помню  из прош лого? К ак нас везли на эш елонах под 
бомбежками на восток, как на остановках собирали гильзы и 
хвалились: у кого больше. К ак организованно носили из пекар 
ни свеж ий хлеб, и каждый боролся с ж еланием немного, хоть 
крош ечку, отщ ипнуть. К ак спали на нарах голышом: ни труси
ков, ни кальсон тогда нам не ш или. И вот, бывало, зайдет в 
спальню молоденькая воспитательница, скомандует подъем, а 
мы не встаем, завозим ся только под одеялом — штаны натяги 
ваем...

П омню  праздничны е концерты  в сопровож дении сам оде
ятельного ансамбля народных инструментов. А «народные инст
рументы», знаете, какие были: липовы е деревянны е лож ки да 
частые расчески-гребеш ки с налож енной на них папиросной  
бумагой...

Рассказы вает Н иколай С еменович М еш ин, рабочий, ж и 
вет в К отельничском  районе К ировской области:

— М не ш естой год шел, когда забрали на ф ронт отца. 
Хоть мал я был, все же помню , как он возил нас, детей, на 
тарантасе, как  ухаж ивал, лелеял свой небольш ой дом аш ний  
садик... П охоронку на него принесли маме летом сорок второго. 
Нас осталось у нее пятеро: старш ий — с 1934 года, младш ий — 
с 1941-го. М ама все плакала, плакала и ослепла... Ж или в то 
время в деревнях туго, голодали: мой младш ий брат пош ел из- 
за этого лиш ь на пятом году, а до этого только ползал...

Тогда райцентром было село К ырчаны, и вот здесь устра
ивали летом месячные лагеря, собирали со всего района голо
дающих ребят или круглых сирот, ш атаю щ ихся по окрестнос
тям, чтобы хоть немного подкормить. А то ведь за кусок хлеба 
нам весь день приходилось пастуш ить или ещ е что-то делать. 
Словом, хлеб легко не доставался...

Когда я вместе с двумя сестрами попал в детдом, выдали 
мне ш таны  и рубашку. Увидели ребята, что новенький к ним 
поступил, обступили меня. Один говорит: «Это моя рубаш ка, 
снимай», другой говорит: «А это мои ш таны...» П роверяли, сло 
вом, не трусливый ли я, могу ли за себя постоять. П риш лось 
одного высокого паренька укладывать на лопатки. «Ну, — гово
рят тогда ребята, — свой пацан. П ош ли за горохом». И мы п о 
шли за горохом на колхозное поле, а там нас «застукал» пред
седатель и гнался до самого кладбищ а. Да разве нас, детдом овс
ких, ш устроногих и отчаянны х, кто догонит...

В спом инаю т Е вгений А ндреевич Балезин  и его сестра 
Лидия А ндреевна П енкина, педагог, живет в Я ранском районе 
Кировской области:

— Отец на ф ронте, мама умерла, остались мы со стар
шим братом. К акое-то время он еще нас тянул: корова тут сп а 
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сала, ели крапиву с молоком. Ну, а настала зима, тут уж все, не 
прокормиться. Завернул тогда нас Толя в тулуп, привез в детс
кий дом, сдал, поплакал... Что-то такое особенное из той ж из
ни сейчас уже плохо пом нится, разве что мальчиш еские ш ало
сти. На это ребята были больш ие мастера. Наберут, например, 
грачиных яиц , накладут девчонкам в карм аны , а потом по ним 
хлопают. И ли яблони обтрясут, оборвут на огородах огурцы, 
которые и выросли всего с мизинчик. В клуб, когда новый фильм 
привезут, через ф орточку лазили, в церковь... И ногда, хотя и не 
очень часто, играли в войну: делились на «наших» и «не на
ших». Н емцам же быть никто не соглаш ался...

* * *

...Вернулось словно то давнее время, как не было долгих 
лет, отделяю щ их их от детства: вновь сидели вместе за общим 
столом А леш и, Гали, П авлики, Гены. Вспоминали, как в голод 
с холщ овыми сумками бегали за крапивой: зам еш каеш ься, опоз
даеш ь — не достанется, без тебя все вырвут... Как Л идочка Тюль- 
кина, едва отвернется учитель, сосала пальчик. И чтобы хоть 
как-то  отучить ее от этого, пальчик постоянно мазали чернила
ми... К ак по просьбе колхоза выращ ивали цыплят: отвели в дет
доме специальную  ком натенку, подогревали ее как могли... Как 
понош енны е, расползаю щ иеся валенки обматы вали проволо
кой и ещ е долго так носили... Как из матерчатых бросовых лос
кутков, из использованны х м едицинских ампул и всякого ино
го подручного материала делали новогодние игруш ки, бережно 
хранимы е в кладовке...

Как худенький Гена Вепрев никак  не мог выговорить слово 
«макароны» — говорил «матароны», а П аш а Л укаш ук пел так, 
что все ж енщ ины  плакали. Сейчас Павел К орнилович Лукашук, 
рабочий одного из кировских заводов, тоже пел, потому что не 
было ни проигры вателя, ни м агнитоф она, а всем очень хоте
лось танцевать. И под его «С евастопольский вальс» кружились 
по залу пары. Вечером был костер с печеной картош кой, а на 
следующее утро вновь приш ли все на территорию  бывш его дет
дома. И на площ адке, обсаж енной тополям и, выстроились, как 
когда-то, на линейку: с одной стороны  уже поседевш ие ж ен
щ ины , с другой — полы севш ие мужчины. И М ария Ф илиппов
на Ш ироких, оглядев всех, улыбнулась, а потом сказала: «М и
лые мои! Д орож ите друг другом. Ведь родные вы все — братья и 
сестры!..»
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Р. М. ПРЕСНЕЦОВ  

АРБАЖСКИЕ ТРИ ГОДА

Три года жили и учились в самые трудные военные годы 
в Арбаже ребята из детской хоровой ш колы при Л енинградской 
государственной академической капелле имени М.И. Глинки. Эти 
годы остались в памяти всех, и те из них, кто теперь стал и зве
стным среди музыкантов: Ю рия П етрова — народного артиста 
ССС Р, главного хормейстера дважды К раснознам енного ан сам 
бля песни и пляски имени А.В. А лександрова, Ростислава Б ой 
ко — ком позитора, заслуженного деятеля искусств РСФ СР, Вла
димира М инина — народного артиста С С С Р, проф ессора, лау
реата Государственной премии С С С Р, А лександра Ф лярковс
кого — ком позитора, автора опер, оперетт, кантат, песен, му
зыки к киноф ильмам .

Передо мной воспом инания заведующей учебной частью 
хоровой ш колы  Зои Д митриевны  К О ЗЫ РЕ ВО Й . Она написала 
их по моей просьбе в 1982 году.

5 июля 1941 года с Варш авского вокзала отправился на 
юго-запад наш  эш елон товарных вагонов. Вместе с учениками 
школы, с их маленькими братиш ками и сестренками поехали и 
некоторые педагоги. Самой яркой  фигурой был П алладий А нд
реевич Богданов — директор и преподаватель хорового класса.

На третий день прибы ли мы на станцию  Л ы чково под 
Старой Руссой. Долж ны были отправиться дальш е на юг, в рай 
центр М олтовицы. Но в этот день категорически отказались ехать, 
так как дети были голодными и усталыми, боялись их не довез
ти до места. На станции Л ы чково удалось договориться с ж елез
нодорожным буфетом о питании. Багаж оставили на территории 
станции под присмотром старш их ребят, а на ночлег разм ести
лись в ш коле на полу.

Рано утром 9 июля мы быстро разм естились в пассаж ир
ских вагонах. Еще до отъезда со станции Л ы чково ночью  была 
слыш на бомбежка...

Наш эш елон пош ел на восток. М арш рут неизвестен. П о
говаривали о Рыбинске и Кирове. Д орога была очень бесп окой 
ная. Н емногочисленны е проводники наш его состава во время 
сигнала тревоги убегали и прятались подальш е от путей, а мы, 
все пассаж иры, оставались и ждали, что будет. О собенно запом 
нилась остановка на станции Муры, где с одной стороны  н а 
ших вагонов стоял состав с бензиновыми цистернами, с другой — 
платформы  с авиационны м и бомбами в деревянны х реечных 
упаковках. Вдруг без предупреждения об отправке наш  состав 
стал быстро набирать ход и буквально умчался со станции. М и
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нут через пятнадцать над районом станции Муры заполыхало 
зарево пожара, стали слы ш ны взрывы... К ак потом мы узнали, 
наш состав спас молодой маш инист.

За ш есть дней пути только один раз удалось покормить 
ребят горячей пищ ей. Н аконец  мы прибы ли на станцию  Ко- 
тельнич. Н евозм ож но вспомнить без слез ласку и приветливость 
встретивш их нас людей. К отельничане отправили нас по реке 
Вятке до пристани Сорвижи в деревню  Петухи, откуда мы вскоре 
переехали в районны й центр Арбаж.

Итак, Арбаж! Два уютных двухэтажных дома (бывшие кельи 
женского монастыря) с ш ирокими коридорами, где так удобно 
было проводить пионерские линейки. Между домами стояла поме
стительная изба — для столовой и кухни. И, главное, в одном из 
домов можно было проводить репетиции хора, струнного ансамб
ля. Там мы поставили привезенный позже рояль.

Л енинградские дети активно участвовали в сельскохозяй 
ственных работах. В начале сентября встал вопрос о заготовке 
дров на предстоящ ую  зиму. Д ело для учеников капеллы  мудре
ное. Реш ить эту проблему помог специалист-лесник. Он даже 
провел с ребятами занятие по технике безопасности. Раздобыли 
пилы , топоры , получили делянку. В первый день ребята загото
вили только два кубометра дров. Д ней через десять наловчи
лись, дело пош ло на лад.

П равда, работая с 8 утра до 5—6 вечера, ребята стали 
сдавать. Ведь они перед уходом в лес получали всего-навсего 
тарелку заварихи из рж аной муки и 150 граммов хлеба. И вот 
мы, взрослые, узнали, что ребята стали добывать пропитание 
на огородах местных ж ителей: морковку, брю кву-голландку... 
Бурно прош ло ком сомольское собрание, подклю чились и мес
тные власти, помогли. Ребятам -лесорубам стали выдавать с со 
бой на работу хлеба, иногда по яйцу, м оркови , так  сказать, 
честно заработанной. С тех пор каждый день каждая группа за
готовляла до 6 кубометров дров.

И з воспом инаний Ростислава БО Й КО .
Зимы в Арбаже были лю тые... Мы с мамой (она поехала с 

нами) жили на чердаке ш колы , там была под кры ш ей как бы 
маленькая светелка.

И при всей наш ей неустроенности были самозабвенные 
занятия музыкой с Палладием Андреевичем. Он один вел у нас 
все музыкальные дисциплины  с 9 часов утра до 9 вечера. П ро
сто уму непостиж имо, как много этот человек сумел дать своим 
ученикам. М ногие из «арбажцев» стали сейчас больш ими музы
кантами. Н есмотря на невзгоды , я тогда всем своим существом 
лю бил музыку, и она лю била меня, то есть я делал заметные 
успехи.



И снова из воспом инаний Зои Д митриевны  КО ЗЫ РЕВО Й .
К ак-то  летом 1942 года П.А. Богданов по вызову кап ел 

лы уехал на гастроли в город М олотов (так тогда назы вался 
Пермь). Ребята, воспользовавш ись его отъездом , реш или по 
образу старинны х бродячих музы кантов отправиться на со б 
ственные гастроли в ближ айш ую  деревню  К исляки  с неболь
шим концертом . В программ у входила игра на скрип ке, д екл а 
мация стихотворений и басен. Роли распределили на пять уче
ников. Зрители окруж или артистов тесны м  кругом. П осле вы 
ступления их долго не отпускали , одарили кренделькам и из 
гороховой муки с м олоком  и конф етам и  из белой сахарной 
свеклы с суш еной брусникой.

Уроки по музыкальным дисциплинам  велись в общ еж и
тии. Запом нился мне случай на уроке хорового пения. И сполн я
лась песня ком позитора А. Н овикова «Любимый город Л ен и н 
град». Н еож иданно послы ш алось чье-то всхлипывание: в дверях 
стоял сельский почтальон и плакал. Ребята спросили: «Почему 
вы плачете?». Он ответил: «О, сколь баско вы поете, за сердце 
берет! С пасибо вам, хорош ие мои ребятки!»

По существу, детская хоровая ш кола была в Арбаже для 
населения своеобразным музыкальным университетом. П.А. Бог
данов писал в газете «Колхозная стройка» (Арбаж) 9 мая 1942 
года. «За 1941/42 учебный год хоровая ш кола подготовила ряд 
музыкальных произведений, сложных по построению . Н апри 
мер, осущ ествлена партитура кантаты С. П рокофьева «Александр 
Невский».

Из воспом инаний  А лександра Ф Л ЯРКО ВСКО ГО .
Это было в канун 1943 года. Мы даем концерт для работа

ющих в МТС. Поем много, разную  музыку: классику, русские 
народные песни, новые песни — песни войны. В «зале» (скорее 
всего, это амбар) холодно, но мы в своей ленинградской ф ор 
ме: в брю чках и суконны х рубаш ках с отлож ны ми м орским и 
воротничками. Слушают нас одни ж енщ ины  и дети. Одеты они в 
зипуны и ватники. М ужчин нет — все на фронте. Когда раздаю т
ся слова бессмертной «С вящ енной войны», зал оглаш ается ры 
даниями... «Сильно баско поете», — говорили наш и слушатели. 
После концерта каждому из нас был вручен маленький подарок 
— кулечек семечек. Арбажские ж енщ ины  позаботились о нас, 
подумали, чем порадовать. П озднее, став ком позитором , в па
мять о тех ж енщ инах я написал на слова А. К равцова и Ю. К оз
ловского песню  «М атерям России».

Больш ая дружба у ленинградских мальчиш ек была с мес
тными ребятами. Вместе трудились на полях и токах, вместе 
отдыхали. С тарш еклассники снабжали хоровую школу кон оп ля
ным маслом и кусочками чистых тряпочек для устройства н е 

339

22-



больш их светильников, которы е были необходимы при подго
товке вечерами домаш них заданий.

23 марта 1943 года по вызову народного артиста С СС Р 
А.В. С веш никова хоровая капелла в составе семидесяти пяти 
учащ ихся с преподавателям и выехала из гостеприимного Арба- 
жа в М оскву, на Большую Грузинскую улицу, где в то время 
находилось хоровое училищ е.

Киров, правда. 1990. 25 авг.

С. П. КОКУРИНА, Н. БЕНЦА

«У МЕНЯ ТРИ РОДИНЫ: 
ЛЕНИНГРАД, СОРВИЖИ, КИЕВ»

2003 г.

Кирилл Ю рьевич Лавров — народны й артист С С С Р, ху
дож ественны й руководитель С анкт-П етербургского  Больш ого 
драматического театра им. Г.А. Товстоногова, Герой С оциалис
тического Труда, лауреат Государственных премий — выпуск
ник С орвиж ской ш колы А рбажского района.

Осенью 1941 года в село С орвиж и из осадного Л енингра
да прибы ло около трех десятков ленинградских подростков — 
тихих, с грустными глазами, худощавых. Среди них был невы 
сокий  паренёк, скуластый, курносы й, с ш ироко посаженными 
глазами и с пы ш ной ш апкой волос. Друзья, а позднее и сельс
кие м альчиш ки звали его Киром.

Л енинградский интернат был организован объединением 
М алого оперного театра и театра Л енинградской эстрады. Воз
главила интернат актриса театра эстрады О.И. Гудим-Левкович 
(мать К.Ю . Лаврова).

Сорвижцы отдали эвакуированным лучшее в селе здание — 
двухэтажную полукаменную школу. Самых маленьких ребят разоб
рали по своим домам, многих увезли в село Ш араница, а кто 
постарше, жили и учились в отведенной им школе вместе с сель
скими детьми. Ш кольники из Ленинграда учили уроки за общим 
большим столом при керосиновой лампе, случалось, и при коп
тилке. Первая зима была трудной. Одеты были не по зимнему, но 
постепенно их обеспечили теплой одеждой, приобрели валенки. 
Некоторым ребятам сумели прислать теплые вещи в посылках.

Летом 1942 г. ш кольники были на сельхозработах, а в сен 
тябре убирали картофель. Ж или в крестьянских семьях. В октяб 
ре интернат перевели в бывш ее здание лесхоза. Там имелись три 
жилые ком наты , в каждой была голландская печь. Но с заготов
кой дров, отоплением помещ ений были трудности.
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Ж изнь в интернате налаживалась, появилось свое хозяй 
ство: небольш ой участок земли, заведена корова. О здоровье детей 
заботились. В 1942 г. двоих детей отправили в специальны й детс
кий санаторий в Трёхречье, лучш их учеников ш колы прем иро
вали путевками в здравницу в К оны п. Ж ители села помогали 
детям, чем могли.

О собенно запом нились селянам  спектакли и концерты , 
которые устраивали им ленинградские дети. В то голодное и хо
лодное время они согревали души лю дей, устраивали им празд
ники. П ервой работой детинтерната была сказка «Снегурочка», 
следующей — «Золушка». Эта постановка заслужила самой вы 
сокой похвалы (костю мы и реквизиты  ребята делали сами).

И и м енно в селе С орвиж и, на м аленькой  сцене Д ома 
культуры сыграл свою  первую роль в водевиле Ф. С оллогуба 
«Спичка меж двух огней» известны й теперь актер театра и кино 
К.Ю . Лавров. Он выделялся игрой на сцене, уже тогда был уве
рен, что станет актером. А в Сорвижах был грузчиком, таскал 
мешки с зерном , пом ощ ником  м аш иниста зерносуш илки. Вре
мя было трудное, надо было кормить маленькую  сестренку и 
бабушку, приехавш их из Л енинграда. Ж или они в доме, выде
ленном сельской администрацией.

«После окончания ш колы  К. Л авров устроился на работу 
в А рбажский районны й отдел М инистерства заготовок С СС Р. 
Он часто приезж ал в Сорвижи на довоенном  громадном вело
сипеде с опущ енны м до рамы сиденьем (велосипед был явно 
не по росту), в ф уф айке-стеганке, кирзовых сапогах, в черной 
ф орм енной фураж ке с зеленым околы ш ком  и кокардой, с о ф и 
церской сум кой-планш етом  на боку, из которой торчала пол- 
литровая бутыль с м олоком , заткнутая пробкой из газеты, и 
находились документы  «уполминзага». Велосипед часто лом ал
ся, и он чинил его, останавливаясь у здания школы.

В 1943 г. К. Л авров по вызову отца (народного артиста 
С С С Р) уехал в город Н овосибирск, учился в Ф ЗО  и работал 
на оборонном  заводе, затем ушел в армию . В 70-х гг. Ц ентраль
ное телевидение передавало вечер-встречу с К.Ю . Л авровым. 
Он рассказы вал о своей ш кольной  ю ности, вспом инал об уди
вительной сердечности и отзы вчивости  сорвиж ан. А затем зак 
рыл глаза и тихо сказал: «Эх, как  хочется побы вать на реке 
своей ю ности — Вятке, хочется походить по песку босиком , 
хочется руки окунуть в речны е вятские воды!» (Ю . Д олгополов. 
Киров, правда. 1988. 10 дек.).

В год 50-летия Великой Победы, в июне 1995 г., артисты 
Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова приеха
ли в г. К иров, чтобы встретиться и низко поклониться кировча
нам за то, что они прию тили театр в суровые военны е годы, и

341



были поражены и взволнованы  тем, что память о гастролях те
атра сохранилась и сохраняется до сегодняш него дня.

К .Ю . Л авров второй раз в своей  ж и зн и  побы вал в С ор- 
вижах. Встреча бы ла н азн ач ен а на стадионе, но  дож дь внес 
коррективы  в планы . У кры ла всех кры ш а старен ького  Д ом а 
культуры. Но м аленький  зал вм естить всех не сумел: лю ди сто 
яли в проходах и коридоре. Зал стоя аплодировал  зн ам ен и то 
му артисту.

— Я никогда так не волновался, спасибо! — Л авров под
нял руки, успокаивая публику. — Здесь вот, на этой самой сце
не я сделал свои первые шаги как артист, сыграл свою первую 
роль в водевиле Соллогуба «Спичка меж двух огней». Помню, 
что сцена казалась тогда огром ной, как в Больш ом театре, а 
она, оказы вается, совсем махонькая.

К.Ю . прош ел по улицам села, побывал у дома, где жил, у 
конторы  бы вш его «Заготзерна», где н ачиналась  его трудовая 
биограф ия.

— Время было тяж елое, надо было чем-то корм иться, ведь 
со мной была сестренка двух лет, да приехали мама и бабушка 
из Л енинграда... Был грузчиком... пом ощ ником  м аш иниста зер 
носуш илки.

Был он и агентом  по закупке яи ц , ходил по ближним 
деревням с портфелем , где были бланки договоров, и старался 
уговорить крестьян, чтоб продавали яйца в инкубатор. Но дело 
плохо продвигалось: время было голодное.

— А закончилась моя карьера так, — смеется К. Лавров. — 
Поехал на старенькой лош адке в Верхошижемье, а ночью она 
возьми и сдохни. Возвращ ался пеш ком , в распутицу. Устал, как 
собака, но добрел. П омню , завалился на печку и проспал целые 
сутки.

Кирилл Л авров прожил тогда в Сорвижах совсем нем но
го — полтора года. Но военное детство навсегда врезалось в па
мять. По его словам, у него такое ощ ущ ение, что он вернулся 
на родину.

— Были в моей ж изни места, в которых я дольш е про
жил, но запом нились С орвиж и и Киев... П оэтому я считаю , что 
у меня три родины: Л енинград, Киев и Сорвижи. И я никогда 
не забуду, как и мои товарищ и, которые приехали из Л ен и н 
града голодны е, раздеты е, как вним ательно, как  ласково  от
неслись к нам здесь, в этом замечательном селе, которое на
всегда осталось для нас родны м. Я еще раз убедился, что Рос
сия, Русь — вот она где. Она не в М оскве, не в Петербурге, она — 
здесь, настоящ ая, корневая Россия.

По материалам дипломной работы слушателя 
областной очно-заочной краеведческой школы.
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Г. А. ГАВРИЛОВ

СПАСЕННОЕ ДЕТСТВО

Знаком ясь с архивны ми материалами У правления Ф С Б, 
я обратил вним ание на ряд докум ентов, которы е, на первый 
взгляд, не имеют никакого отнош ения к чекистской деятельно
сти. В них не упом иналось о хитроумных оперативны х ком би 
нациях или о подвигах разведчиков в тылу врага, не говорилось 
о коварных замыслах ш пионов и диверсантов, они вообщ е не 
содержали ничего необы кновенного, сверхтайного, что могло 
бы вызвать хотя бы небольш ую сенсацию  среди читателей. И 
тем не менее для вдумчивого исследователя эти материалы м о
гут быть полезны , ибо в них содерж атся сведения о детях вой 
ны. Точнее, об их реальной ж изни  в глубоко тыловой области, 
о детских домах и о семьях ф ронтовиков, о детской беспризор 
ной вольнице и трудностях быта военных лет.

Вскоре после начала войны в К ировскую  область было 
эвакуировано более 23 тыс. ленинградских детей. Кроме того, 
прибыло много детей с семьями работников заводов и учрежде
ний, эвакуированны х из западных районов, а также с семьями 
беженцев из оккупированных фашистами территорий. К лету 1942 г. 
в области насчиты валось около 250 детских домов и и нтерна
тов, а также сотни детских яслей, садов, санаторий.

О трудной, неустроенной, голодной детдомовской жизни 
опубликовано множество документов, писем, воспоминаний, но 
для историка важен каждый новый штрих, характерная деталь, 
чтобы глубже понять психологию людей военного времени, моти
вы их поступков. Архивные документы позволяют более реально 
представить положение в детских учреждениях области.

«В И льинском  детском доме Слободского района пом е
щение к зиме не подготовлено, — печи не отрем онтированы , 
стекла и рамы разбиты  — в результате в помещ ении очень хо
лодно. При топке печей дым расходится по всему помещ ению . 
На 5—6 человек приходится одно полотенце, в результате чего 
имеют место заболевание трахомой, завш ивленность». (Архив 
ФСБ по Киров, обл. Д. 9-698 от 25.02.1943 г. Л. 25).

«В Н емском детском доме пом ещ ение содерж ится в ан 
тисанитарном состоянии. Врачи в детдоме по несколько м еся
цев не бывают. Одеждой, обувью и бельем дети не обеспечены , 
ходят босиком и в рваной одежде. Н а 118 воспитанников им еет
ся 27 чаш ек и 15 ложек. Утром и вечером дети получают только 
чай». (Там же. Д. 0/256 от 22.06. 1945 г. Л. 15).

Архивные документы  характеризую т крайне тяж елое, п о 
чти катастроф ическое полож ение детей в семьях ф ронтовиков,
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особенно проживаю щ их в сельской местности. Не имея практи 
чески никаких средств сущ ествования, они влачили полуголод
ную ж изнь, побираясь по деревням или заним аясь мелким во
ровством. Беспризорны е дети, бродяж ничая по области, неред
ко гибли от голода, холода, болезней или соверш али преступ
ления. С охранились документы  о фактах лю доедства, причем 
жертвами обезумевш их от голода людей становились дети, но 
соображ ения морального характера не позволяю т мне их про
цитировать.

К середине войны в области стали создаваться, наряду с 
государственны м и, колхозны е детские дом а, в которы х дети 
наиболее нуждающихся семей ф ронтовиков могли бы находиться 
под наблю дением, быть в тепле и получать пищу. Но как свиде
тельствуют документы , эти благие нам ерения далеко не всегда 
приводили к добру.

«В детском доме п. П авлово П иж анского района разм ещ е
ны дети м арийцев, родители которых погибли на ф ронте. Дети 
по 2—4 дня сидят соверш енно голодными, не получая даже хлеба. 
П ом ещ ение холодное и отапливается только тогда, когда про
изводится вы печка хлеба. Больш инство детей не имеют одеж
ды и обуви, сидят на голом полу, в бане не бываю т м есяца по 
два и более, все завш ивели, доведены до крайнего истощ ения и 
еле передвигаются». (Там же. Д. 9/7548 от 12.12. 1944 г. Л. 48).

Впрочем, имею щ иеся в архиве документы  интересны  не 
только тем, что подробно, во всех деталях описы ваю т реальное 
полож ение в детских домах, но в первую очередь тем, что в них 
предприним аю тся попы тки определить причины  неблагоприят
ной обстановки. В документах подчеркивается отсутствие вни
м ания к спасению  детей работников партийны х и советских 
органов, приводятся кон кретны е ф акты  безответственности , 
халатности, разгильдяйства, злоупотреблений чиновников раз
личных рангов.

Так, «...по халатности председателя К осинского  сельпо 
Зуевского района Кощ еева дети Блиновского интерната 3 дня 
соверш енно не получаю т хлеба»; «...председатель Ф аленского 
райпотребсою за Рылов на обращ ение работников интерната за
явил — если будете жаловаться на плохое снабж ение, то вооб
ще ничего не получите». (Там же. Д. 9/698 от 25.02. 1943 г. Л. 74).

«В П одосиновском  районе по частным запискам  предсе
дателя райпотребсою за значительное количество сахара, мяса, 
масла выдано райсовпартактиву и в то же время больш ое коли 
чество продовольственны х товаров недодано детским и лечеб
ным учреждениям. Подобные факты  наблю дались в П иж анском, 
М олотовском (ны не Н олинский), К ильмезском и других рай о 
нах». (Там же. Д. 01/404 от 30.11.1945 г. Л. 37).
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П рикры ваясь лозунгом «Все для ф ронта, все для побе
ды», некоторы е руководители и во время войны не забывали 
свой карм ан, не стесняяу» отобрать последнее у сирот.

Были вскрыты факты  преступного разбазаривания про 
дуктов, выделенных для детских домов руководителями К иров
ского молокозавода и Слободского мясоком бината. Но особен 
но кощ унственно выглядят преступные действия сотрудников 
детских учреждений, по роду своей работы обязанных прояв
лять заботу о воспитанниках детских домов.

«Заведующая детским  интернатом в с. Курино М акарьев- 
ского (ны не К отельничский) района Андреева А.И. вместе со 
счетоводом и завхозом систематически расхищ али имущество, 
принадлежащ ее интернату, а также продукты питания, получа
емые для корм ления детей. Реализуя их на ры нке в гор. Кирове, 
она на вырученные деньги приобретала для себя ценны е вещи и 
одежду». (Там же. Д. 9/5750 от 14.09.1944 г. Л. 19).

При ознаком лении с указанны м и архивными материала
ми невольно задаеш ься вопросом, насколько они объективны? 
Не отразилось ли умение следователей НКВД ф альсиф ициро
вать уголовные дела и на подготовке инф орм ации в партийные 
органы? А нализ документов позволяет сделать вывод, что осн о 
ваний не доверять им нет.

Во всех докум ентах отраж ены  детали , которы е нельзя 
выдумать, перечисляю тся конкретны е лица, четко определены 
время и место события. Документы  не являю тся отчетами о про
деланной работе чекистов, инф орм ация, залож енная в ней, не 
подлежит специальном у отчету, а следовательно, и не требует 
никакого приукраш ивания или выпячивания отрицательных сто
рон. Н аконец, имеется множество документов о полож ении в 
детских домах, подготовленных работниками народного обра
зования, здравоохранения, представителям и партийны х орга
нов, которые описываю т аналогичны е факты  в других детских 
учреждениях.

При детальном изучении архивных материалов выявилась 
еще одна прим ечательная деталь, не имею щ ая прямого отн о 
ш ения к детям. П росматривается прямая зависимость принятия 
реш ений бюро О К ВКП (б) от характера и сроков направления 
инф орм ации У правлением госбезопасности. Так, докладная за 
писка о неблагополучной обстановке в детских домах области 
подготовлена чекистами в конце февраля 1943 г., а уже в начале 
апреля принято специальное развернутое партийное реш ение 
«О полож ении с питанием в детских учреждениях».

В мае 1943 г. направляется докладная о беспризорниках, а 
в начале ию ня бюро ОК. вновь приним ает специальное реш ение 
«О полож ении в детских учреждениях и борьбе с детской бес
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призорностью  и безнадзорностью ». П одобны е параллели п ро 
сматриваю тся и при направлении других инф орм аций.

К онечно, было бы наивно полагать, что только чекисты 
проявляли постоянную  заботу о детях. В бывш ем партийном  ар 
хиве (ГА С П И  КО) им еется больш ое количество писем , д о к 
ладны х записок, заявлений о крайне тяж елой обстановке в дет
ских интернатах и домах, направленны х в обком партии сотруд
никам и  различны х учреж дений, представителям и партийны х 
комитетов, общ ественны х организаций. Но только инф орм ация 
чекистов являлась как бы толчком, катализатором для срочного 
принятия специального реш ения высш им органом власти, к а 
ковым было в то время бюро О К  В КП (б). А исполнение этих 
реш ений было обязательно для всех структур власти, всех пред
приятий и организаций , независим о от их подчиненности. Это 
в какой-то мере подтверждает давно известную  истину о том, 
что органы  госбезопасности в тот период занимали особое п о 
лож ение в системе управления государством.

С отрудников госбезопасности боялись все, в том числе и 
партийны е работники, ибо 1937 год еще не стерся из памяти. 
П оэтому и инф орм ацию  их восприним али не только как особо 
важную , но и как обязательную  для прин яти я реш ения, для 
организации необходимых м ероприятий. С другой стороны , в 
слож ивш ейся в начале войны  неразберихе, неорганизованнос
ти, панике только органы  госбезопасности продолжали четко 
организованно исполнять свои ф ункции, получая самую под
робную, точную и своеврем енную  инф орм ацию  о социальных 
процессах, происходящ их в области.

Нельзя исклю чить, что отдельные докладны е записки го
товились по просьбе руководства области, стремивш ихся полу
чить достоверную , проверенную  инф орм ацию  о реальном п о 
лож ении дел в детских учреждениях. Впрочем, как бы то ни 
было, инф орм ация чекистов сыграла свою полож ительную  роль 
и пом огла спасти ж изни  сотен, а возм ож но, и ты сяч сирот, 
лиш енны х родительского крова. В громадной работе, проведен
ной жителями области по спасению  детства, есть толика учас
тия сотрудников К ировского У правления Н КВ Д, КГБ.

Война в памяти народной.
Киров, 1995. С. 36—39.
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С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

Р. С. ШИЛЯЕВА, С. ПОПОВА

ЭВАКОГОСПИТАЛИ 
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

В Оричевском районе во время Великой Отечественной войны 
размещалось несколько эвакогоспиталей.

Госпиталь №  3160 был развернут в поселке Оричи на базе рай
онной больницы 10 августа 1941 года. Первых раненых на станции при

нимали через неделю, их встречали со слезами, как встречают родных 

и близких. Здесь был сортировочный корпус, отсюда раненых развози
ли на подводах в соседние районы — Верхошижемский и Халтуринс
кий, которые не имели железных дорог. Шел эшелон за эш елоном, мест 

не хватало, госпиталь испытывал недостаток в оборудовании, медика
ментах, предметах ухода, питании. У населения небольшого поселка 

брали все, что люди могли дать, собрали сотни стаканов, чашек, ло
жек, одеяла, кровати, стулья, в зимнее время — теплую одежду. Госпи

таль по профилю был хирургический, сюда поступали с ранениями  

головы и конечностей, прош едш ие первичную обработку. Эшелоны  

прибывали в основном вечером и ночью, выгружать раненых помогали 
комсомольцы.

Когда в Оричи прибыл эвакогоспиталь №  1952, сформированный 

перед войной на Украине, в г. Ромны Сумской области, местный госпи
таль объединили с ним. Медперсонал прибывшего госпиталя испытал и 

ужас работы в прифронтовой полосе, и долгую эвакуацию в тыл, когда 

«эшелонами в товарных вагонах вывозили раненых, продукты, белье, ин
вентарь, медицинское оборудование, технику, сами работники госпиталя 

грузили на платформы, крепили, стараясь ничего не оставить врагу. Лю
дей вывозили на машинах, кто мог — шел пешком. На дорогах поднима
лась такая пыль, что даже днем не было видно солнца, вокруг все горело: 
поля, деревни, города, леса, торф на болоте...», — вспоминает медсестра 

госпиталя Анна Исаковна Русанова. Со ст. Щ ебекино Курской области, 
где планировалось развернуть госпиталь, выехали последним эшелоном, 
за ним взорвали железную дорогу. Начальник госпиталя Илья Прокопье
вич Марченко и его заместители по хозяйственной части оставались в 

Щ ебекино, чтобы сжечь оставшееся имущество, а потом пешком и по
путными машинами догоняли госпиталь.

Объединенному госпиталю присвоили номер вновь прибывшего. 
Эвакогоспиталь № 1952,-по направлению хирургический, на 850 коек, 
занимал пять зданий, разбросанных по всему поселку: два школьных, 
райисполком, детские ясли и еще одно, на углу улиц Свободы и С о
ветской. Райком партии назначил из партийного актива группу лекто
ров, райком комсомола — чтецов для проведения лекций. Старше
классники стирали и скручивали бинты, носили книги, газеты, стави
ли концерты, писали по просьбе раненых письма. Большую помощь 
оказывали близлежащие колхозы, фермы.
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Трудное было время — мужчины тяжелые, да гипса на них не
мало, в баню их переправляли на первый этаж, летом выносили на 

улицу. Санитарка Наталья Ивановна Русанова готовила по 50—60 ведер 

воды, носила дрова, грела в котле воду и купала каждый день по 25— 

30 человек. За чуткость и доброту прозвали её госпитальной мамой.
Позднее пришлось работникам госпиталя испытать еще одну труд

ность — на лечение стали поступать немцы-военнопленные. Лечили их 

немецкие врачи, они же делали операции под контролем наших врачей. 
Военнопленные работали: делали, что заставляли, сажали деревья. П о
саженные ими березы растут в поселке и по сей день. И мало кто знает, 

чьими руками посажены эти деревья-великаны.
М едперсонал госпиталя, прибывший из г. Ромны, проработал 

здесь всю войну, многие остались здесь жить. А нтонина Борисовна  

Ишутинова, Мария Васильевна Казаринова, Анна Исаковна Русанова 

живут в Оричах по сей день.
Госпиталь был расформирован в 1946 г. За период существова

ния в части возвращено примерно 70 % лечившихся. Умерло 24 челове
ка, они захоронены в братской могиле в селе С пасо-Талица в 3 км от 

п. Оричи.
Эвакогоспиталь № 1773 появился на оричевской земле в конце 

марта 1942 г. Д о этого он почти год провел в основном на колесах. Сна
чала продвигался на запад, к месту дислокации в Полтаве, с наступле
нием врага переместился в Харьковскую область, затем эш елоны с 

людьми и оборудованием прибыли в Восточную Сибирь, город Искы- 

тым Новосибирской области. А через пару месяцев, пережив сначала 

объединение с другим госпиталем, снова был выделен в самостоятель
ный на 200 коек с хирургическим профилем и отправлен в Кировскую  

область, поближ е к ф ронту. Было реш ено разместить госпиталь на 

ст. Быстряги Оричевского района, объединить его с госпиталем №  3947 

на 400 коек и номер после объединения оставить прежний, 1773. На
чальником госпиталя был назначен Василий Иванович Забродский.

Госпиталь разместили в деревне Тарасовы, в двухэтажном зда
нии школы и колхозном клубе. Требованиям лечебного заведения хи- 
рургического(!) профиля здания не отвечали абсолютно: отсутствовало 

электричество, помещ ение освещали керосиновыми лампами, не было 

канализации. Все это очень осложняло работу медперсонала, делало ее 

просто невозможной, а потому — героической. Подъездные пути не за
мощены, весна, распутица, лошади не могут пройти, а от станции до 

деревни километр пути. Как носили раненых, увязая в снегу, в воде, 
глине, когда невозможно вытащить ногу из грязи? Воду вручную до с 
тавали из колодцев. Ш таб, склады, аптека размещались в зданиях кол
хоза «Победа», пищеблок был в колхозном сарае, прачечная — в водо

качке на другом конце деревни.
Состав госпиталя не был полностью укомплектован, не хватало 

хирургов, сестер. Условия были невозможные, но люди работали сутка
ми, не покладая рук: лечили, мыли, бинтовали, стирали, кормили — 
неодолимая сила помогала преодолевать горечь потерь, поражений, 
сохранить в себе чувство уверенности в неизбежности нашей победы. 
Проработали в таком темпе 9 месяцев. За это время было принято 633
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человека, в основном с ранениями конечностей и обморож ениями. 
Всего проведено 108 операций, 29 переливаний крови. Выбыло в часть 

15 % лечившихся. Умерли двое: один — от столбняка, другой — от 
дистрофии.

С конца января 1943 г. госпиталь № 1773 приказом высшего ру
ководства был переорганизован на лечение военнопленных. В феврале 

1943 г. открылась другая страница в истории госпиталя, она продолжа
лась по август 1947 г., до его ликвидации. Работа по существу остава
лась прежней — работой медицинского учреждения, но объем и объект — 
враги (!) изменили все.

Сменился профиль госпиталя — из хирургического стал инфек
ционным. Госпиталь был рассчитан на 600 человек, общая площадь — 

661 кв. м. Раненые военнопленные начали поступать с 15 февраля — 126 

человек, 3 марта — 90, 6 марта — 314, 12 марта — 571, 15 марта — 258, 
19 марта — 197. Невероятная скученность, перегрузка, недостаток ре
сурсов, большое количество туберкулезных больных, вшивость — все 

это подготовило почву для вспышек инфекционных заболеваний. Было 

37 случаев заболевания сыпным тифом. Большинство из поступавших 

были в тяжелом состоянии, некоторые в состоянии агонии. Лежали на 

двухъярусных нарах. И з-за недостаточного количества врачей не было 

возможности для своевременного, хотя бы беглого осмотра больных.
Но как могли лечили, и хотя лечили врагов, старались помочь, 

недосыпали. Проводили профилизацию палат по характеру и тяжести 

заболеваний. Для больных туберкулезом открытой формы были отдель
ные палаты, более тщательная уборка помещ ений, санитарная обра
ботка, улучшенное питание, уход. Применяли лекарства, недостаток  

витаминов пополняли настоем хвои и шиповника, сырыми овощами, 
протертой сырой картошкой. Делали для них — врагов — все необходи
мое. Проводили операции — в основном ампутация обмороженных ко
нечностей, при дистрофии — переливание крови (а ее было недоста
точно для наших бойцов!), лечебную физкультуру и гимнастику. Ш иро
ко использовали трудотерапию: заготовка дров, снабжение водой, плот
ницкие, столярные, сапожные работы.

Госпиталь не был для солдат армии Паулюса военным концент
рационным лагерем. Обращение было гуманным, был переводчик, им 

ежедневно сообщались сводки Информбюро. За пять лет существова
ния госпиталя в него поступило 5319 чел., умерло 857, большинство в 
1943 г. Умерших хоронили близ деревни в лесу.

Умерших из числа персонала во время эпидемии сыпного тифа 
врача, медсестру, трагически погибш его русского солдата из охраны  

военнопленных, а также начальника госпиталя майора Довгелло, умер
шего в 1946 г., схоронили на кладбище с. Ш елегово.

П о м атериалам  д и п л о м н о й  работы  слуш ателя о б л а с т н о й  о ч н о -з а о ч н о й  
к раевед ческой  ш колы . (ГАКО. Ф. Р-3010. Оп. 2. Д. 42. Л. 6— 11).

349



Выписка из Протокола заседания правления колхоза

«Краснофлотец» Лекомского с /с  Ш естаковского района 

от 12 августа 1942 года

Повестка дня:

1) Подарки для раненых бойцов Ш естаковского военного гос

питаля
По первому вопросу заслушав доклад представителя от Ш еста

ковского военного госпиталя Перминовой Клавдии Григорьевны, ко
торая говорила, что нужно помочь военным госпиталям для выздоров

ления раненым бойцам
Правление Постановило:
Оказать помощь, пожертвовать от колхоза из общего фонда одну 

овцу живую, молока 50 литров и картофеля 2 сотки га и объяснить всем 

колхозникам сделать индивидуальный сбор средств пожертвования и сде

лать выезд с подарком в выходной день в воскресенье 16 августа 1942 года

Пред. правления И. Бердников 
Счетовод

Г А С П И К О . Ф .1 134. О п.1. Д.37. Л.66.

Колхозникам и колхозницам подшефных госпиталю 

№ 2074 колхозов «Стрела», «Знамя Победы», «Путь Ильича» 

Щ еткинского сельсовета.

Мы, красноармейцы, командиры и политработники, находящи
еся на излечении в госпитале, благодарим вас, дорогие товарищи, за 

вашу теплую заботу, за врученные нам подарки: сдобу, яички, моло

ко...
Уже близок день, когда окончательно измотанный и разбитый 

враг будет выброшен из пределов нашей Родины.
Мы призываем вас, дорогие колхозники, не щадить своих сил, 

старательно провести весеннюю кампанию, не оставлять ни одного клоч
ка земли не засеянным, вырастить хороший урожай и своевременно  

его собрать, этим обеспечить героической Красной Армии победу над 

озверелым немецким фашизмом.
Как только восстановим свое здоровье, мы опять возвратимся в 

боевые полки действующей Красной Армии и навсегда освободим нашу 

Родину от фашистской нечести.
По поручению общего собрания ранбольных бойцов, комисса

ров и политработников:

Начальник эвакогоспиталя 2074 Военный комиссар госпиталя
в/врач Берман 2074-ст. политрук Абов

С подлинным верно: 

зав. делопроизводством госпиталя Павленко

(П о д л и н н и к  х р ан и тся  в ф о н д ах  Д о м а-м у зея  И .С . К он ев а  
в д. Л о д ей н о  П о д о си н о в с к о го  р ай он а)
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Р. С. ШИЛЯЕВА

В ПОМОЩЬ ОСВОБОЖДЕННЫМ РАЙОНАМ

«В прошедшем 1944 году проведена большая работа по закупке, 
отбору и отправке продуктивного скота в районы, освобожденные от 

немецкой оккупации. Всего было закуплено 27 тыс. голов крупскота, 
11,5 тыс. овец и 3,5 тыс. свиней. Отправлено в освобожденные районы  

крупскота 22145 голов и 13219 голов овец. Причем из этого количества 

гоном отправлено крупскота 19496 голов». Что кроется за несколькими  

строками годового отчета Кировской областной конторы «Заготскот», 
по-настоящ ему известно только участникам этой операции ш естидеся
тилетней давности. Каждый из них вписал свою страницу в эту историю. 
А общую картину событий нарисовал управляющий конторой В.В. Сах- 

новский в многостраничном «Отчете по выполнению государственного 
плана закупки, транспортировки и передачи скота в районы, освобож 

денные от немецкой оккупации», сохранившемся в Государственном  
архиве Кировской области.

Постановлением С Н К Союза ССР от 15 декабря 1943 г. было дано 

задание заготовительным организациям закупить в краях, областях и 

республиках СССР и переправить в освобожденны е от врага районы  

около 2 млн. голов скота, чтобы наладить разрушенное колхозное хо
зяйство. Государственный план закупки скота у колхозов и колхозни
ков Кировской области был один из самых больших: 27 тыс. голов круп
ного рогатого скота, из них коров — 3 тыс., а также 10 тыс. овец и 5 тыс. 
свиней. П озднее план закупки свиней был сокращен до 3,5 тыс. и одно
временно увеличен по овцам до 11,5 тыс.

Специально созданные комиссии из представителей райисполко
мов, зоотехническо-ветеринарных работников и работников райконтор 

«Заготскот» отбирали скот не только годный для воспроизводства, но и 

способный перенести дальнюю дорогу. На закупленный скот оформляли 

договоры, составляли описи, ставили номера (выжигали на рогах или 

копытах) или прикрепляли специально изготовленные бирки, формиро
вали (пока на бумаге) гурты и оставляли на месте в ожидании отправки. 
Вся операция продолжалась несколько месяцев, за это время в ряде рай
онов в отдельных хозяйствах закупленные свиньи пали, в некоторых хо
зяйствах к концу стойлового содержания из-за недостатка кормов коровы 

и овцы были сильно истощены. Часть скота пришлось закупать заново, 
остальным обеспечить усиленную подкормку сеном и на пастбище.

В освобожденные районы крупный рогатый скот и овец планиро
вали перевезти по железной дороге до станций Вязьма, Гжатск, Рудня, 
Лиозно и лишь оттуда доставить к месту назначения гоном, т.е. своим 

ходом. Поэтому вся работа была направлена на отгрузку скота по желез
ной дороге. Были подготовлены кадры, скотобазы, погрузочные площад
ки, инвентарь, оборудование, разработаны трассы перегона, подвезены  

корма и даже начат сбор и конценторация скота на пристанционных ба
зах, т.к. было получено сообщение о выделении вагонов на апрель и май.

Закупка скота была закончена к 1 апреля 1944 г. В том же месяце 

началась отгрузка первой партии овец. Всего по железной дороге (350



вагонов) было отгружено освобожденным районам Ленинградской об 

ласти 14149 овец — это было лучшее поголовье, отобранное в колхозах 

области, и в дороге сохранили почти всех.
О дновременно в апреле, еще по зимней дороге, за 70— 100 и 

более км к пристанционным пунктам на санях, а далее гоном к желез
нодорожным станциям доставили, отгрузили в адрес свиносовхоза «10 

лет Октября» (М осков. обл.) и полностью доставили к месту назначе

ния 2577 свиней (97 вагонов).
В Киевскую область по заданию Правительства должно было быть 

отправлено 8000 голов крупного рогатого скота. Готовили гурт в коли

честве 150—200 голов, назначали старшего проводника, укомплекто
вывали проводниками и гонщ иками, снабжали повозками, тягловой 

силой (обычно рабочими волами), необходимым таборным имуществом, 
бочками для засолки мяса вынужденного забоя, солью. Полностью под
готовленный гурт отгружался по железной дороге до станции Алексеев- 

ка Воронежской области, а далее следовал гоном до пункта приема. 

Сумели отправить железной дорогой только 2000 голов скота.
В целом отправка скота по железной дороге прошла вполне удов

летворительно, хотя чрезвычайно большие трудности вызывала несвое
временная подача вагонов. Каждый месяц железнодорож ны е вагоны 

удавалось получать с большим трудом и в количестве в общ ей сложно
сти втрое меньшем, чем требовалось. К примеру, в апреле — 22 вагона 

из 452 по плану, в мае — 81 вагон из 139 и т.д. Крупный скот и овец 
приходилось месяцами держать на пристанционных базах, тратить кор

ма, средства, лишнюю рабочую силу.
В конце мая Наркомат мясной и молочной промышленности  

СССР и Главное управление заготовок скота Центра предложили из 

Кировской области весь крупный рогатый скот отправить гоном. Пред
стояло перегнать в освобожденные районы Смоленской области и Бе
лорусскую ССР 27 тыс. голов скота. Скот должен был следовать по госу
дарственным трассам № 3 и №  5. Разрешение на выход гуртов из Ки

ровской области на трассу № 3 было дано с 10 июля, на трассу № 5 
с 15 июля. На подготовку оставалось чуть больше месяца. Облисполком, 
рассмотрев вопрос, принял реш ение, что реально направить в осво
божденные районы гоном только 15340 голов скота. Остальной скот 

можно вывести только по железной дороге, т.к. почти половина закуп
ленного скота находилась в северных районах области, откуда прогон 

был крайне затруднен из-за лесистой и болотистой местности (вагоны 

для перевозки так и не будут поданы железной дорогой).
Вся проделанная огромная работа оказалась ненужной. Пришлось 

срочно перестраивать всю подготовку, менять внутриобластные трас
сы, устанавливать пункты в точках выхода из области, заготавливать 

повозки, подготавливать лошадей, а если в райконторе лошадей нет, 
подготавливать и приучать к упряжке рабочих волов и даже коров, за
готавливать таборное имущество и заново подбирать и готовить стар

ших проводников и гонщиков скота. Меньше чем за две недели было 
заготовлено 105 повозок и двухколесок, столько же полных комплектов 

сбруи, отобрано 125 рабочих волов и крепких коров, из которых боль
ше трети было вновь приучено к ходьбе в упряжи с телегой, заготовле-
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А лексей  П Е Р Е В О Щ И К О В

В инее.
Съемка с красным фильтром.



Поздняя осень.



Жена внука.



Трио.



Детство.
Фотомонтаж.



Плотник.
Сепия.



Урожай.



Н иколай Ш И Л О В

День начинается.

За околицей.



Молодой тракторист.



Хлебушко.



Бабушкины заботы.



Дороги сельские.



На льняном поле.
Колхоз «Путь Ленина» Котельничского района. 
Слева -  председатель колхоза А. Д. Червяков.

На земле возле Вятки-реки.
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Х удож н ик С. Н . М Е З Е Н Ц Е В

С. Н. Мезенцев за работой над картиной «Свинарки». 1963 г.



С. Мезенцев. Герои колхоза «Красный Октябрь» Куменского района Кировской области. 1980—1982 гг.



но 150 железных лопат, 120 топоров, 100 походных палаток, бочки, 
котелки, кружки, железные ведра и пр. Спешили, зная, что уходит луч
шее время для перегона скота, что каждый лишний день задержки мо
жет отразиться на результатах.

Гурты комплектовали так, чтобы в каждом было определенное  
количество дойных коров, а это было непросто, т.к. в отдельных райо
нах закупку коров совсем не производили, поэтому приходилось этим 

райконторам выделять коров из других районов. Н есомненно, наспех 

проводимая работа вызывала некоторые организационные неполадки, 
отдельные конторы направили частично некондиционный скот, были 
посланы неопытные, непроверенные гуртоправы и т.п.

Но к 1 июля подготовка была в основном закончена: гурты по 
районам укомплектованы, каждому присвоен свой номер. М естом вы
хода из области были определены с. Русские Край на юге и ст. Ш абали- 

но на севере области. В соответствии с распоряжением Наркомата на 

каждую трассу допускалось не более трех гуртов в сутки, поэтому был 

разработан специальный график движения гуртов, в котором указыва
лись трассы прогона скота, среднесуточная скорость движения, время 

выгона из районной конторы и время вхождения гурта на каждую госу
дарственную трассу. Ждали сопровождающих.

По Постановлению СНК сопровождать гурты должны были от
ветственные уполном оченны е облисполком ов, а также гуртоправы, 
колхозники-гонщики и доярки из тех областей, куда направлялся скот. 
К началу июля приехали только колхозники-проводники из С моленс
кой области (200 чел.), которых тут же отправили с вышедшими гурта
ми скота. Всего в Смоленскую область ушло 22 гурта на четыре с лиш 
ним тысячи голов крупного рогатого скота.

Для отправки в Белоруссию было подготовлено 14200 голов круп
ного рогатого скота в составе 80 гуртов. Проводники-гонщ ики из Бело
руссии начали прибывать с 18 июля, когда сроки выхода первых гуртов 

уже прошли, а последние из 473 колхозников приехали только в начале 

августа. Оказалось к тому же, что они были предупреждены о сопро
вождении скота только по железной дороге, были легко, по-летнему, 
одеты, снабжены деньгами и продовольствием на две недели. В резуль
тате отдельные партии прибывших гонщиков первоначально категори
чески отказались от выхода в путь со скотом гоном, их приходилось 

уговаривать, а некоторые из белорусских колхозников хоть и вышли с 
гуртами, но по дороге разбежались.

Поскольку прибытие проводников из Белоруссии сильно задержа
лось, часть гуртов была отправлена с проводниками из районных загото

вительных контор области или с проводниками-колхозниками, выделен
ными при содействии обкома партии и облисполкома из колхозов облас
ти. Всего было отправлено своих гонщиков скота 207 человек, в т.ч. выде
ленных колхозами области — 185, часть из них заменили на пути следова
ния догнавшие гурты белорусские проводники, остальные проследовали 
со своими подопечными до конечного пункта маршрута.

Несвоевременное прибытие из освобожденных районов гонщи
ков, вспыхнувшая в Горьковской и Ивановской областях эпизоотия  

еще более задержали отгон скота. Основная масса вышла во второй по
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ловине июля и августе с опозданием против сроков нормального отго
на на 1,5—2 месяца. Опоздание с выходом сказалось на условиях прого

на скота. Путников захватили осеннее бездорожье, холода, снег. Скот 

шел по избитой трассе, недостаточно был снабжен кормами и, есте
ственно, слабел в пути и отставал. В результате всех этих причин от
дельные гурты проходили по трассе не более 12— 15 км в сутки.

Приходилось принимать экстренные меры. В конце сентября на 

специально организованные участки обслуживания по обеим трассам 

были направлены ответственные уполномоченные из числа областной 

и районных контор «Заготскот». Это усилило контроль за продвижени
ем гуртов, помогало обеспечить нормальное кормление, а в случае не
обходимости и подкормку скота грубыми кормами, своевременное вы

деление слабого скота, тормозящ его движение гурта, снабжение про
водников продуктами питания и спецодеж дой, сбор оставленного на 

трассах слабого скота и передачу его местным конторам «Заготскот» 

или мясокомбинатам. В конце ноября ко всем отставшим гуртам допол
нительно были посланы ответственные работники, а к особо отстав

шим командированы лучшие гуртоправы и гонщики скота.
Всего в ходе операции по транспортировке гуртов гоном в осво

божденные от немецкой оккупации районы было сдано в Смоленскую  

область 30 гуртов крупного рогатого скота в количестве 4226 голов, в 

Белоруссию (Витеб., Гомельс. и Могилев, обл.) — 56 гуртов в количе
стве 7942 головы, в Брянской области сданы 3 гурта на 417 голов. Более 

десятка гуртов из-за запоздания с прогоном в конце ноября были зас
тигнуты похолоданием и бездорожьем и оставлены на зимовку в М ос

ковской области.
Потери в пути составили 4,5 тыс. голов, из них подавляющее 

большинство сдано больных. Действительные потери составили 1,9 %: 
часть скота пала, пропала или была вынужденно прирезана, а еще 41 
животное подорвалось на минах или было разорвано волками. Несмотря 

на все трудности, в отдельных гуртах скот дошел до места с большими 

привесами, до 5—7 тонн живого веса.
Так, в ходе беспрецедентной кампании в военное время в тяже

лейших условиях по ж елезной дороге и своим ходом в освобожденные 
районы страны, находящиеся от Кировской области на расстоянии до 

1700 км, было доставлено около 15 тыс. овец, более 2,5 тыс. свиней и 

почти 15 тыс. голов крупного рогатого скота.

Н. В. МАРИНИН

МОЛОДОСТЬ БРАЛА СВОЕ

Годы войны памятны для старшего поколения не только трудом 

на полях и фермах, лесозаготовках. Как бы ни было трудно, но моло
дость брала свое. В деревнях по-прежнему, как и в довоенные годы, в 

зимнее время молодежь собиралась на так называемые «вечерки».
Откупалась изба по преимуществу у одинокой старушки, куда 

собиралась молодежь по вечерам. Девушки сначала вышивали или вяза
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ли кружева, парни, в основном подростки, играли в разные игры, под
шучивали над девушками. Потом водили хороводы, плясали. Гармонис
тов в деревнях почти не осталось и основным музыкальным инструмен
том была балалайка, на которой играли чаще девушки.

В летнее время в каждой деревне по определенному порядку про
ходили каждое воскресенье гулянья. Собиралась молодежь со всех окре
стных деревень. Такие гулянья проходили и в более крупном плане. Так, 
например, на Сосновском угоре, что находится на дороге П одосино- 

вец — Пинюг, в Петров день 12 июля собиралась молодежь из несколь

ких сельсоветов — Октябрьского, Щ еткинского, Мальского и Георги
евского.

Культурная жизнь не затихала. В Щ еткинском сельском Совете 
работали два клуба, построенные в предвоенные годы, две избы -чи
тальни, радиоузел.

Вспоминает Евгения Алексеевна Чебыкина: «Когда началась вой
на, мне было 16 лет, я работала на сортоиспытательном участке. В кол
хозе «Стрела» силами молодежи в 1938 г. был построен клуб на 150 

мест. При клубе была изба-читальня. Заведовала клубом и избой -чи
тальней Нина Андреевна Злобина. В колхозе была большая комсомоль
ская организация, возглавлял которую всю войну Василий Степанович 

Злобин. За успеш ное выполнение плана хлебозаготовок в военные годы 

организация была награждена памятным Красным знаменем ЦК ВЛКСМ  
и в полном составе в 1945 г. приглашена в областной центр. В г. Кирове 

каждый комсомолец был отмечен памятным подарком, а организации  

подарили баян. Вечерами, особенно в зимнее время, мы собирались в 

клубе, ставили спектакли, концерты, которые показывали в деревнях, 
ездили в с. Щ еткино. Наша комсомольская организация шефствовала 

над военным госпиталем п. Пинюг, возили раненым бойцам подарки. 
Собирали теплые вещи для бойцов на фронт.

В годы войны также работали клуб и изба-читальня при Щ ет- 
кинской МТС. Со дня открытия клуба в 1939 г. заведующей клубом была 

Софья Павловна Рожкина, самой активной помощ ницей её была Валя 

Шевчук, эвакуированная из Ленинграда, в 1943— 1945 гг. заведовала из
бой-читальней. При клубе работали кружки художественной самодея
тельности: художественного чтения, хорового пения, драматический, 
русских народных инструментов. Участниками художественной сам оде
ятельности были: работники МТС — Нюра Логиновская, Полина Ост
ровская, Василий Дорофеев; сотрудники сельсовета — Валя Ш убина, 
Неля Голохвастова; учителя и учащиеся Щ еткинской семилетней шко
лы. Активное участие в кружках самодеятельности принимали эвакуи
рованные из Ленинграда. Концерты и спектакли ставились к праздни
кам, выезжали в колхозы зоны, которую обслуживала МТС».
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В. А. СИТНИКОВ

ФОТОХРОНИКА ТРУДОВОГО ТЫЛА
(Л. А. Шишкин)

Чтобы отраженная в снимках повседневность стала истори
ей, надо прожить немало заполошных и серых будней и в них 
отыскать крупицы того, что явится очень выразительным, значи
мым, памятным. В 1930 г. пришел Леонид Ш иш кин в газету «Вят
ская правда» и в течение 35 лет день за днем создавал фотохрони
ку местных событий, галерею тружеников города и деревни, слав
ных земляков: художников, писателей, артистов, ученых.

В командировках приходилось ходить пеш ком, ездить в са
нях, на лошадке. Для зимы в раздевалке редакции газеты «Киров
ская правда» имелся казенны й тулуп. Высокий человек с «лейкой» 
на груди в этом тулупе, сшитом под Ш иш кина, не по одному разу 
побывал в каждом из 60 районов нашей области, во многих селах 
и деревнях. Коллективизация, новостройки деревни, электрифи
кация — все находило отражение в его снимках.

Н ачалась Великая О течественная война. И з-за скрытой 
формы туберкулеза Л еонида А лександровича не взяли на фронт. 
Он старался как мож но больш е делать в тылу, поднимать дух 
лю дей, показы вая трудовой героизм своих зем ляков. Он запе
чатлевал на фотоснимках заводские бригады, завоевывавш ие вы 
сокое звание фронтовых, девуш ек-трактористок Кировской МТС 
(с. Бахта), детдомовцев из блокадного Л енинграда, испытате
лей танков, лесорубов и плотогонов, льноводов, ж енщ ин-груз- 
чиц с речных пристаней, медиков в госпиталях, где лечились 
ранены е воины.

Это сейчас нам понятно, что Л еонид А лександрович со 
здал уникальнейш ую  ф отолетопись героизма тыла в дни вой
ны, а тогда это была обы чная работа. П олуголодные лю ди в 
любую погоду, в любых условиях трудились, добы вая Победу.

Вот ф отограф ия, сделанная в 1942 г. в О рической МТС. 
На ней — тракторист Н. Зубарев и плугарь Аркаша Ж олобов. 
П ередовики посевной, а Аркадию  было всего 12 лет. Совсем 
мальчиш ка, а трудился, как  взрослы й, недосы пая и недоедая.

В свое время мне с братом Л еонида Ш иш кина Ю рием 
А лександровичем — корреспондентом «Кировской правды», тоже 
ф отограф ом -летописцем  — удалось найти героинь трудового 
ф ронта — трактористок К ировской М ТС, которые в ш естнад
цать лет приняли на свои плечи тяжелую мужскую механиза
торскую  работу.

Н аписал нам тогда письмо Н.Ф. С копин: «На переднем 
плане я узнал Раису П рохоровну Зубкову-Захарищ еву. О на и
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другие парни и девчата, а их было 30 в возрасте 16— 17 лет, в 
1942-м закончили курсы трактористов. В наш ей тракторной бри 
гаде, которая трудилась на территории Я м новского и Ш алаевс- 
кого сельсоветов, Раиса П рохоровна работала на единственном  
оставш емся тракторе ЧТЗ. В 1942 г., когда меня призвали в ар 
мию, на мой ХТЗ сели девуш ки, работавш ие плугарями, и см ен 
щица Л идия М ихайловна Каткова».

Л ош адей и тракторов не хватало, а фронту нужен был 
хлеб. Пахали на быках и коровах. Л еонид Ш иш кин оставил ред
кий кадр, сделанный в колхозе им. Кирова (Оричев. р-н). Старик 
и ж енщ ины  пашут ниву на быке. Сеяли порой, вспом нив стари 
ну из лукош ка, вручную.

Отцы воевали на ф ронте, матери и сестры трудились на 
полях, а сельские подростки, м обилизованны е в ш колы Ф ЗО , 
трудились в цехах военных заводов. Взгляните в биограф ии к и 
ровских рабочих-ветеранов. Больш инство из них — выходцы из 
деревень. Это особая страница помощ и наш ей деревни стране в 
борьбе за Победу.

Редкостны й неповторимы й сним ок оставил нам Л еонид 
Ш иш кин. Это групповая фотограф ия: 11 (из 19) Героев С оци а
листического Труда вож гальской ком м уны -колхоза «К расны й 
Октябрь» (ны не Кумен. р-н). Такие ф отограф ии удается сделать 
только в дни торжеств, которые собираю т лю дей из разных мест 
по больш ому поводу. В центре — сравнительно молодой предсе
датель коммуны Петр П розоров, легендарная Екатерина Л але- 
тина и многие из тех, кто был славой вятского крестьянства, 
добывавш его Победу в тылу на колхозных нивах: полеводы, ж и 
вотноводы, бригадиры. К онечно, это послевоенны й снимок.

В ятские льноводы  — особая страни ц а в творчестве бра- 
тьев-ф отограф ов  Л еон и да и Ю рия Ш иш кины х. Л еонид  зап е 
чатлел д овоенн ы х льн оводов  — участников В сесою зной сель 
ск охозяй ствен н ой  вы ставки . В дни войны  слави лась  льновод  
Н. К уклина, работавш ая в находящ ем ся тогда в составе К и 
ровской  области  Ш арангском  районе. Это она в составе к и 
ровской  делегац и и  вы езж ала в блокадны й  Л ен и нград  с п о 
даркам и от кировчан. Ее ф отопортрет сохранился в архиве к о р 
респондента.

А вот снимок: подростки везут меш ки на телегах. Над од 
ной плакат: «Хлеб фронту, Родине!» Он сделан в дни войны в 
колхозе им ени 18 марта (С вечин. р -н ). Теперь уже не узнать, кто 
эти парни и девчата, везущ ие зерно на хлебоприемны й пункт.

«Всё для фронта!» — и шли обозы  с хлебом из колхозов. 
«Всё для фронта!» — и двигались из заводских ворот танки. В 
свободное время, зимой, готовили крестьяне для ф ронта п ро 
довольственны е посы лки, ф ронтовикам  теплые вещи. Запечат



лел фотообъектив Л.А. Ш иш кина и такой момент в Н олинском 
районе.

Великую силу духа и героизм проявили вятские крестья
не в дни войны. Они не только пахали, сеяли, жали, растили 
хлеб, картофель, лен , сдавали государству молоко, мясо, мас
ло, они воспиты вали  новую  см ену крестьян  — своих детей , 
питаясь порой травой да лепеш кам и-оляпиш ам и, но и п рояви 
ли материнскую  заботу о ленинградских эвакуированны х ребя
тиш ках, детских домах, приехавш их из западных районов стра
ны. П омогали они и раненым в госпиталях, разместивш ихся в 
ш кольных зданиях в районах наш ей области.

Голод, холод, нужда, непосильны й труд 1418 дней и н о 
чей войны , а сколько голодных дней послевоенных?!

В войну в больш ом ходу были слова: «Будет и на нашей 
улице праздник». Люди повторяли их, свято веря в Победу. В 
1943 г., когда наш и войска разгромили фаш истов под С талин
градом, на К урской дуге, ф орсировали  Д непр и освободили 
Киев, кировчане, оторвав от себя вовсе не лиш нее, отправляли 
в освобож денны е районы  семена, инструменты , сами ехали на 
восстановление разруш енных городов и сел. Л еонид Ш иш кин 
запечатлел и эти события.

Ф отокорреспондент «К ировской правды» Л.А. Ш иш кин 
(1910— 1965) стремился поспеть за бегущим днем и отразить в 
своих сним ках как мож но больш е собы тий из ж изни родной 
области. И з-за спеш ной корреспондентской работы не находи
лось у него времени взглянуть на свои ф отограф ии, сделанные 
во время войны. А работа соверш ена поистине титаническая. 
С отни документальны х кадров, повествую щ их о героическом 
труде крестьян в тяж кие дни войны .

П рожил он мало. Всего 55 лет. Умер, вернувш ись из даль
ней трудной ком андировки. Я не видел на похоронах столько 
лю дей, сколько приш ло проститься с Л еонидом А лександрови
чем. Вся улица перед редакцией была запруж ена народом. Это 
были его друзья, знаком ы е, герои его снимков.

Л.А. Ш иш кина искренне, от души лю били кировчане.
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ТРУДНЫЙ ПОДЪЕМ

Т. П.  КОКУРИН 

НА РАБОТУ СЛАВНУЮ

Закончилась война и перед работникам и сельского хозяй 
ства встала задача в кратчайш ие сроки восстановить довоенны й 
уровень сельскохозяйственного производства и обеспечить даль
нейшее увеличение валовых сборов зерна, картоф еля, овощ ей 
и ж ивотноводческой продукции.

В первые послевоенны е годы не хватало рабочих рук, тех
ники, капиталовлож ений. С ерьезны й урон нанесла эконом ике 
колхозов и совхозов области засуха 1946 г. Но своеврем енная 
помощ ь государства сем енной ссудой, денеж ны ми кредитами, 
техникой позволила уже на следую щ ий год собрать неплохой 
урожай, а в 1948 г. расш ирить посевные площ ади и повы сить 
продуктивность животноводства. П равительство высоко о ц ен и 
ло работу колхозников в эти трудные годы. В 1948 г. за успехи в 
развитии сельского хозяйства 21 передовику области присвоено 
звание Героя С оциалистического Труда, 524 колхозникам , сп е
циалистам и работникам М ТС вручены ордена и медали.

В 1950 г. было осущ ествлено организационно-хозяйствен 
ное м ероприятие — укрупнение мелких колхозов. Из 9882 сель
скохозяйственных артелей области создано 2488, со средним зем 
лепользованием паш ни на одно хозяйство — 1200 га. К 1955 г. 
число колхозов сократилось до 1217. Были восстановлены п о 
севные площ ади и численность скота до уровня 1940 г., а тех
ническая оснащ енность превысила довоенную . Улучшилась аг
ротехника. Валовой сбор зерна по сравнению  с 1945 г. увеличил
ся на 30 %, картофеля — на 25 %, льноволокна — в два раза. 
Возросло производство молока и мяса.

О днако темпы  развития сельского хозяйства отставали от 
растущих потребностей трудящ ихся в продуктах питания, а лег
кой и пищ евой пром ы ш ленности в сырье. За послевоенны е годы 
возросла реальная заработная плата рабочих и служащих, под
нялась их покупательская способность. У величилось население 
городов и рабочих поселков области. Колхозы и совхозы не справ
лялись с возрастаю щ ими заказам и на поставку сельскохозяй 
ственных продуктов. С ерьезно сдерж ивали развитие сельской 
эконом ики  недостаточное количество техники, капиталовлож е
ний, чрезмерная централизация управления. Слаба была моти
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вация крестьянского  труда: и з-за  н изких  закупочны х цен на 
сельхозпродукцию  и высокого процента подоходного и сельс
кохозяйственного налогов хозяйства не могли поднять уровень 
оплаты труда.

В 1953 г. правительством принята развернутая программа 
подъема сельскохозяйственного производства в стране. У вели
чились капиталовлож ения в эту отрасль, возросли п роизвод 
ство и поставка техники, повы ш ены  заготовительны е и заку
почные цены на мясо, молоко, картоф ель, овощ и. С ниж ен п о 
доходный налог с колхозов, а сельскохозяйственны й налог с 
членов сельхозартелей уменьш ен в два с половиной раза, они 
были освобождены от обязательны х поставок государству, все 
их недоимки аннулированы .

П роведена работа по изменению  и дополнению  прим ер
ных уставов сельскохозяйственны х предприятий; стали прим е
няться расчеты по оплате труда в зависим ости от количества 
полученной продукции. 242 колхоза переш ли на денежную  оп 
лату труда с месячным авансированием . Э коном ически  слабым 
хозяйствам списано и отсрочено погаш ение больш их сумм пла
тежей по денеж ны м и натуральным ссудам. П роведено укрепле
ние руководящ их кадров села. В К ировской области 4745 сп ец и 
алистов из городов и рабочих поселков направлено в сельское 
хозяйство, часть из них реком ендована председателями колхо
зов. В эти годы областью получено 5 тыс. тракторов и 3 тыс. ком 

байнов.
О сущ ествление всех этих мер не замедлило сказаться на 

развитии сельского хозяйства. Борьба за увеличение валового 
сбора зерна, как важ нейш его условия подъема других отраслей 
сельского хозяйства, была в основе колхозного производства. 
Один из лучш их колхозов области, «К расны й Октябрь» (пред. 
Герой Соц. Труда П.А. П розоров, Вожгал., ныне Кумен. р -н ), в 
1955 г. получил урожай озимой ржи по 20 ц /га на площади 1200 га 
(при среднем областном урожае 9,7 ц /га). Отдельные бригады 
этого колхоза им ели  ещ ё более вы соки е урож аи. Бригадир  
А .Н . П розорова вырастила по 26 ц ржи с гектара, Е.Г. Лалетина 
— по 29 ц ржи, по 16 ц ячм еня, по 5 ц льносем ян и 8 ц льн ово 
локна с каждого гектара посева.

М алмы ж ская ордена «Знак Почета» М ТС обеспечивала 
получение валового сбора зерновы х в обслуж иваем ой зоне в 
полтора раза выше среднеобластного уровня. Высоких урожаев 
зерновых культур и картофеля добивались колхозы, обслуж ива
емые П иж анской, Уржумской, Татауровской и Зуевской МТС. 
Так, колхоз имени К алинина (пред. П .И . Л онш аков, М алмыж. 
р-н ) добился значительного увеличения урож айности всех сель
скохозяйственных культур и в 1958 г. выплатил на каждый трудо
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день по 2,3 кг зерна и по 4 руб. 70 коп. денег. Д оярка А.Ф . Ш е- 
бухова этого же колхоза от закрепленны х за ней 12 коров полу
чила по 3347 кг молока.

Значительны х успехов в увеличении производства зерна, 
картофеля, льна, мяса и молока добились колхозы: «Искра» (пред.
А.М. Ронж ин, К отельнич. р -н ), имени Л енина (пред. В.Е. М ама
ев, Зуев, р -н ), «Л енинская искра» (пред. Б .Ф . К нязев , Арбаж. 
р -н ) и другие.

В колхозе имени К ирова (пред. А.И. Рухлядева, П росниц., 
ныне К ирово-Ч епец. р -н ) выращ ивалась новая для условий об 
ласти культура — кукуруза. Средний урожай её зеленой массы в 
1955 г. по колхозу составил почти 300 ц, а на участке в 3,5 га по 
700 ц /га.

Колхоз «П оляковский» (пред. Н.Д. С курихин, Халтурин., 
ныне Орлов, р -н ) в 1953 г. получил удой молока по 2788 кг от 
коровы, в 1954 г. -  3920 кг, в 1955 г. -  4164 кг. Хорош их резуль
татов в развитии ж ивотноводства добились колхозы имени М о
лотова (Оричев. р -н ), имени Свердлова (Уржум, р -н ), «Труд», 
им ени Л ен и н а  (С лобод , р -н ) , «Заветы  И льича» (К о тел ьн и ч . 
р -н ), совхоз «М ухинский» (Зуев, р -н ) и многие другие.

За период с 1953 по 1958 г. продажа молока государству 
сельхозпредприятиями области увеличилась в 3,5 раза, мяса — 
в 2 раза. К олхозы  области  получили более 3 ты с. тракторов,
2,5 тыс. ком байнов, много другой техники. Государство выдели
ло для сельского хозяйства области 500 млн. рублей капвлож е
ний. К ром е того , х озяй ства  сум ели влож ить своих  средств 
1,2 млрд. рублей. Больш ая помощ ь оказана колхозам по линии 
списания долгов и отсрочки платежей по денеж ны м и натураль
ным ссудам. Если в 1953 г. на трудодни колхозникам выдано 65,5 
млн. руб., то в 1959 г. — 475 млн. руб.

В апреле 1958 г. 1500 работников сельского хозяйства н а 
граждены орденами и медалями. В том числе дважды Герой Соц. 
Труда П.А. П розоров; Герой Соц. Труда А.М . Ронж ин; председа
тель колхоза «Труд» (Слобод, р -н ) А.Д. О вечкин; директор со 
вхоза «М ухинский» В.Ф. Ш уш канов; доярка колхоза «Ударник» 
(Н олин. р -н ) Е.М . Рубцова; доярка совхоза «Соколовка» (Зуев, 
р -н ) А.М . К ощ еева; звеньевая колхоза «П амять Куйбыш ева» 
(Ш абалин, р -н ) М.А. Василькова.

В январе 1959 г. в стране был принят семилетний план 
развития народного хозяйства на 1959— 1965 гг. В агропром ы ш 
ленном ком плексе намечено обеспечить рост сельскохозяйствен
ного производства, который позволил бы удовлетворить потреб
ности населения в важнейш их продуктах питания в ш ироком 
ассортименте и высокого качества, а также нужды перерабаты 
вающей пром ы ш ленности в сырье.
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П о К ировской области было предусмотрено увеличить за 
1959— 1965 гг. валовой  сбор зерн а в два раза, производство 
мяса — в два раза, молока — на 87 %, яиц — на 80 %, шерсти — 
на 40 %. В первый же год семилетки сельхозпредприятия обла
сти успеш но вы полнили свои обязательства. Государственный 
план продажи зерна, мяса, молока и яиц  заверш ен к 30 сентяб 
ря 1959 г. П родано больш е, чем в 1958 г.: мяса — в два раза, 
молока — на 21 %, яиц  — на 9 %, ш ерсти — на 4 %.

Т аблица 1

Объемы закупок сельскохозяйственных продуктов 

по Кировской области

Продукция

Годы

1953 1958 1959 1960
1959, в % 

к 1953

Зерно, тыс. т. 317,5 315,0 305,2 173,1 96,1

Мясо в живом 

весе, в тыс. т. 18,3 47,7 98,4

9

93,3 537,7

Молоко, тыс. т. 93,2 205,7 247,9 265,7 266,0

Яйца, млн. штук 21,4 33,2 36,3 43,4 170,0

Ш ерсть, тонн 773,0 826,0 858,0 207,0 111,0

По итогам 1959 г. К ировская область отмечена высшей 
наградой С С С Р — орденом Л енина.

Но в последующие годы сельское хозяйство области, по 
существу, опять стало топтаться на месте. К 1965 г. сократилось 
производство и поставки государству сельскохозяйственной про
дукции, уменьш ились посевные площ ади и поголовье свиней, 
овец, птицы. Валовая продукция сельского хозяйства снизилась 
на 10 %. Основными причинами отставания сельской экономики 
явились: нарушение экономических законов развития производ
ства, принципов материальной заинтересованности колхозников 
и рабочих совхозов в подъёме общественного хозяйства, правиль
ного сочетания общественных и личных интересов.

В значительной мере сказался также субъективизм в ру
ководстве, что привело к ош ибкам в планировании, ф и н ан си 
ровании и кредитовании сельского хозяйства, в политике цен. 
Зональны е закупочные цены на зерно, мясо, м олоко отстали 
от роста цен на продукцию  пром ы ш ленности  и энергоносите
лей. П ричинам и, сдерж иваю щ ими дальнейш ее развитие сельс
кого хозяйства, явились также серьезны е ош ибки, допущ енные 
в проведении организационной  перестройки, и субъективизме 
в руководстве этой отраслью.
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В 1958 г. были реорганизованы  м аш инно-тракторны е стан 
ции. Их техника передана колхозам и совхозам. П редполагалось 
сосредоточить в одних руках все средства производства — зем 
лю, технику и рабочую силу. О днако на деле получилось так, 
что из новых, хорош о отстроенны х мастерских М ТС всю техни
ку вытолкнули к колхозной кузнице. П ередача техники привела 
к значительному сниж ению  уровня её эксплуатационны х воз
можностей. М ногие инж енерно-технические кадры и м еханиза
торы ушли в город, подались на заводы и в лесную  пром ы ш 
ленность. В колхозах значительно выросли текущ ие призвод- 
ственные затраты на содерж ание техники и организацию  её ре
монта. Больш ой ущерб эконом ике колхозов нанесло необосно
ванное реш ение о сокращ ении сроков выплаты сумм за приоб
ретенную у М ТС технику.

В 1956— 1960 гг. в области вновь проведено массовое ук
рупнение хозяйств. К 1961 г. вместо 1217 колхозов и совхозов, 
имевш ихся в 1956 г., было создано 335 крупных сельскохозяй 
ственных предприятий. В среднем на одно хозяйство приходи
лось по 37 населенны х пунктов, 11 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 
7 тыс. га паш ни. В условиях бездорож ья, разбросанности на зн а 
чительные расстояния деревень, недостатка квалиф ицирован 
ных кадров и техники, больш ие размеры хозяйств явились од
ной из причин ухудшения их эконом ики.

Сущ ествовавш ая система заготовок сельхозпродуктов не 
позволяла колхозам правильно планировать свое производство. 
Закупки устанавливались только на один год, часто с больш им 
опозданием. В ходе вы полнения они неоднократно менялись, 
заверш ивш им основное задание давалось дополнительное. Уста
навливаемые государством планы  поставок сельхозпродукции 
зачастую были завы ш ены и не соответствовали реальным усло
виям хозяйствования. Если же план не вы полнялся, то колхозу 
записывался долг, который из года в год нарастал из-за нере
альности планов сдачи продукции. При недостатке сем ян кол 
лективные хозяйства вынуждены были брать у государства ссу
ды для покупки своего же зерна.

С 1955 г. в области стала внедряться кукуруза. К 1962 г. 
площади под этой теплолю бивой и трудоёмкой культурой д ос 
тигли 320 тыс. га. Отдельные хозяйства, подобрав лучш ие сорта 
и плодородные участки земли для её посева, получили непло
хие урожаи зеленой массы. Но больш инство колхозов, не имея 
опыта вы ращ ивания этой ю жной культуры, не справилось с её 
освоением в условиях северного земледелия. Резко были увели
чены посевы сахарной свеклы , завезены  южные сорта гороха, 
возделывание которых также не дало ожидаемых результатов. В 
то же время площ ади под многолетним и травами — основной
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корм овой культурой области — сократились. В некоторых кол 
хозах были преданы забвению  севообороты , сокращ ены  пары, 
перестали заним аться луговодством.

П роводилась лин и я на о гр ан и ч ен и е•подсобного хозяй 
ства сельского н аселения, сокращ ены  разм еры  приусадебны х 
участков и количество скота в личной  собственности . Следует 
отметить, что на протяж ении  десятилетий  роль личны х под 
собны х хозяйств недооценивалась и они развивались в осн ов 
ном в зависим ости  от указаний  руководящ их органов «сверху». 
И только м иним альны й уровень производства в Л П Х  опреде
лялся , независим о от указаний , необходимостью  удовлетворе
ния самых насущ ны х потребностей  сельского н аселения в про 
дуктах питания.

В 1961 — 1964 гг. слож ились неблагоприятны е метеорологи
ческие условия. И з-за  сильнейш ей засухи урожай зерновых в 
1961 г. был получен всего 2,9 ц с га, в 1964 г. зерна было собра
но по 4,6 ц с га. Неурожаи этих лет тяж ело отразились на экон о 
мическом состоянии колхозов и совхозов. П ланы заготовок зер 
на и др. продуктов не были выполнены . С ократилось поголовье 
общ ественного скота, снизилась его продуктивность, ум еньш и
лись денеж ны е доходы хозяйств. Область вынуждена была взять 
у государства больш ие семенную  и продовольственную  ссуды. 
При денеж ном доходе 112,0 млн. руб. задолж енность колхозов 
перед Госбанком С С С Р и другими кредиторам и в 1964 г. состав

ляла 156,5 млн. руб.
М ногие колхозы и совхозы области, оставш ись один на 

один со своими проблемами, лиш ивш ись ф инансовы х и мате
риальных ресурсов, стали стремительно приходить в упадок. Они 
лиш ились возмож ности обновлять и расш ирять свои производ
ственны е и социальны е ф онды , что сдерж ивало развитие их 
эконом ики  и, прежде всего, её самой больной — социально 
культурной и оздоровительной части. И з села массовым пото
ком стала уходить молодежь. Таким  образом, слож ивш аяся об 
становка требовала прин яти я срочны х и неотлож ны х мер по 
подъему сельского хозяйства.

В марте 1965 г. прош ел пленум Ц К  партии, рассм отрев
ш ий состояние сельскохозяйственного производства в стране. 
Было отмечено неудовлетворительное полож ение с развитием 
эконом ики  этой отрасли и принята ш ирокая программа подъе
ма сельского хозяйства. Важнейшее место в ней заним али со 
верш енствование закупочных цен и системы планирования и 
заготовок сельхозпродуктов, укрепление м атериально-техничес
кой базы колхозов и совхозов, усиление эконом ических мето
дов руководства сельскохозяйственны м  производством , повы 
ш ения роли науки, ответственности специалистов и использо 
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вания материального стимулирования труж еников села, расш и 
рение хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов.

В соответствии с постановлением правительства с К иров
ской области была сп исана и отсрочена значительная сумма 
задолженности сельхозпредприятий, увеличились поставки тех
ники и фондовых материалов. Землепользование хозяйств при 
ведено в соответствие с производственны м и возмож ностями и 
п риродно-эконом ическим и  условиями. У лучш илась структура 
пахотных земель. О тделенные от основны х земельных массивов 
мелкие, заросш ие лесом участки исклю чены  из сельскохозяй 
ственного оборота. Больш инство колхозов получило почвенные 
карты. Часть колхозов разукрупнилась и преобразовалась в со 
вхозы. Больше стало вноситься органических, минеральных и 
известковых удобрений.

Заметно усилилась механизация сельского хозяйства. Толь
ко за 1965—1966 гг. хозяйства области получили 4140 тракто 
ров, более 1000 грузовых автомаш ин, много другой техники. В 
десять раз возросли площ ади, возделываемые силами механи
зированны х звеньев, специализированны х на производстве от
дельных культур. Возросли государственные и колхозные кап 
влож ения в сельскохозяйственное производство, увеличились 
объемы строительства, приобретения материально-технических 
средств. П овы сились темпы электриф икации. К олхозники стали 
получать гарантированную  оплату труда на уровне совхозных 
расценок, в среднем по области 2 руб. 14 коп. за выработанны й 
человекодень против 1 руб. 53 коп. в 1964 г. Трактористам -м аш и- 
нистам введена надбавка за стаж.

Улучшен руководящ ий состав работников колхозов и со 
вхозов. Если в 1964 г. в области насчитывалось 275 председателей 
хозяйств с высш им и средним специальны м  образованием , то в 
1967 г. их стало 348. На работу в село было направлено около 
1000 вы пускников сельскохозяйственного института и техни 
кумов. В среднем на колхоз приходилось в то время по 6, а на 
совхоз — по 13 специалистов.

Усилилось вним ание к дальнейш ем у развитию  системы 
«Сельхозтехника». Р ем онтная база объеди нени я значительно  
расш ирена и специализирована, в её состав вош ли 8 ремонтных 
заводов, 67 мастерских, 7 торговых баз, 5 межрайонны х меха
низированны х пунктов по завозу удобрений. Создано 60 отря 
дов по мелиорации земель, 30 станций технического обслуж и
вания ж ивотноводческих ферм. «Райсельхозтехниками» области 
принято для проведения рем онта более 440 колхозов и совхо
зов. В 36 районах области построены  станции централизованно
го технического обслуж ивания автомобилей. В эконом ически  
слабых хозяйствах объединение «Сельхозтехника» начала про
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водить новую  ф орму производственны х взаим оотнош ений  — 
частичное техническое обслуживание. При этом за отделением 
«Райсельхозтехники», на договорны х началах с колхозом, зак 
реплялись определенные поля и севообороты , на которых весь 
ком плекс работ по возделыванию  и уборке зерновых культур 
вы полнялся м еханизаторами районного объединения. О плата 
осущ ествлялась за конечны й результат. В 1977 г. на такую форму 
обслуживания переш ло 115 хозяйств области. Впоследствии в ряде 
эконом ически  крепких хозяйств стало осущ ествляться уже пол
ное производственное обслуж ивание, когда колхоз передавал в 
аренду районном у отделению  «Сельхозтехника» не отдельны е 
поля и севообороты , а весь м аш инно-тракторны й парк для п ро 
ведения всего ком плекса работ в полеводстве. П ервыми такими 
колхозами были «Искра» и «Путь Л енина» (К отельнич. р -н ), 
«Л енинский путь» (Совет, р-н). Всесою зный семинар «Сельхоз
техники», проведенны й в 1964 г. в г. Кирове, полож ительно от 
метил работу К ировского объединения «Сельхозтехника» и ре
комендовал его опыт по стране.

Значительно повы силось в сельскохозяйственном  п роиз
водстве области значение государственного сектора — совхозов. 
Если на начало 1960 г. было всего 142 совхоза, то к 1970 г. их 
стало 265, доля которых в производстве и продаже государству 
сельхозпродукции возросла до 30—35 %, а по яйцу до 60 %.

Большую пом ощ ь колхозам и совхозам области стали о ка 
зывать промы ш ленны е предприятия. М ногие из них в порядке 
ш еф ской помощ и помогали строить и рем онтировать м астерс
кие, ж ивотноводческие пом ещ ения, склады , жилые дома, про
кладывать электролинии, изготовляли запасны е части к сель
хозмаш инам, заним ались подготовкой трактористов и ком бай 
нёров. Ты сячи рабочих и служащих приним али участие в уборке 

урожая.
Осуществление организационно-хозяйственных мероприя

тий оказало благотворное влияние на развитие сельскохозяйствен
ного производства. Уже в 1966 г. область досрочно выполнила пла
ны продажи государству продуктов растениеводства и животно
водства. Увеличился объем закупок зерна, мяса, молока, яиц. Д е
нежные доходы колхозов и сумма реализации совхозов возросли в 
полтора раза, а стоимость валовой продукции — на 12 %.

Хорош их результатов добились в эти годы многие колхо
зы, совхозы области. Один из старейш их колхозов страны «К рас
ный Октябрь» (пред. дважды Герой Соц. Труда П.А. Прозоров, 
Кумен. р -н ) ежегодно получал вы сокие урожаи сельскохозяй 
ственных культур. Средний надой молока на корову в 1966 г. 
составлял 2686 кг, годовой доход колхоза более 1 млн. руб. К аж 
дый из краснооктябрьцев, выработавш ий трудовой миним ум,
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получал оплачиваем ый отпуск и бесплатную  путевку в колхоз
ный дом отдыха. В центральной усадьбе колхоза в с. Вожгалы 
введены в действие клуб, кинотеатр, Дом культуры, баня, пе 
карня, магазины. Д ля детей построены  детский сад, ясли. К ол
хозники живут в коммунальных квартирах с электричеством и 
водопроводом. Каждая вторая семья имеет телевизор и стираль
ную маш ину. В 1966 г. в различны х вузах страны учились по 
путевкам хозяйства 12 человек. В с. Вожгалы имеется аллея Ге
роев. Д евятнадцати колхозникам -краснооктябрьцам  присвоено 
это высокое звание трудовой славы. В 1967 г. колхоз «К расный 
Октябрь» награжден орденом Л енина.

Высоких стабильных урожаев добился котельничский кол
хоз «Искра» (пред. Герой Соц. Труда А.М . Ронж ин). О пыт этого 
колхоза по интенсивном у откорму скота внедряется во многих 
хозяйствах области. В 1966 г. четверо передовиков колхоза н а 
граждены орденом Л енина, двое — орденом Трудового К расно
го Знам ени, пятеро — «Знаком Почета».

Колхоз им ени Д зерж инского (Зуев, р -н ) занимается раз
ведением свиней. В 1966 г. их содерж алось более 5,5 тыс. голов. 
Колхоз продал государству свыш е 550 тонн свинины . 16 кол 
хозников и специалистов отмечены правительственны ми награ
дами.

Характерен путь колхоза «Ижевский» (Пижан. р-н). В 1958 г. 
он объединил несколько мелких артелей. Вместо 24 бригад было 
создано 11. Д ойное стадо разм ещ ено в пяти бригадах, телят п о 
местили в четырёх, овец в одной — Чекм еревской кош аре, сви 
ней — в Тонокейском  дворе. О сущ ествлена специализация и в 
полеводстве. П осадку картофеля закрепили за тремя механизи 
рованны ми звеньями. В ыращ ивание льна сосредоточили в бри 
гаде №  3. В 1960 г. колхоз произвел 3876 т зерна и 332,5 т мяса, 
в 1966 г. — 5359 т зерна и 487 т мяса.

У спеш но работали колхозники сельхозартелей «Ударник» 
(Н олин. р -н ), «Путь Ленина» (К отельнич. р -н ), имени К ирова 
(К ирово-Ч епец. р -н ), им ени К алинина (М алмыж. р -н ), имени 
XXII партсъезда (В ятскополян. р -н ). В 1966 г. они получили бо
лее 12 ц зерна с гектара. 60 колхозов и совхозов собрали урожай 
зерновых выше среднего уровня по области. В ятскополянский 
район полностью  выполнил план засы пки семян и продал го
сударству хлеба 186 % к плану.

Колхоз «Верный путь» (Ш абалин, р-н) в 1966 г. вдвое увели
чил посевы льна, с 900 га получил по 3,8 ц льноволокна, по 2,8 ц 
льносемян. Повысил рентабельность этой отрасли в два раза.

Первое место по надою молока на корову занял колхоз 
имени К алинина (М алмыж. р -н ), надоивш ий в 1966 г. по 2933 кг. 
Свыше 3000 кг молока от коровы надоили 148 доярок области.
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За два года молочная продуктивность коров в целом по всем 
хозяйствам увеличилась на 250 кг.

В 1965— 1966 гг. промы ш ленны е предприятия области под
готовили для работы в сельском хозяйстве 1480 трактористов и 
ком байнеров.

За успехи в развитии полеводства и ж ивотноводства 2100 
передовиков области в 1966 г. были награж дены  орденами и 
медалями. Звание Героя С оциалистического Труда присвоено 13 
лучш им работникам сельского хозяйства. Главный К омитет Вы
ставки достиж ений  народного хозяйства присудил прем ии и 
медали 53 ж ивотноводам области. Во всероссийском  соревнова
нии за увеличение производства и заготовок продуктов ж ивот
новодства в первом полугодии 1967 г. область завоевала первен 
ство в Волго-Вятской зоне. Ей присуждены переходящ ее К рас
ное знам я Совета М инистров РС Ф С Р и ВЦ С П С  и первая де
нежная премия.

В ш естидесятых годах в области работал первым секрета
рем обкома партии кандидат эконом ических наук Б.Ф. Петухов. 
Э нергичны й и волевой руководитель прекрасно поним ал, что 
на крупном  м еханизированном  предприятии  значительно со 
кращ аю тся и удеш евляю тся затраты на производство продук
ции. При его воздействии была разработана и активно проводи
лась в ж изнь ш ирокая программа концентрации  и специализа
ции каждой отрасли сельского хозяйства. В 1963 г. по его и ници 
ативе проведена первая областная эконом ическая сельскохозяй
ственная конф еренция, которая наметила пути осущ ествления 
этой программы. О сновное вним ание работников сельского хо
зяйства в это время было сосредоточено на реш ении двух важ
нейш их взаимоувязанны х задач — увеличение валовых сборов 
зерна и производства продуктов ж ивотноводства.

Начала претворяться в ж изнь специализация растениевод
ческих отраслей. О пределены  зоны  выращ ивания товарного зер
на, льна, картоф еля и овощ ей, в которых ведутся поставки про
дукции  в областной  и респ уб л и кан ски й  продовольственны е 
фонды .

Улучшена система семеноводства. Опытные хозяйства зо 
нального Н И И С Х  С еверо-В остока и учхоз Вятского сельхозин
ститута производят элитны е сем ена перспективны х, райониро
ванны х, наиболее урож айны х зерновы х культур, картоф еля, 
многолетних трав и реализую т их более 100 специализирован 
ным семеноводческим хозяйствам, которы е размнож аю т полу
ченны е элитны е семена и передаю т колхозам и совхозам, про
изводящ им товарную  продукцию . В «спецсемхозах» построены 
хранилищ а, механизированны е тока и семяочистительны е и су
ш ильные линии.
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Производство овощей сконцентрировано в двух совхозах — 
«Чепецкий» и «К расногорский», располож енны х в пригород 
ной зоне г. К ирова и г. К ирово-Ч епецка. На базе их теплоцентра
лей построены  крупные овощ ные ком бинаты , которые произ
водят свыш е 90 % заготовляемых в области овощ ей. В Котель- 
ничском  районе на базе льносею щ их хозяйств, льносем стан- 
ции и льнозаводов создано объединение «Агропромлен».

П роведена специализация производства плодово-ягодной 
продукции. На базе плодопитомников и хозяйств, имеющих садо
вые плантации, организован трест плодово-ягодных культур «Пло- 
допром», объединивший 8 специализированных предприятий.

Значительны е преобразования произош ли в ж ивотновод
стве. В о-первых, определена специализация всех 586 имевш их
ся в области колхозов и совхозов по направлениям  товарной 
продукции в скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, птице
водстве. Во-вторых, на её основе принята программа концент
рации производства животноводческих отраслей.

Для интенсивного развития молочного скотоводства вы
делено 186 хозяйств, располож енны х вблизи городов и пром ы ш 
ленных центров. На откорме крупного рогатого скота стали сп е 
циализироваться 59 сельхозпредприятий , из них 30 совхозов 
вошли в трест «Скотопром». Выращ ивание м олодняка сведено в 
22 хозяйства П лем объединения. П роизводство свинины  органи 
зовано в 25 хозяйствах, в т.ч. 15 совхозов объединились в трест 
«Свинопром». О вцеводство сосредоточилось в 36 совхозах трес
та овцеводческих хозяйств. П тицеводство сконцентрировалось 
на 12 птицеф абриках треста «П тицепром» и на одной колхоз
ной птицеф ерме. Сущ ествовало также 3 звероводческих хозяй 
ства в системе «К оопзверопромхозяйства». Наряду со специали 
зацией сельхозпредприятий  в них осущ ествлялась программа 
концентрации производства, внедрение новых, вы сокопродук
тивных технологических процессов, их механизация.

За 1965— 1980 гг. в области построено 22 молочных ком п 
лекса на 400, 600 и 800 коров. П роведенные учеными Н И И С Х  
С еверо-В остока исследования показали, что если в целом по 
всем колхозам и совхозам средний удой молока на корову в 
1980 г. составлял 2104 кг, то на комплексах — 2470 кг, себесто
имость молока соответственно — 44,6 руб и 31,5 руб. Рентабель
ность производства молока на комплексах была в полтора раза 
выше, чем в рядовых хозяйствах. П реимущ ество крупного про
изводства проявлялось несом ненно, особенно наглядно подтвер
ждается этот вывод показателям и работы птицеф абрик.

К онцентрация птицеводства началась в 1965 г. К середине 
70-х гг. в области уже действовало 12 крупных птицефабрик. Если 
в 1965 г. во всех категориях хозяйств области содерж алось 612,9
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тыс. голов птицы, то в 1980 г. численность их составляла 4,2 млн. 
голов, или в 6,8 раза больш е, в т.ч. на птицеф абриках 3,8 млн. 
голов. П роизводство яиц  за это время увеличилось с 59 до 410 
млн. штук, или в 7 раз, в т.ч. 90 % яиц  было получено на п тице
фабриках. Я йценоскость кур-несуш ек возросла в 1,6 раза, а зат
раты труда в птицеводстве сократились в два раза.

Значительно повы сился уровень механизации трудоемких 
процессов на ж ивотноводческих фермах. В 1965 г. ком плексная 
м еханизация на фермах крупного рогатого скота составляла к 
общему поголовью всего 7 %, на свинофермах — 21 %, на птице
фабриках — 10 %, а в 1994 г. соответственно стала 67, 74, 99 %.

О днако приняты е на мартовском (1965 г.) пленуме партии 
реш ения по подъему эконом ики  сельского хозяйства не были 
выполнены  до конца. Бю рократический аппарат власти продол
жал политику вы колачивания ресурсов из села. М еханизмы это 
го воздействия не ослабевали, а становились все более ощ ути
мыми. А грарный сектор снова стал рассматриваться в качестве 
неиссякаем ого источника для покры тия деф ицита бюджета стра
ны. Закупочны е цены на сельхозпродукцию  не покры вали все 
затраты на её производство, возросли налоги. В результате рен 
табельность отраслей сельского хозяйства стала снижаться. Боль
ш инство хозяйств области оказалось убыточными. Рост произ
водства основны х продуктов приостановился.

20 марта 1974 г. было принято постановление правитель
ства «О мерах по дальнейш ем у развитию  сельского хозяйства 
Н ечернозём ной зоны РСФ СР». К ировская область, одна из са
мых крупных в зоне, получила значительную  поддержку. В кол 
хозы и совхозы поступило сотни мощ ных тракторов, ком бай
нов и автомобилей. За 1974—1977 гг. энерговооруж енность воз
росла на 42 %. У величились капвлож ения в ж илищ ное строи 
тельство в 3 раза, в производственное — в 2,8 раза, в объекты 
соцкультбы та — в 5,3 раза. В эти годы началось строительство 
поселков Ю билейны й (колхоз «Путь Ленина» Котельн. р -на), 
К орш ик (совхоз «Коршик» Оричев. р -на).

В К остино (центральная усадьба К расногорского совхо
за) построены двадцать 18-квартирны х панельных домов и 21 
индивидуальны й дом усадебного типа, средняя ш кола, детсад, 
торговый центр, столовая, Дом культуры, амбулатория, адми
нистративное здание. Н едалеко — молочны й ком плекс на 800 
голов, суш ильный ком плекс, нефтебаза, овощ ехранилищ е, м а
ш инны й двор. На 1213 гектарах проведена мелиорация земель. В 
совхозе имеется тепличны й ком бинат, которы й снабж ает све
жими овощ ами жителей областного центра. Сейчас он полнос
тью ком пью теризирован учеными ВятГУ, в 2005 г. пуш ена н о 
вая салатная лин и я, работа продолжается.
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О днако отставание сельскохозяйственного производства 
нельзя было поднять этими временны ми мерами. Закупочные 
цены на продукцию  села по-преж нем у не покры вали затрат на 
их производство. М ногие колхозы и совхозы были убыточными. 
Область не выполняла планы закупки ни по одному виду, кро 
ме яиц. Большую озабоченность вызывал значительный выход 
из оборота сельскохозяйственны х угодий, которые сократились 
на 113 тыс. га, в т.ч. на 48,6 тыс. га паш ни. Аграрный сектор опять 
оказался в критическом состоянии.

Серьезную  тревогу создавало бедственное полож ение со 
циально-культурной сферы села. Вятские деревни безнадежно 
отставали от города по обеспеченности благоустроенным ж иль
ем, ком мунальны ми услугами, ш колами, медицинским и и куль
турными учреждениями. О дной из самых острых нереш енны х 
проблем продолжали оставаться дороги.

Требовались неотлагательны е меры по восстановлению  
утраченных тем пов развития сельской эконом ики  и придания 
ей передовых позиций  в народном хозяйстве.

В 1982 г. правительством была вы работана и утверждена 
«П родовольственная программа», которая несколько приоста
новила нарастание кризисны х явлений  в сельском хозяйстве. 
Наряду с задачами по увеличению  производства сельхозпродук
ции и улучш ению  питания населения страны  в П рограмме п ре
дусматривался рост доходов колхозов и совхозов, а также ради 
кальное изменение ф орм хозяйствования на земле. Крестьянам 
предоставлялись права сам остоятельности, предприимчивости 
и инициативы. Впервые официально была признана возможность 
одноврем енного сущ ествования различных видов собственнос
ти, кооперативны х и арендных коллективов.

В последующие годы внимание к сельскому хозяйству было 
усилено. Стало больше выделяться средств, техники, удобрений, 
произошли изменения в организации и оплате труда. Ш ироко вне
дрялись хозрасчет, арендный подряд, механизированные отряды 
и звенья, во многих хозяйствах проведена аттестация рабочих мест, 
внедрялась сдельная оплата труда. Был продолжен курс на усиле
ние концентрации, специализации, интенсиф икации производ
ства. Восьмидесятые годы характеризуются определенным подъе
мом сельскохозяйственного производства. Если в 1975—1980 гг. его 
валовая продукция сократилась на 11 %, то в последующие две 
пятилетки рост составил по 9,5 %. Значительно возросли поставки 
сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений. Увели
чились капиталовложения и выделение кредитов на производствен
ное и социальное строительство.

Д ля представления объемов вы полненны х работ и д о с 
тигнутых результатов за 1966— 1990 гг. в сельском хозяйстве об 
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ласти целесообразно привести несколько цифр. По сравнению  с 
1965 г. техническое оснащ ение хозяйств в 1990 г. увеличилось 
почти в три раза. Н апример, численность тракторов в А П К  об
ласти возросла с 13,8 тыс. до 33,5 тыс. единиц. Значительно ок 
репли рем онтны е мастерские объединения «Сельхозтехника». 
Создана сеть мелиоративных предприятий. Если в 1965 г. пло
щадь мелиорированных земель составляла 67,5 тыс. га, то в 1990 г. —
213,5 тыс. га. За 1980— 1988 гг. в мелиоративное строительство 
вложено 375 млн. руб.

В хозяйствах области внедряется научная организация труда. 
Больш ое распространение получают специализированны е бри 
гады, м еханизированны е отряды по производству и внесению  
органических удобрений, известкованию  кислых почв, мелио
рации земель, выращ иванию  и заготовке кормов. Н а возделыва
нии пропаш ных, технических и зерновых культур трудятся ме
ханизированны е звенья.

Большую роль в подъеме сельскохозяйственного произ
водства имеет электриф икация. П отребление электроэнергии в 
сельском хозяйстве области на производственны е цели к 1990 г. 
составило 1332 млн. квт/час против 89 в 1965 г. Ц ентрализован 
ным электроснабж ением  обеспечены  все колхозы  и совхозы. 
П роведена передача всех внеш них линий  напряж ением  0,4 ки 
ловатт и выш е в государственную  систему. Рост энерговоору
ж енности позволил намного расш ирить использование элект
ричества не только в производстве, но и в улучш ении бытовых 
условий сельского населения.

Рост м атериально-технической базы сельского хозяйства 
позволил выдвинуть в начале восьмидесятых годов новые зада
чи в направлении интенсиф икации  производства. У колхозов и 
совхозов появилась возмож ность прим енения повы ш енны х доз 
удобрений, раздельного их внесения, средств защ иты растений 
и известкования. У величение уровня механизации обеспечивало 
ком плексность и сокращ ение сроков проведения полевых ра
бот, сниж ало потери, значительно повы ш ало культуру зем ле
делия. За 1966—1990 гг. внесение органических удобрений в об 
ласти возросло с 4,4 млн. тонн до 10,4 млн. тонн , минеральных 
удобрений — с 37,9 тыс. тонн до 232 тыс. тонн, известкование 
кислых почв — с 1,3 тыс. га до 232 тыс. га.

Разработанная Зональны м  Н И И С Х  С еверо-В остока си 
стема интенсиф икац ии  с использованием  технологической  ко 
леи стала активно  внедряться в передовы е хозяйства области. 
П роведенны й в 1986 г. областны м  ком итетом статистики  учет 
использования этой прогрессивной  технологии в растениевод 
стве показал , что из 1358 тыс. га зерновы х культур по и нтен 
сивной системе посеяно 130 тыс. га. При этом урож айность о зи 



мых культур была в полтора раза выш е, чем при обы чной  тех
нологии.

В этот период в области была выдвинута идея получения 
2 млн. тонн зерна. Такая задача была осуществлена в 1990 г., когда 
было получено 2036,5 тыс. тонн и в 1992 г. — 2247,2 тыс. тонн в 
первоначальном оприходованном весе всех зерновых культур.

Год 1990-й стал переломным моментом в истории развития 
сельского хозяйства. Он был последним годом эпохи строитель
ства социалистического общества и в то же время подвел итоги 
возможностям советского строя. Обратимся к цифрам неумоли
мой статистики. Производство валовой сельскохозяйственной про
дукции в 1990 г. по сравнению с 1965 г. возросло в полтора раза, по 
видам продукции это наглядно свидетельствует табл. 2.

Т аблица 2

Производство и потребление 
на душу населения сельхозпродукции в области

Показатели

Производство, 
тыс. тонн

Потребление на душу 

населения, кг

1965 г. 1990 г. % 1965 г. 1990 г.

Зерно 903 ,0 1680,0 186,0 189 133

Мясо в уб. весе 75,8 149,3 197,0 35 73

Молоко 721,1 932 ,0 127,5 262 327

Яйца, тыс. шт. 205,6 516 ,0 251 ,0 103 308

И з приведенных в таблице данны х следует, что рост п ро 
изводства сельскохозяйственной  продукции, безусловно, ск а 
зался на улучш ении питания населения области. При этом п о 
ложительным явлением  мож но считать сокращ ение в рационах 
кировчан потребление хлеба и картоф еля при увеличении более 
ценных продуктов — мяса, молока и яиц.

П овы силась рентабельность производства сельскохозяй 
ственных продуктов, что свидетельствует об увеличении при 
были от их реализации. Колхозы и совхозы начали выходить из 
ф инансового тупика.

Если в 1980 г. в сельскохозяйственной отрасли рентабель
ным было производство картоф еля (+9 %) и яиц (+79,82 %), то 
в 1990 г. вся произведенная и реализованная продукция сель
хозпредприятий дала определенны й доход.

Наряду с увеличением объемов реализации и поступле
нием прибы ли сельхозпредприятий значительно выросли бю д
жетные средства, направленны е государством на развитие ма-
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терм ально-технической  базы сельского хозяйства и соц и аль 
но-культурного строительства на селе. Если в 1980 г. агроп ро 
мы ш ленном у ком плексу области бы ло вы делено 1,5 млрд. руб. 
капиталовлож ений по всем источникам  ф и нан си р ован и я, то в 
1990 г. — 2,1 млрд. руб., в т.ч. государственные средства увели
чились в 2,1 раза.

П роизош ли сдвиги и в оплате труда сельскохозяйствен 
ных работников. И хотя еж емесячная зарплата их оставалась од
ной из самых низких среди других отраслей эконом ики  облас
ти, она была повы ш ена с 162 руб. в 1980 г. до 288 руб. в 1990 г. 
О бследование бюджетов семей колхозников, проведенное обл- 
статуправлением, показало, что совокупны й денеж ны й доход в 
среднем на семью увеличился с 4111 руб. в 1980 г. до 7000 руб. в 
1990 г., или на 70 %.

Ж изнь села постепенно налаживалась. За всю свою историю 
сельское хозяйство страны никогда не было так близко к реш е
нию крестьянской, а с ней и продовольственной проблемам, как 
в те 80-е гг. Сопоставляя показатели развития села в этот период, 
можно видеть, с каким запасом прочности подошло сельское хо
зяйство к реш ению этого вопроса. Конечно, имелось много недо
статков в организации производства, обеспечении быта и оплаты 
труда, но появилась надежда на ускорение поступательного дви 
ж ения вперед, к светлому будущему. Однако мечтам вятского кре
стьянства не суж дено бы ло сбы ться.

В. Л. С И Т Н И К О В

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь С К И Й  К О Р П У С

(Очерк)

О прош лом — в настоящ ем  времени

От деревенского руководителя зависят не только урож ай
ность полей, надои и привесы  — все эконом ические показате
ли, но и судьбы лю дей, их быт, настроение, ж елание остаться 
в родных местах или укатить в поисках счастья на сторону.

Когда житель дальней деревни, отчаявш ись увидеть от
радные перем ены , заколачивает родим ы й дом и отправляется в 
соседнее процветаю щ ее хозяйство, где есть ш кола для его ребя
тиш ек, сносны й магазин, медпункт, этим самым он голосует 
не только за удобства быта, но и за более внимательного вож а
ка хозяйства. И если он, такой руководитель, появляется, под 
нимается настроение, дела круто идут в гору.

Д авно мечтал я познаком иться с председателем зуевско- 
го колхоза «Заря» Василием К арповичем С емуш иным. М ного
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был о нем наслы ш ан. П рош ел он ж изнь трудную, неразрывную  
с землей. Воевал, был м еханизатором , бригадиром в М ТС, в 
колхозе — начальником  участка, и вот послали его в хозяйство, 
которое «лежало на боку». Благодаря своему опыту, умению  убе
дить людей этот человек, получивш ий в свое время лиш ь неза
конченное среднее образование, справился с непосильной за 
дачей — вдохнул веру в лю дей, вывел хозяйство из отстающих 
в крепкие середняки. Л ю бят Василия К арповича, идут к нему с 
бедой и радостью, знают: в лепеш ку разобьется, а поможет.

В самом начале работы столкнулся Семуш ин с таким ф ак 
том. На доярок были свалены обязанности  не только кормить и 
доить коров, но и пасти их.

— М оченьки нет, — ж аловались те председателю.
П опы тался Василий Карпович воззвать к совести мужчин.

Может, возьмется кто из них пасти коров. Но не тут-то было: 
кабы верхом на лош ади — стали бы, а так нет. А верхом пасти 
коров — седел не найдеш ь. Объездил Василий К арпович город
ские и сельские магазины  — нет седел. В порыве отчаяния ре
шился и написал письмо главному кавалеристу страны , М ар
шалу С.М . Буденному. В конце концов появились седла. Реш ена 
была проблема с пастухами.

Случай этот — вроде мелочь, но в нем и председательс
кая дотош ность, и стремление во что бы то ни стало облегчить 
людям труд. С тех пор больш ие перемены произош ли в «Заре». И 
урожай, и привесы выросли, много построено. Центр колхоза — 
село Лема — так вовсе не узнать: Дом культуры, м агазин, сто 
ловая появились. С пециалистов в хозяйстве прибавилось, не
плохо работают. А Василий К арпович — преж ний. Все время в 
ходу да в езде. Хочется ему, чтобы лучш е жили лю ди, чтобы 
больше оставалось в «Заре» молодежи. Себя председатель не ж а
леет. Раз в году берет он отпуск всего на неделю. Нет, не для 
того, чтобы в дом отдыха поехать, а дров на зиму заготовить. 
Помаш ет всласть топором , сложит поленницу и опять за при 
вычные дела.

— А как иначе-то? — удивляется он. — Не до отдыха пока. 
На таких энтузиастах, как  Василий К арпович, держ ится многое. 
Лучшие председатели, как правило, сам оотверж енны е, не ж а
лею щ ие себя лю ди, которы е превы ш е всего цен ят народное 
доверие.

Э ли та  народной селекции

Во все времена — с коллективизации до наш их дней — 
мы таким и неспокойны м и, верными делу лю дьми представля
ем себе председателей. И тут ны неш ние вож аки, как родные 
дети дело отцов, продолжаю т дело первых коммунаров и кол
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лективистов. Недаром всех их назы ваю т уважительно — предсе
дательский корпус.

Колхозное движ ение начинали люди с церковно-приход 
ским образованием , но это были в больш инстве своем несгиба
емые борцы за револю ционную  переделку деревни. За прош ед
ш ие годы в председательском корпусе произош ли сущ ествен
ные перемены. Посты эти заняли лю ди, имею щ ие дипломы  о 
среднем специальном , а то и высш ем образовании. Но ведь и 
производство усложнилось. Разве сравнить уровень механизации 
в довоенном  колхозе, где единственной техникой были моло
тилка, веялка да колодезны й ворот, с помощ ью  которого дере
вянной бадьей тянули воду доярки , с ны неш ним ? Н о кое в чем 
уступают многие ны неш ние хозяйства довоенны м  и послевоен
ным. Главное, в урож айности полей. Больше попадало тогда на
воза на поля, хотя работали на лош адях и тракторах-колесни- 
ках, еще тех, со ш порам и. А в некоторых местах и обработка 
почвы была лучше.

П редседательский корпус. К аков же он в зоне Н ечернозе
мья, в наш ей К ировской области? В 1970-х годах было 577 руко
водителей колхозов и совхозов. Это очень разны е лю ди по сво
им биограф иям , характерам, способностям , образованию . Но, 
несмотря на это разнообразие, можно говорить о каких-то за
коном ерностях в их приемах работы, о типах руководителей. 
Среди них немало было и теперь есть умелых, умных, талантли
вых вожаков. Д остаточно сказать, что именно в скудоземельном 
вятском крае появился известны й не только в стране, но и за её 
рубежами колхоз «К расны й Октябрь», которым от первого со 
брания ком мунаров до последнего часа своей ж изни руководил 
дважды Герой Соц. Труда Петр А лексеевич Прозоров. Рядом с 
ним была элита местного председательского корпуса: И.А. К о
щ еев, С.С. Бердников, М .М . С ады рин, В.Ф. Ш уш канов, многие 
другие, о которых мы вспоминаем  с уважением и благодарнос
тью. Они возглавляли хозяйства в дни войны , в трудное после
военное время.

К середине 60-х годов на уровень «К расного Октября» 
вы ш ло н ем ало  х о зяй ств , которы м и  руководили  и п реж ние 
опы тны е вож аки, и вы двинувш иеся вновь деятельны е э н е р 
гичные лю ди. Это А.М . Ронж ин, А .И. М ациевский , А.Д. О веч
кин , П .И . Л онш аков, А.Х. К ормщ иков, В.Е. М амаев, Г.И. Ф о 
миных, П .И . Касьянов. А сейчас в списке элиты вятского пред
седательского корпуса, пом им о ф ам илий  этих ветеранов, мы 
видим уже десятки новых имен: Н.А. С елю нин, Т.А. Галиахме- 
тов, А.В. К омаров, А.Д. Ч ервяков, И .П . С еребряков, А.А. Обже- 
рин, А.А. Н овоселова, П .Н . Л оптев, В.А. Я ранцев, Г.И . С амы- 
лов, И.Г. Слаутин, А.С. Звездочетов, В.П. Н овоселов, М .И . Лейс.

376



В каждом районе могут назвать двух-трех, а то и четырех таких 
председателей и директоров, которые умно и умело хозяйнича
ют на земле. Всех перечислить просто нет возмож ности. Ветера
нов председательского корпуса отличает постоянная верность 
земле, своему делу.

Не перестаю восхищ аться председателем слободского кол
хоза «Труд» Алексеем Дмитриевичем Овечкиным. Еще в 50-е годы 
ему было присвоено звние Героя Соц. Труда. Н аверное, наивно 
так думать, но мне казалось, что если вожак колхоза, вообще 
любой человек заслужил звание Героя, то после этого начина
ется в его ж изни соверш енно ровная полоса и все ему дается 
легче. А у А лексея Д митриевича основны е трудности начались 
после этого.

П рисвоили ему звание за получение высоких урожаев в 
сравнительно небольш ом  хозяйстве. Р айонны е руководители 
реш или, что герою нельзя ходить налегке. Вначале в два, а за 
тем в три и четыре раза укрупнили колхоз. И показатели попол
зли вниз. С тыдился О вечкин надевать свою звездочку. Считал, 
что не оправды вает звание. Потом произош ло разукрупнение 
хозяйства, и появилась у Алексея Д митриевича возможность уйти 
из колхоза. Годы все-таки. Но он остался. И хоть начал руково
дить колхозом, где были очень истощ енны е земли, добился сво 
его: «Труд» вернул былую славу.

О стались ещ е и не гнутся, крепко держ ат м ирны й хле
бопаш еский  ф рон т председатели, приш едш ие к руководству 
хозяйствами в гимнастерках, обожженны х огнем войны. Это и
A.Д. О вечкин, и А.М. Ронж ин, и Н.А. Селю нин, начавш ий свой 
путь руководителя вдали от родных мест, в белорусских местах, 
где партизанил во время войны. В Ф аленском  районе председа
тели помоложе назы вали Н иколая А ндреевича С елю нина «Ба
тей» за опыт, ж елание помочь советом. А у «Бати» были такие 
«сыночки» — зам ечательны е самобытны е вож аки, как Григо
рий М аксимович Ю грин («Победа»), Вадим Викторович В ино
куров (им. Свердлова), Виктор Петрович Батальцев («Путь к ком 
мунизму»), А лександр Д ем идович Ф ом ины х (им. К рупской), 
Борис А фанасьевич М илков («Россия») и другие.

В ерность своем у хлебопаш еском у делу отличает их. Все 
ветераны  да ещ е человек п ятнадцать  работаю т на посту ру 
ководителей хозяйств свыш е 20 лет. Среди таких стажистов -
B.С. С тарков, Д.А. Савины х, Н .И . Ш уплецов, П.Е. Бурков. Кое- 
кому из ветеранов уже за 60, но они продолжаю т работать в 
прежню ю  силу. Это бесценная часть председательского корпуса.

В свое время в литературе немало было произведений, в 
которых основны м считался конф ликт между устаревш им руко
водителем, не желаю щ им признавать новых веяний, и м оло
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дым, недавно выучивш имся специалистом, который ведет борьбу 
с устаревш ими представлениями и их носителям и, берет верх. Я 
не собираю сь противопоставлять старых опытны х руководите
лей молодым. М огу только сказать, что у таких замечательных 
колхозных вож аков, как А.М . Ронж ин, Н.А. С елю нин, А.И. М а- 
циевский, А.Х. К орм щ иков, А.Д. Ч ервяков и у многих других 
исклю чительно остро развито чувство нового. Они пронесли его 
через годы. Благодаря этой способности  они, наверное, и оста
лись у руля. Не вводя прогрессивного в производство, не совер
шенствуя его, не обновляя ж изнь деревни, они бы не добились 
нынеш них успехов. И тут есть чему поучиться молодежи у вете
ранов председательского корпуса.

Подъем сельского хозяйства в 70—80-е гг. прош лого сто
летия организовали и осущ ествили лю ди, которы е вошли в л е 
генды. Председатели старш его поколения лю били и почитали 
главу областной «Сельхозтехники» Т риф она И вановича С м ир
нова. Д еятельный, предприим чивы й, знаю щ ий человек, он н о 
сил в кулуарах председательского корпуса кличку «Трифон». 
«Трифон» сказал, значит, надежно. И это было так.

В одно время с ним  или нем ного позднее работали такие 
кориф еи-руководители областного масш таба, как Егор А ндрее
вич А гаф онов, Герман М ихайлович Аристов, А лександр А ф а
н асьевич  Д еревков , А лександр  М ихайлович  К раев , А лексей  
П етрови ч  Л о ги н о в , П етр  Ф и л и п п о ви ч  Н ал и м о в , А натолий  
М ихайлович П ротопопов, Виктор П етрович Семеновы х, М иха
ил К онстан тин ови ч  Т угаринов — колори тн ей ш и е лич н о сти , 
п рекрасны е организаторы , успевш ие повариться в районном  
котле. Н екоторые приобрели опы т и хватку на руководстве хо
зяйствам и, т.е. — тоже выходцы из «председательского корпуса». 
Все они были ревнителями и защ итникам и колхозов, полож и
ли много сил на обновление и укрепление сельского хозяйства 
области. Честь и хвала им!

К аков он , м олодой образованны й?

Азбучно известной стала истина, что задачи по интенси 
ф икации мож но реш ить с успехом только тогда, когда руково
дители и специалисты  глубоко овладеваю т знанием  научных 
основ сельскохозяйственного производства. Радует, что растет 
образовательный уровень председательского корпуса. Сейчас 264 
руководителя хозяйств из 577 имеют высш ее образование. Это и 
очно окончивш ие курс наук и заочно овладевш ие им. О таких 
соотнош ениях еще несколько лет назад мы не смели мечтать. 
264 руководителя хозяйств имею т специальное среднее образо 
вание и лиш ь 49 — практики. П риятны е цифры. Они говорят о
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том, что в наш ей области сравнительно нем ало сделано для 
подготовки и переподготовки руководящ их кадров, расш ире
ния системы очного и заочного образования.

Как же вы глядит соврем енны й  молодой образованны й 
директор совхоза, председатель колхоза?

В свою родную деревню  М ало-К абаново, расположенную  
на стыке нескольких районов, я проезжаю  обычно мимо киро- 
во-чепецкого села К стинино, через П росницу, П олом, Ф и лип 
пово и Каринку. Все эти населенны е пункты — центры хозяйств. 
Возглавляют их специалисты  с высш им образованием . Д авно 
слежу за успехами Н .П . К узнецова, в последние пять лет вы 
ведшего совхоз «К стининский» в число экон ом ически  креп 
ких, Л.Г. П розорова, М .И . Волкова и самого молодого из этой 
плеяды А.К. М елькова. И меня каждый раз радуют новостройки 
этих совхозов.

В свое время возглавляла совхоз «Ардашевский» приехав
шая из Э стонии М ария И вановна Лейс. Это она сделала первую 
подвижку, подняв у жителей зачуханного села веру в возмож 
ность работать прибы льно, жить культурно, и много сделала для 
этого. Уже тогда зародилось негласное соперничество (существует 
и теперь) между этими хозяйствами. Если что-то новенькое п о 
явилось у опы тного, знаю щ его толк в новой технике директора 
совхоза «П оломский» Л еонида Григорьевича П розорова, будьте 
уверены, и директор совхоза «Ф илипповский» М ихаил Ильич 
Волков, и директор совхоза «Ардашевский» Алексей К онстан 
тинович М ельков мимо этого не пройдут, обязательно внедрят 
полив искусственны х пастбищ , чертеж и усоверш енствования 
вы просят, новы й перспективны й  сорт ячм еня раздобудут. И 
П розоров в свою  очередь ревниво следит за н овинкам и, п о 
явивш им ися у коллег. Х озяйства эти входят в число экон ом и 
чески крепких. Руководители их видят перспективу развития 
производства, культурного и бытового строительства.

П о-ю нош ески тонкий  и быстрый, интеллигентного вида 
Алексей К онстантинович М ельков привлек мое вним ание нео
бы чной начитанностью , лю бовью  к литературе, искусству и 
народным промыслам. Я увидел у него редчайшую коллекцию  
из капокорня. Обо всем этом мы немало говорили при первой 
встрече. Вроде бы типичны й городской человек А.К. М ельков. 
Так оно и оказалось. Родился в г. Кирове, долгое время работал 
в областном управлении сельского хозяйства. И мея за плечами 
два высш их образования (агроном ическое и эконом ическое), 
он жаждал прим енить в конкретном  деле свои знания и кое- 
какой опыт.

И вот набрался человек реш им ости, поехал в село, про
менял разм еренную  ж изнь городского служащ его на полную
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беспокойства, тревог и хлопот ж изнь директора совхоза. И на
шел тут себя. Дела в совхозе «Ардашевский» идут хорош о, п ока
затели стабилизировались. М ного сразу бросаю щ ихся в глаза 
отрадных перемен: вот появился ж ивотноводческий ком плекс, 
развернуто сооруж ение мощ ного агрегата искусственной суш ки 
травы «Аист». К радости родителей и детиш ек растет новая ш ко 
ла, расш ирился построенны й ещ е преж ним директором  быт- 
комбинат, жилых домов прибавилось не на один десяток.

У А лексея К онстантиновича явное неравнодуш ие к  н о 
вой оргтехнике и современным методам руководства. П онравился 
мне продуманно оборудованный и оснащ енны й диспетчерский 
пункт, который держит связь со всеми точками хозяйства. По 
огромной карте совхозных земель в пору уборки сразу можно 
узнать, где располож ена техника, и какая. О перативно поспева
ла на помощ ь «летучка». Заместитель директора, опы тны й сп е 
циалист руководит этой службой. Но диспетчеризация — только 
начало в налаж ивании соврем енны х методов управления. М ного 
хороших дел и еще не осущ ествленных замы слов у М елькова.

В перестроечные годы М ельков не растерялся. Х озяйство 
наш ло прибыльные отрасли. П омимо прежних — ж ивотновод
ства и полеводства — занялись звероводством и коневодством, 
открыли торговые точки в К ирово-Ч епецке. И збран был М ель
ков депутатом Госдумы. Я ратовал за это. А теперь думаю — зря. 
Не надо было ходить в депутаты М елькову. Как депутат получа
ет он теперь хорошую пенсию . С нее обратно в вожаки хозяй 
ства не пойдеш ь. У директора совхоза зарплата в три раза ниже, 
чем депутатская пенсия. Так вот. А хозяйство терпит немалые 
трудности.

Людей с высш им образованием , сравнительно молодых, 
но уже хорош о проявивш их себя, все больш е приходит к руко 
водству хозяйствами области. Х орош о известны  дела подним а
ю щегося совхоза «М едянский» (Ю рьян. р -н ), которы м руково
дит И.М . К азаков, успехи ОПХ «Ф едяковское» (К ирово-Ч епец . 
р -н ), возглавляемого М.А. К арповы м. П оказали свое умение ра
ботать тогдаш ний преем ник П.А. П розорова в «К расном О ктяб
ре» В.А. Верш инин, руководители племзаводов «Косинский» и 
«М ухинский» В.Т. М икрю ков и В.С. Козакова. С овременные н а 
учные знания, растущ ий с каждым годом опы т позволяю т этим 
людям хозяйствовать вы сокоэф ф ективно.

В начале своей деятельности многие из ны неш них извест
ных председателей, не имея опыта, не пройдя наук, не знали, 
с чего начать, как поднять хозяйство. Надо было быть очень 
находчивым и изобретательным, чтобы добиться успеха в пос
левоенное трудное время. М ногие из кировчан пом нят, что на 
Ц ентральном и О ктябрьском  ры нках у вож гальского колхоза
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«Красный Октябрь», которым руководил П.А. П розоров, были 
свои м агазинчики, где велась торговля избы ткам и сельскохо
зяйственных продуктов. Поторговывали многие хозяйства лесом. 
Надо было жить, развивать производство. Государство избавило 
руководителей от этих хлопот. П роизводи побольш е зерна, мяса, 
молока и будет достаточно денег не только на зарплату колхоз
никам, но и на строительство ферм , гаражей, дом ов культуры, 
магазинов, прудов. После мартовского (1965 г.) пленума партии 
закупочные цены  на все продукты зем леделия и ж ивотновод
ства были подняты , а за сверхплановый продукт получали хо
зяйства и того больше. В колхозе имени К ирова (Ф ален. р -н ), 
выполнивш ем пятилетний план продажи мяса за 3,5 года, м о
лока — за четыре, получивш ем на круг на 5150 га по 20,3 ц 
зерна и картоф еля по 230 ц, доход составил 4,5 млн. руб., п ри 
быль достигла полтора миллиона. Ясно, что больше имелось воз
можностей для хозяйственного и культурно-бы тового строитель
ства. Вроде бы используй передовой опы т и, как по канве, шей 
свой узор. Но далеко не у всех этот узор получается.

В ы ход в поиске

— Почему одни добиваю тся 15 центнеров зерна с гектара 
и четырехтысячных надоев, а другие в этих же условиях 6—7 
центнеров зерна и лиш ь двухтысячных надоев? — говорил мне 
как-то мудрый человек — первый секретарь Зуевского райком а 
партии П.Я. Ш улепов. — П ричина тут в уровне руководства, в 
мере ответственности.

Есть у меня давний  знаком ы й — начальник колхозного 
участка Алексей Алексеевич К азенин. Земли и скота у него боль
ше, чем в ином хозяйстве. И работу приходится вести порой в 
объеме председателя такого колхоза, где пахотной земли около 
двух ты сяч гектаров. В общ ем, этот человек знает, почем фунт 
лиха и что такое наука управлять. И этот начальник участка 
колхоза имени Кирова А.А. К азенин, где получено в 1975 г. по 
24,1 ц зерна с га, заявляет о соврем енны х требованиях так:

— Чтобы прежние 7—8 центнеров хлеба с гектара полу
чать, конечно, немного надо было делать — торопи да подго
няй. А вот чтобы взять по 25 или 30 центнеров, тут все долж ны 
быть на ноги поставлены: и механизаторы, и агрономы , и все 
колхозники. В общ ем, такую работу провернуть требуется, о ка 
кой не мыслилось. Лю бая мелочь долж на быть учтена.

И тут речь сводится к уровню руководства.
И м енно таким и были руководители из Тужи: трагически 

погибш ий А ркадий Владимирович Толстоухов (колхоз «Удар
ник») и Л идия В асильевна Х орош авина («Победитель»),
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Всегда отличался вы соким  уровнем  руководства ордена 
Л ен и на кум енский  колхоз «К расны й О ктябрь» и при П.А. П ро
зорове, и при В.А. В ерш инине. А теперь вот с 1977 г. возглав 
ляет его коренн ой  здеш ний  человек Л еонид  И ванович  К о р я 
кин. П ом нит военную  нужду, пони м ает лю дей. С П розоровс
ких врем ен  усвоил мудрость: хлеб лю бит, чтоб о нем  думали 
загодя. И эта забота оправды вается. 40 ц зерна с гектара, б о 
лее 4000 кг м олока от коровы . П ом нит и береж ет К орякин  
ком м унарские традиции .

В свое время соперничал П розоров с соседом -вож аком  
колхоза «Вичевский» С.С. Бердниковым. Теперь Л .И . К орякин и 
директор совхоза «О ктябрьский» (В ичевщ ина) Н иколай Н ико
лаевич Росляков не только добры е соседи, но верные друзья. 
Помогаю т друг другу. И там и там есть чему поучиться. Это в 
«Октябрьском» молочная ферм а XXI века и много других нов
шеств. Талантливы е руководители!

Старшины всегда на «передовой»

К ак-то разговорились мы с А лександром Д митриевичем 
Ч ервяковы м  на тему: откуда, из каких слоев и проф ессий при 
ходят лю ди в председатели? Не будем говорить о довоенном  
председательском корпусе. В основном  от земли: самых рачи 
тельных и сам оотверж енных односельчан выбирали крестьяне, 
пока выдвиж ение на председательство не стало прерогативой 
райком ов и даже обком ов партии.

— Я замечаю , — сказал Червяков, — что хорош ие пред
седатели вырастаю т из среднего руководящ его звена, так ска 
зать, из старш ин. Д а и из армейских старш ин тоже. Григорий 
И ванович Ф омины х был в армии старш иной, да и Л еонид И ва
нович К орякин — тоже. С тарш ины -старш ины  всегда бываю т на 
«передовой», и становятся генералами вятских полей. Я, кста
ти, тоже старш иной в погранвойсках служил.

Из старш ин — бригадиров, начальников участков — при 
шли в председательский корпус и А лексей А лексеевич Казе- 
нин, возглавлявш ий после бригадирства колхоз им. Свердлова 
(Ф ален. р -н ), и многие другие. Теперь вот уже много лет этим 
хозяйством успеш но руководит А лександр П авлович Ш улять- 
ев, а его одноф ам илец Аркадий Григорьевич Ш улятьев умело 
ведет дела в хозяйстве «Урожайный» Н емского района. Это са 
моотверж енны е люди с крепкой председательской закалкой.

Возьмите А натолия А лексеевича Щ елчкова, руководив
шего успеш но колхозом им. К ирова (Уржум, р -н ). Подростком 
он был масленщ иком на пароходе «Энгельс». П отянуло его к 
земле и, наверное, с десяток лет бригадирил, был начальником
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участка. Стремился всегда всё увидеть своими глазами. С зарево
го утра был на ферм ах, в полях, и только потом уже шёл в 
контору. С сознанием  дела и распоряж ения давал, и накачку 
устраивал нерадивым. Эта привы чка всё увидеть своими глазами 
сохранилась, когда председателем стал. О палит на уазике р а 
ненько все ферм ы, заглянет на поля, а на сенокос через речку 
в полевой б инокль (больш ой секрет для других) посм отрит, 
поймет, кто, что и сколько сделал. Сам работу четко представ
лял и других этому учил.

П ривел я на память ф ам илии замечательных колхозных 
руководителей и понял, что имена многих прекрасны х вожаков 
не назвал. К примеру, колоритнейш его человека, председателя 
колхоза «Россия» (К ильмез. р -н ) Василия П отаповича Л огино
ва, которы й стремился воссоздать крестьянский  лад сельской 
жизни: завел пасеку, неравнодуш ен был к коневодству. А Д м ит
рий А лексеевич С авины х, руководивш ий колхозом «Россия» 
(Оричев. р -н ), или Геннадий А натольевич Крылатых (колхоз им. 
XVII партсъезда), Евгений Еф имович Д войниш ников (колхоз 
«Русь» Совет, р-на).

Увесистые мужики, знатоки крестьянских проблем А лек
сандр Васильевич П отапов (совхоз «Буйский» Уржум, р -на), Иван 
М ихайлович Ш убин, прославивш ийся крестьянской рачитель
ностью и обстоятельностью  (колхоз им. С тепана Халтурина О р
лов. р -н а), Василий А лександрович Тупицы н, директор совхо
за, селекционер, начавш ий путь в Л ебяж ском районе. О каждом 
надо писать если не поэмы, то очерки. Всех руководителей не 
перечислиш ь. М ногие уш ли из ж изни, оставив добрую пам ять о 
себе.

В Л ебяж ском районе в своё время чуть ли не половину 
территории заним ал колхоз «Путь к коммунизму», которы м ру
ководил отваж ны й умелый вожак, депутат Верховного Совета 
РС Ф С Р Иван С тепанович Воробьев. С орвиж цы  хорош о помнят 
своего прекрасного руководителя А натолия С тепановича Х ари
тонова. А в «Пути Ленина» (Яран. р -н ) был интереснейш ий че
ловек недю ж инного ума Василий Андреевич Я ранцев, тоже д е
путат Верховного Совета РС Ф СР. Ш абалинцы  тепло вспом ина
ют незаурядного человека А лександра Сергеевича Купцова, су
мевш его много сделать для подъема эконом ики  колхоза им. К а
линина. А в колхоз «Верный путь», сеявш ий до тысячи га льна, 
говорят, привозил на учебу своих льноводов А лександр Д м ит
риевич Ч ервяков, только начинавш ий тогда эпопею  со льном. 
Руководил колхозом «Верный путь» очень энергичны й человек 
Олег Д митриевич Глухих. В истории сельского хозяйства облас
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ти запечатлен ещё один лю бопы тны й факт: в 1935 г., выступая 
в М оскве на съезде колхозников, председатель из Ш абалинско- 
го района Алексей Яковлевич Лаптев закончил речь здравицей 
в честь товарищ а С талина, которого назвал «лучшим колхоз
ным бригадиром». Тогда ещё не разбрасы вались высокими п о 
стами. Генсек-бригадир.

Тридцать лет спустя

Очерки «П редседательский корпус» были опубликованы  
в газете «К ировская правда» в 1975— 1976 гг. Теперь время это 
кажется почти безмятеж ны м, потому что последние десятиле
тия XX века и ны неш няя политика ХХ1-го явились для деревни 
непредсказуемо слож ны м и, поставивш им и сельскую экон ом и 
ку на излом в пору грабительских ры ночных отнош ений. Руко
водителей, вроде бы мечтавш их в 80-е годы прош лого столетия 
о свободном  сбыте продукции, сетовавш их на ж естокие гос- 
плановы е ограничения, теперь выбила из колеи стихия. Если 
бы только стихия...

Н ачалась критика коллективных форм собственности со 
стороны  разномастных С М И , новых партий и новоявленного 
чиновничества, вдруг воспы лавш их лю бовью  к ферм ерству и 
презрением к колхозам. М ногие колхозы разорились и пали в 
условиях жестокого диспаритета цен , но и ферм ерство расцвета 
не принесло, потому что ром антики и авантю ристы , вдруг ре
ш ивш ие в три счёта накорм ить страну и обогатиться, вскоре 
поняли, что тяж ек крестьянский труд и неблагодарен. И з ты ся
чи с гаком ферм ерских хозяйств, объявивш ихся в пору эй ф о 
рии у нас в области, теперь остались единицы. Устояли те, ко 
торые возглавляли умелые, вдумчивые, знаю щ ие.

С удовольствием  езжу в ф ерм ерское хозяйство  «С ано- 
вичи» К ум енского  рай он а к А ркадию  Р аф аиловичу  С анови- 
чу, которы й проявил  п оистин е ры царское отнош ение к к ар 
тош ке. Ч еловек ан али ти ческого  ума и редкого упорства, он 
сумел сделать прибы льной  картоф елеводческую  отрасль. Его 
ф ерм ерское хозяйство  под стать крупном у колхозу засаж и ва
ет больш е двухсот га клубням и , снабж ает кировчан  и б ли зл е 
ж ащ ие рай он ы  сем ен н ы м  и то варн ы м  кар тоф ел ем  ран н их , 
средних и поздних сортов. П ораж ает продум анность, работа с 
заглядом . Х озяйство  об есп еч и вает работой  м ногих ж ителей 
п осёлка Речное, оказавш и хся  на мели в связи  с упадком  то р 
ф о разр аб о то к . Об А ркадии  Р аф аи л о ви ч е и его сы не Олеге 
А ркадьевиче надо п исать  больш ой п олосн ы й  очерк. К  сож а
л ению , рам ки  этого м атериала не позволяю т рассказать  о труд
ностях, тревогах, которы е н авевает С ановичу  грядущ ее р о с 
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си й ского  картоф елеводства. Он не раз делился ими на стр а 
ницах наш их м естны х газет.

Самоотверж енны й, одержимый человек — Вера А лексан 
дровна М акарова, которая вдали от лю дской суеты на брош ен
ных выработанны х торф яниках ведет своё ф ерм ерское хозяй 
ство «Ж уравлик» в Котельничском районе, заним ается сви но 
водством и свинооткорм ом по своей оригинальной методе. Она 
человек ром антического склада, пиш ет стихи, а за свою  и с 
кренню ю  откровенную  книгу «Записки ферм ера или лекарство 
от бедности» стала лауреатом премии Кировской области 2004 го
да. В областной научной библиотеке им. А.И. Герцена эта книга 
была признана самой читаемой, потому что в ней и трудная 
судьба ф ерм ерш и, и рассказ о технологии, и раздумья о судьбе 
вятского да и вообщ е всего российского крестьянства.

К сож алению , я мало что знаю  о ф ерм ерских хозяйствах 
Валерия Н икитича С авкова (К отельнич. р -н ), А лександра М и
хайловича О вечкина (Нем. р -н ), Н иколая А лександровича Ку- 
лигина (Лебяж. р-н). И звестно мне только, что в слож нейш их 
для сельского хозяйства условиях они сумели найти свою ниш у 
и ведут прибы льно дело. Хочется пожелать им удачи на их труд
ной стезе.

Не стареют душой ветераны

И з 577 хозяйств, насчитываю щ ихся в области в 80-е годы 
прош лого столетия, остались на плаву единицы . О днако те ко л 
хозы и совхозы, где была в своё время создана м ощ ная, проч
ная эконом ическая база и соцкультбыт, по-преж нем у держ ат
ся, хотя «штормит» нещ адно наш у сельскую  эконом ику. М ного 
отдал сил и творческой энергии агрофирме «Дороничи» её бы в
ший директор Алексей П етрович Л огинов, семь лет возглавляв
ший агропром ы ш ленны й ком плекс области. Теперь «Дороничи» 
в умелых руках Валерия В асильевича К репостнова.

Ну а что кроме добрых похвальных слов скаж еш ь о П о
четном граж данине Кировской области Илье Ф илипповиче Пер- 
вакове, м ного лет отдавш ем руководству пригородного сель 
хозпредприятия «Кировское» (совхоз «К ировский»), или о его 
соседе из села Русское Алексее И вановиче Л итвинове, к сож а
лению , рано ушедш ем из ж изни. Виктор Петрович П опов живет 
в дали от «шума областного». Он директор птицеф абрики «Но- 
линская». В пору перестроечной чехарды сумел не только сохра
нить предприятие, но и придать ему многоотраслевость. На пти 
цефабрике думают о людях, их быте и отдыхе. Это Виктор П ет
рович поддержал падающее коневодство и сохранил в районе 
коню ш ни с породны ми коням и.
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В обойму опытных, умелых, являю щ ихся гордостью пред
седательского корпуса области, входят лю ди, которые начина
ли свой путь вожаков при социализм е, но и в ны неш них усло
виях они не растерялись, ведут умело и прибыльно дело. Это, 
конечно, директор ОАО «П лемзавод «О ктябрьский» Н иколай 
Н иколаевич Росляков и его друг — глава С Л К  ордена Л енина 
племзавода «К расны й Октябрь» Л еонид И ванович К орякин. Оба 
бок о бок много лет работаю т в Куменском районе. П о-преж не
му «держит фронт» Ю рий П авлович Генералов — глава СХ П К 
«Племзавода «Новый» (Зуев. р-н). Я бывал у него, когда Юрий 
Павлович только поднимал на ноги лежащ ее на боку хозяйство. 
Сейчас «Новый» не только гордость Зуевского района, но и всей 
области.

Новая поросль

Когда-то был ш колой хозяйствования колхоз «Земледе
лец» (П иж ан. р -н ), которым руководил Петр Н иколаевич Л оп- 
тев. Уходя на заслуженны й отдых, передал он бразды правления 
своему сыну Владимиру П етровичу. И младш ий Л оптев оправ
дал доверие отца и односельчан.

Я часто встречаю  в здании  адм инистрации  В ладимира 
А лександровича Домрачева. Случилось так, что этому кипуче
му, энергичном у человеку приходится жить на два дома, «па
хать» два поля. Он глава С Х П К  «Утмановский» (П одосин, р-н) 
и председатель А гропромы ш ленного сою за Кировской области, 
депутат областного Законодательного собрания. Я недавно по
бывал в П одосиновском районе и среди лучш их, прочно сто
ящ их на ногах, мне назвали хозяйства «Утмановский», а еще 
С П К  «М аяк», которое возглавляет Владимир А лександрович За 
болотских. Это знам енитая Яхреньга, поднятая А.С. Звездочето- 
вым, удержанная на высоком уровне Н иколаем Владимирови
чем Толоконцевы м . Бы вая в таких хозяйствах, радуеш ься, что 
есть на вятской земле баш ковиты е, хваткие мужики, для кото
рых превыш е всего забота о благе людей.

Традиции живы

В числе руководителей прочно стоящих на ногах хозяйств — 
А лександр Ф едорович Ч ураков, возглавляю щ ий С П К  имени 
К ирова (Ф ален. р -н ), который поднял из нищ еты  зам ечатель
ный колхозны й вожак Н иколай Андреевич С елю нин. А лександ
ра Ф едоровича Чуракова я помню  еще студентом сельхозинсти 
тута, главным инж енером, а потом председателем. Не уронил 
он славу передового хозяйства, и это очень приятно сознавать.
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П одобно А.Ф. Чуракову поддерж ивает славу передового 
хозяйства депутат областного Законодательного собрания С ер
гей Сергеевич Гущин, возглавляю щ ий СП К «Искра» (Котельн. 
р-н), которым руководил в свое время легендарны й Герой Соц. 
Труда Андрей М иронович Ронжин.

Совхозу «Соколовка» (Зуев, р -н ) всегда везло на руково
дителей. Они пополняли районное руководящ ее звено. Сейчас 
во главе «Соколовки» стоит депутат областного Законодатель
ного собрания Вячеслав Н иколаевич Ягдаров, крепкий, реш и
тельный и умный хозяйственник, с хорош им трудовым стажем 
на посту главного инженера.

Три руководителя с ф ам илией Бердниковы  возглавляю т 
хозяйства в Уржумском районе. В знаменитом колхозе имени 
Кирова Сергей Н иколаевич Бердников — сын бригадира, а п о 
том секретаря партком а хозяйства Елизаветы Алексеевны Берд
никовой. Сергей Н иколаевич с юных лет усвоил материнские 
уроки и уроки А натолия А лексеевича Щ елчкова: лю бой руко
водитель в колхозе долж ен видеть работу, т.е. твердо знать ближ 
нюю и дальню ю  цель в своей деятельности.

Вениамин Ф едорович Бердников возглавляет КФХ «Вят
ское». Опыта и крестьянского упорства ему не занимать. С ем ей
ная закваска такова. Родной брат его Владимир Ф едорович Бер
дников руководит колхозом «Строитель». Кем только он до это 
го ни был: главным инж енером и директором совхоза, первым 
секретарем Уржумского райкома партии. Он, так сказать, видит 
эконом ику в разрезе и прекрасно представляет в цепочке взаи 
мосвязанных отраслей, где слабое звено. Считать и представ
лять, почему дорожает себестоимость мяса и молока, чем м ож 
но заинтересовать молодых механизаторов, чтоб не уезжали из 
села Рождественское. Вроде теперь соцкультбыт не в чести. Ч и 
новные люди торопят передать его в ведение местной адм инис
трации, но Владимир Ф едорович твердо знает, что не надо с 
этим спеш ить, а для молодежи надо строить жилье и воспиты 
вать не модную сейчас лю бовь к родным местам. И м енно это 
подвигнуло В.Ф. Бердникова на реставрацию  храма, который 
теперь откры т и вы полняет облагораживаю щ ую  роль, на созда
ние сельского музея, которы й зн аком ит с богатым прош лым 
здешних мест, давш их многих знамениты х людей и прекрасных 
труж еников-крестьян .

М не показались мысли Владимира Ф едоровича созвучны 
ми с теми, что услышал на О рловщ ине от губернатора Егора 
Семеновича Строева. Он там вплотную взялся за реализацию  
программы «С лавянские корни». За несколько последних лет 
орловцы построили более семи ты сяч коттедж ей, за которые 
крестьяне расплачиваю тся продукцией собственных подворий
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и фермерских хозяйств. Это помогает закрепить на земле кресть
янских детей. В противном случае приходят на землю заезжие люди, 
которые начинают хозяйничать, вводить свои порядки, вызываю
ще ведут себя, унижают население. С перестройкой на селе приба
вилось проблем, от которых страдают коренные жители.

Интеграторы

И звестны  обиды руководителей хозяйств на переработ
чиков, которые закупаю т молоко и мясо по деш евой цене, а в 
торговлю  поставляю т втридорога. О сновны е затраты делает на 
производстве продукции производитель — колхоз, он же несет 
убытки. С колько хозяйств разорилось и з-за  того, что мясо и 
м олоко производили в убыток себе.

Д епартам ент сельского хозяйства области предприним ает 
немалы е усилия для того, чтобы производителя и переработчи
ка «запрячь» в одну упряжку. С оздано несколько холдинговых 
ф ирм , в составе которых переработчики — молоко- и масло
заводы, м ясоком бинаты  и производители — колхозы -постав 
щ ики молочной и м ясной продукции.

М ногие владельцы «молочных рек» имеют дело с К иров
ским молочным ком бинатом , который возглавляет депутат об
ластного  Закон одател ьн о го  соб ран и я Василий К уприянович 
Сураев. Благодаря его поддержке создан холдинг, в который вош
ли многие хозяйства области. О ж ивление на «молочной реке», 
считаю т специалисты , произош ло во многом благодаря созда
нию  холдингов: «Ш ахунья-молоко», которы м руководит А на
толий А лександрович М аминов; «Двуречье» и «К ирово-Ч епец 
кий городской молочный завод», возглавляет эту фирму Вик
тор Борисович П лю снин. Есть фирмы  и по другим видам про
дукции. К прим еру, холдинг «Кировский» (руководитель Мурад 
Георгиевич Д загоев) или холдинг «К ировпищ епром» (во главе 
с Л еонидом Сергеевичем С олодиловы м), ф ирм а «Аль-Пари» (ру
ководитель И горь Геннадьевич Загоски н). Это руководители 
новой ф орм ации , которых теперь уже в полож ительном звуча
нии  назы ваю т предприним атели. П редприим чивость — очень 
нужное, даже необходимое качество в таком деле, как перера
ботка сельхозпродукции.

П ереработчики оказываю т помощ ь в строительстве ж ивот
новодческих помещ ений, транспорте, улучш ении кормовой базы 
в колхозах и других хозяйствах. В составе таких фирм работают 
сейчас колхозы «Новый путь», которым когда-то руководил Ге
рой Соц. Труда Григорий И ванович Ф оминых, и колхоз «Про
гресс», тоже знамениты й своими успехами и руководителем Ар
кадием Сергеевичем Русских (Халтурин., ныне Орлов, р-н).
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По количеству крепких хозяйств можно судить о том, на
щупал ли «золотоносную» жилу район. И без сомнения, это мож
но сказать об Оричевском районе, который вот уже несколько лет 
поддерживает славу самого молочного района, и, конечно, о Ку- 
менском. В Оричевском районе да и в области пальма первенства 
принадлеж ит Л угоболотной опы тной станции Всероссийского 
НИИ кормов им. В.Р. Вильямса, которую возглавляет депутат об
ластного Законодательного собрания, доктор сельскохозяйствен
ных наук Владимир М ихайлович Косолапое.

Коня на скаку остановит

На смену старой гвардии кое-где приш ли молодые, эн ер 
гичные руководители-ж енщ ины . В безвыходных ситуациях н а 
род голосует за ж енщ ин.

Находчивым энергичны м  вожаком показала себя депутат 
областного Законодательного собрания, руководитель фирмы  
«Гордино» (Афанасьев, р -н ) Валентина Н иколаевна Харина. Её 
конек борьба за здоровый образ ж изни, тут опирается она на 
женщ ин села Гордино. Это помогает достичь хорош их экон ом и 
ческих показателей.

Когда-то взоры ж урналистов были прикованы  к совхозу 
«Кировец» (Нем. р-н), где жили и работали братья Кожемякины — 
Петр Н иколаевич и Л еонид Н иколаевич. Их звено гремело на 
всю область. Петр был удостоен звания Героя Соц. Труда. Теперь 
кож емякинскую  традицию  работать без охулки поддерж ивает 
руководитель ЗАО «Кировец» И раида И вановна С корнякова. 
Седьмой год умело руководит С Х П К  «Зыковский» (Н олин. р-н) 
Валентина А лександровна Зы кова, эконом ист по профессии.

В В ятскополянском  районе с похвалой говорят о руково
дителе ООО «Согласие-2» Галине А натольевне К уропаткиной, 
а в О ричевском районе когда-то сильное хозяйство в селе П ус
тоши сумела укрепить Валентина Н иколаевна П ерминова. Бла
го традиции сохранились.

Почти в каждом районе есть ж енщ ины  некрасовской ре
ш ительности и стати, о которых поэт говорил: «Коня на скаку 
остановит, в горящ ую избу войдет». Вот и приходится им вхо
дить в «горящ ий» колхоз, на скаку останавливать всякие н е 
стандартные ситуации. В КФХ «Курчумское» (Сун. р -н ) такой 
спасительницей деревни стала Лю бовь И льинична Н икулина, а 
в СЛ К  «Елгань» (Унин. р -н ) — Лю дмила Геннадьевна Ш уклина. 
Конечно, их больш е, чем я перечислил. М ногие еще набираю т
ся опыта и уверенности, потому что сложное это дело — руко
водить хозяйством.
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Старейшина председательского корпуса

В К отельничском  районе основны м  поставщ иком  молока 
является колхоз «Путь Л енина», которы м руководит дважды 
Герой С оциалистического Труда А лександр Д митриевич Ч ервя
ков. Ежедневно две двенадцатитонны е цистерны  поставляю т на 
завод вы сокосортное молоко.

Об А лександре Д митриевиче хочется рассказать подроб
нее. Ведь он теперь старейш ина вятского председательского кор 
пуса. Какие прекрасные задумки осущ ествил он за 50 лет пред
седательства — все диву даю тся. А ведь тоже простой крестьянс
кий сын. Раньш е говорили: крестьянин сер, да ум у него волк 
не съел. Прежде всего разумность, продуманность восхищ аю т в 
его хозяйстве.

И сторическая теперь, а тогда совсем  неприм етная дата 
8 февраля 1956 г. П о-арм ейски подтянутый бывш ий старш ина 
п о гр ан во й ск , а теп ер ь  и н стр у кто р  М ак ар ьевско го  р ай ко м а 
партии двадцатипятилетний А лександр Ч ервяков был направ
лен в отстаю щ ий колхоз «Путь Ленина» проводить отчетно-вы 
борное собрание. К омандировка считалась нетрудной: предпо
лагалось оставить прежнего председателя. О днако колхозники 
вдруг повернули ход собрания.

— Не надо нам прежнего председателя, нам тебя, А лек
сандр Д митриевич, надо. У тебя главное есть — подход к людям.

Приехал в ком андировку, а приш лось остаться навсегда. В 
железном ящ ике, служивш ем сейф ом , ничего кроме печати не 
оказалось. Даже на кавалерийское седло приш лось занимать день
ги у колхозников. Утешил себя присловием: не боги горш ки 
обжигают. Так-то оно так, но сколько народу, прош едш его че
рез пекло председательства, «горшки обжигать» так и не научи
лись.

П онял Ч ервяков — пропала у здеш них колхозников вера 
в то, что когда-нибудь поднимется хозяйство. Вот для возбужде
ния веры и старался он по первости развернуть строительство 
нового коровника, лагеря для откорм а бычков. Лес рубил сам, 
вместе с колхозниками. Вроде окалотился, привы к, кое-какие 
планы успел осущ ествить. И вдруг укрупнение. П ристегнули к 
«Пути Ленина» еще два колхоза, в т.ч. и его родную деревню  
Червяковы . 68 деревень без электричества, телеф она, со скот
ными дворам и-развалю хам и, таким и же ш колам и и клубами. 
О торопь брала.

Что делать? К ак быть? И звечные российские вопросы без 
ответа. А он хотел ответ найти. Тайком отправился в колхоз «Крас
ный Октябрь» (К умен. р -н ) к Петру А лексеевичу П розорову, 
тогда уже Герою Соц. Труда.
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— Научите жить, — попросил Червяков.
— С мотри, езди, — сказал П розоров и дал «экскурсово

да» с дрож ками. Червяков — лош адник, наездник, мог бы сам 
поездить, да места чужие.

С неделю объезжал да обходил, лазил по цехам и фермам 
Червяков. Чего только ни было в колхозе у П розорова: электро
станция, мастерская по ремонту техники, скотны е дворы  с ав 
топоилками и подвесны ми дорожками для навозоудаления (тогда 
это считалось верхом механизации). А ещ е — теплицы , парни 
ковое хозяйство, звероф ерм а, общ ественная столовая и свой 
дом отдыха. А главное — урожаи зерновых за двадцать центне
ров, удои, казавш иеся недосягаемо высокими.

Н аездивш ись, приш ел Ч ервяков к П етру А лексеевичу. 
Поговорили по душам. Положил П розоров руку на плечо Чер- 
вякова на прощ ание:

Не падай духом, сы нок. Главное — народ не обижай. 
Слушай народ! Народ слушай и землю  люби!

Вроде не больно заковырист был наказ, а Червякову по
нравился. Народ он всегда слушал, на ус мотал. Подсказал отец и 
однодеревенцы: за лен надо браться. Он при тогдашних ценах деньги 
сулил немалые. И год на второй, собрав для подкормки голуби
ный помет с чердаков всех районных баз и складов, получили 
приличный урожай. Денег хватило, чтоб зарплату выплатить и по 
строить первый приличный скотный двор с автопоилками. Червя
ков, ухватившись за лен, сумел довести его возделывание, обра
ботку и уборку до совершенства. Сеял колхоз до перестройки по 
700 га льна. Фантастика! И все к делу приводили.

Вторым звеном цепи было повы ш ение плодородия полей. 
Н есколько лет подряд работала у него «зеленая дивизия» — рай 
онный механизированны й отряд по вывозке торф а и навоза. За 
ботился о них Ч ервяков — корм ил, деньги вовремя платил и 
сумел с их помощ ью  заправить почву органикой. Урожаи стали 
уже не 4—6 ц зерна с гектара, как в 1958 г., а 16 и 17, и больше. 
Но ведь это не предел. Потом до 40 ц с га урож айность п одн я
лась. А третьим звеном явился подъем молочного и мясного ж и 
вотноводства. С повы ш ением урожаев появилась возможность 
добиться высокой продуктивности.

Считал Ч ервяков, что в долгу он перед родны ми местами. 
В детстве с 12 лет, в военную пору взялся Ш ура Ч ервяков за 
рукоятки плуга. Работать было некому, отцы на фронте. Ж ен 
щины, старики да подростки тянули гужи: и пахали, и сеяли, и 
снопы молотили, и в извоз отправлялись по вечерку, чтоб на 
следующий день вернуться на молотьбу пораньш е.

Запал в память случай, когда его с приятелям и М итей и 
Павлушей отправили в ночь хлеб сдавать, а на обратном пути



наказали привезти горючее. С «глубинки», из М акарья, до Ко- 
тельнича 34 км, добрались подростки к ночи до д. Котрешата. 
Надо через речку перебираться, а моста нет. Н аправились вброд, 
но ослабевш ие от недоедания (недостаток корм ов) и измучен
ные работой лош ади не могли взять подъем при выезде. А у ре
бят никаких сил не осталось перегрузить меш ки на берег, чтоб 
выехать порож няком , а потом сн ова загрузить телеги. К акая 
сила — хлеб ели пополам с травой. Тут, у реки, и зябли пар
ниш ки сентябрьской ночью  до утра. Костер было боязно разво
дить, чтоб не привлечь вним ание лихих лю дей, а в избу не по
просиш ься — меш ки с зерном нельзя оставить: хлеб государ
ственны й, для ф ронта. Только поутру, подкормив отдохнувших 
лош адей, выехали на-дорогу.

К онечно, вообразить тогда не мог дрож ащ ий от холода 
тринадцатилетний Ш ура Ч ервяков, что через годы, став пред
седателем , отстроит с колхозникам и  «Пути Л енина» на этом 
месте белоснеж ны й кам енны й поселок Ю билейный с кварти 
рами, оснащ енны м и городскими удобствами, Д ворцом культу
ры, плавательны м бассейном , Домом ветеранов для пожилых 
колхозников, музы кальной, кон но-спортивной  и общ еобразо
вательной ш колами, детсадом, амбулаторией. И присвоит ему 
страна за выдаю щ иеся успехи в сельскохозяйственном  произ
водстве дважды звание Героя С оциалистического Труда.

Но сколько сил и думных бессонны х ночей ушло на то, 
чтоб осущ ествить мечту, зародивш ую ся у А.Д. Ч ервякова, после 
встречи с П.А. П розоровы м. Получилось так, что передал свой 
завет один дважды Герой другому.

Н есмотря на труднейш ие условия ры ночной эконом ики, 
колхоз «Путь Ленина» и теперь не снизил свои эконом ические 
показатели, продолжает содерж ать и плавательны й бассейн, и 
жилье, и магазины , и теплицы , и Дом ветеранов.

— У нас в колхозе зарплата сравнительно  н евы сокая , а 
достатка добираю т лю ди за счет деш евой квартплаты , м агази 
нов, других удобств соцкультбы та. У нас и м узы кальная ш ко
ла, и ш кола верховой езды, и разны е творческие круж ки про 
долж аю т работать. И все это  бесплатно. Лю ди поним аю т и це
нят это.

П о-преж нем у едут в Ю билейны й к Ч ервякову учиться 
вож аки хозяйств, вы сокие чин овни ки  и даже м инистры . Есть 
что перенять. Ну и, кон ечн о , желаю щ их приехать сю да на ра 
боту немало. Ц елая очередь вы строилась. А лександр Д м и трие
вич держ ит руку на пульсе сельских проблем . М ногое его тре
вожит. Он об этом и м инистру сельского хозяйства А.В. Горде
еву говорил и начистоту при встрече сказал  президенту страны 
В. В. Путину:
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— Надо деревню  российскую  спасать, а то при ны н еш 
нем отнош ении к ней скоро не останется крестьян на селе. А 
это ой как чревато для наш ей в общ ем -то деревенской страны, 
в которой и достаток, и культура, и великие лю ди — гордость 
страны — выходили из села.

М ожет, услыш ат в конце концов и поймут?

Известные руководители хозяйств области
(дополнение к статье)

К И РО В , город: Л обастов А лександр Евгеньевич (ФГУП 
«Чистые пруды»); Севрю гин Владимир А лександрович (ЗАО «За
речье»)

А РБ А Ж С К И Й  район : О динцов В ладим ир Н иколаеви ч  
(СХ П К «Рассвет»)

БЕ Л О Х О Л У Н И Ц К И Й  район: М ордвин Н иколай А ф ана
сьевич (С Х П К  «Восход»)

В Е Р Х О Ш И Ж Е М С К И Й  район : П ряж ен н и к ов  А лексей  
Кузьмич (Учреждение О Р 215/16); Х арькин Н иколай Викторо
вич (А грофирма «Среднеивкино»)

ЗУ ЕВС К И Й  район: Казаков Л еонид А лександрович (Аг
рофирма «М ухино»)

К У М Е Н С К И Й  район : Ш улаев В ладим ир Л еон и дови ч  
(С П К  «Красное знамя»^

М А Л М Ы Ж С К И И  район: Н асипов М ансур С ултанович 
(ОАО «Агрофирма «Калинино»); Хайруллин Зинатулла Гиния- 
тович (А грофирма «Савали»)

М У РА Ш И Н С К И Й  район: Бехтерев Анатолий Георгиевич 
(С Х П К «Новый путь»)

Н О Л И Н С К Й Й  район: С им онов Л еонид С ем енович, де 
путат областного Законодательного собрания (С П К  «П лем за
вод «Ш варихинский»)

О РИ Ч Е В С К И Й  район: Нелюбин Виктор Петрович (СХ П К 
«Адышевский»); Ожегин Борис Анатольевич (С Х П К  им. К иро
ва); Ш иш кин Сергей Н иколаевич (С П К  «П лемзавод «Луговой») 

П И Ж А Н С К И Й  район: Бызов Герман А фанасьевич (С П К  
«П лемзавод «П ижанский»)

С А Н Ч У РС К И Й  район: Гущин Ю рий И ванович, депутат 
областного Законодательного собрания (С Х П К  «Правда»)

С Л О БО Д СК О Й  район: Логунов Л еонид А лександрович, 
депутат областного Законодательного собрания (С Х П К  имени 
Л енина); Л уппов Владимир Геннадьевич (С П К  «К расная Тали- 
иа»); О лю ш ин Владимир А лександрович (С П К  «Лекминский») 

С О В Е Т С К И Й  район: М алков Н иколай  А лександрович 
(ОО О «А грофирма «Н адежда»); Ш арипов М арсел С алихович 
(С Х П К  «Русь»)
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СУ Н С К И Й  район: Крысов Николай Владимирович (СП К 
«Сунский»); Неустроев Леонид Александрович (С П К  «Большевик») 

У Н И Н С К И Й  район: Ш улятьев Борис Аркадьевич (М УП 
«М алополомский»)

У РЖ У М С К И Й  район: П еревалов А лексей Н иколаевич 
(К Ф К  «Андреевское»)

Ю Р Ь Я Н С К И Й  район: М едведев И ван  В арф олом еевич 
(С П К  «П одгорны й»); Рассохин А лександр А натольевич (ТНВ 
«Рассохин и Ко «Н овомедянское»)

Я Р А Н С К И Й  р ай о н : С тан и с л ав  В яч есл аво ви ч  М отов 
(С Х П К  «Птицевод»)

Т. П. КОКУРИН 

АКАДЕМИКИ-АГРАРИИ

Не обделена талантам и  и сельско хозяй ствен н ая  наука 
вятского края. На его ниве вы росли, достигли  самы х вы соких 
результатов в творческой  д еятельности  и тем сам ы м  п р осл а 
вили свое отечество такие вы даю щ иеся учены е, как  академ ик 
ВАСХНИЛ Н.В. Рудницкий, академик РАСХН В.А. Сысуев, член- 
корреспондент РАСХН И.А. Родина.

Н иколай В асильевич Рудницкий  (1877—1953) родился в
г. Я ранске Вятской губернии. После окончания Вятской мужс
кой гимназии он поступает в К азанский университет, после за 
верш ения которого преподает естествознание в Вятском реаль
ном училищ е. В 1908 г. едет на учебу в М осковский сельхозин
ститут, досрочно, за два года, сдает экзам ены  и  начинает рабо
тать яранским  уездным агрономом. В 1911 г. Н.В. Рудницкий пе
реходит на работу в Вятское губернское зем ство и через два 
года становится директором Вятской земской сельскохозяйствен
ной опытной станции. С тех пор до конца ж изни он связы вает 
себя с сельскохозяйственной наукой.

Сорта, созданные Н иколаем Васильевичем, многие годы 
составляли основу сортим ента этих культур в стране. Он завер 
шил селекцию  сорта озимой ржи Вятка, начатую С .Н . К осаре
вым, вывел совместно с коллегами новый сорт Вятка-2, кото 
рые, благодаря высокой потенциальной продуктивности и н е 
превзойденной зим остойкости, до сих пор сохраняю т вудущее 
место в производстве зерна этой культуры в К ировской и дру
гих областях России.

Высокую оценку получили сорта, выведенные Н.В. Руд
ницким , озимой пш еницы  Лю тесценс 116, ячменя Винер, овса
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М ираж, картоф еля Даль и другие. Под его руководством и не
посредственном участии выведено больш ое количество сортов 
зерновых культур, из которых 13 районировано. Заним ался он и 
созданием сортов овощ ных культур. Это огурцы П арниковы й 6 
(ПИ 6) и Телеграф  (достигал длины  53 см и веса 1220 грам 
мов), томаты  К ировский  1 и К ировский  2, арбуз Гибрид 4, 
дыня Гибрид 3, капуста К ировская, лук К ропачевский и А рза
масский улучш енны й, горох О вощ ной, морковь Н антская улуч
ш енная, картофель Луч.

Н.В. Рудницкий был не только выдаю щ имся селекционе
ром, с его именем неразры вно связано развитие всей сельско
хозяйственной науки в регионе. Он организовал селекционны й 
отдел в Вятской опытной станции — первого очага селекции на 
Северо-В остоке страны , принял участие в создании института 
земледелия С еверо-В остока, под его руководством проводились 
исследования по ш ироком у кругу вопросов зем леделия, корм о
производства, овощ еводства, садоводства, эконом ики  и орга
низации сельского хозяйства. Им написано множество научных 
работ и статей по вопросам  селекции, семеноводства и агротех
ники сельскохозяйственны х растений. Он был награжден двумя 
орденами Л енина, двумя орденами Трудового К расного Знам е
ни, больш ими золотой и серебряной медалями ВСХВ.

О дновременно с исследовательской он вел большую р а 
боту по подготовке научных кадров и воспитанию  студенческой 
молодежи. Н иколай  В асильевич преподавал в сельск ох озяй 
ственном техникуме, ветеринарно-зоотехническом  институте, 
а с  1944 г. до конца своей ж изни заведовал кафедрой селекции и 
плодоводства К ировского сельхозинститута, активно участво
вал в общ ественной ж изни области.

Н иколай Васильевич Рудницкий — учены й-селекционер, 
профессор (1930), академ ик ВАСХНИЛ (1935), доктор сельс
кохозяйственны х наук (1936), лауреат С талинской премии I сте
пени (1947) — принадлеж ал к поколению  тех ученых, кто в 
первой половине XX века закладывал фундамент отечественной 
научной селекции растений.

Д еятельность Н.В. Рудницкого вы соко ценится и в насто
ящее время. С 1977 г. его имя носит Зональны й Н И И С Х  С еверо- 
Востока, в 1996 г. Россельхозакадемией учреждена золотая ме- 
дель им ени Н.В. Рудницкого — за работы в области селекции и 
технологии сельскохозяйственны х культур для условий север
ного земледелия. Н.В. Рудницкий похоронен на территории д ен 
дрария ЗН И И С Х  С еверо-В остока имени Н.В. Рудницкого. М о
гила его является пам ятником  истории и культуры г. Кирова.
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Василий А лексеевич Сысуев родился 14 февраля 1948 г. в 
д. Омеличи Котельничского района в крестьянской семье. В 1966 г. 
окончил ш колу и до сентября 1967 г. работал слесарем -м онтаж - 
ником ордена О ктябрьской револю ции колхоза «Искра» К отель
ничского района. Вся его последую щ ая деятельность связана с 
сельскохозяйственны м  производством. О кончив факультет м е
ханизации Кировского сельскохозяйственного института в 1972 г., 
он возвращ ается в колхоз «И скра», где работает инж енером , 
затем главным инж енером этого хозяйства.

П осле заверш ения аспирантуры работает ассистентом ка
федры механизации ж ивотноводства Кировского сельхозинсти 
тута. В декабре 1979 г. ему присуждается премия ком сомола К и 
ровской области по науке и технике за исследование в области 
измельчения грубых корм ов для ж ивотноводческих комплексов. 
В это же время защ ищ ает кандидатскую  диссертацию  по данной 
теме и успеш но совмещ ает преподавательскую  деятельность с 
научно-исследовательской работой. Вся научная деятельность 
молодого ученого была нацелена на реш ение одной из слож 
нейш их задач в сельском хозяйстве — внедрение ком плексной 
механизации трудоемких процессов в животноводстве.

В 1984 г. Василий Алексеевич переводится на долж ность 
заместителя заведующего отделом сельского хозяйства и пищ е
вой пром ы ш ленности обкома партии. Х орош ие теоретические 
знания, опыт практической работы и организационны е способ
ности помогли проведению  в этот период ряда мероприятий по 
укреплению  материальной базы инж енерной службы сельского 
хозяйства области.

В январе 1988 г. он назначается заместителем генерально
го директора Н П О  «Луч» по научной работе, а с августа 1990 г. — 
генеральны м  директором  Н П О  «Луч» и директором  Н И И С Х  
С еверо-В остока им. Н.В. Рудницкого, где и работает по настоя
щее время.

В.А. Сысуев успеш но занимается разработкой и внедре
нием энергосберегаю щ их технических средств и технологичес
ких линий по приготовлению  и раздаче корм ов в скотоводстве, 
разработкой методики анализа математических моделей, взаи 
модействия рабочих органов корм оприготовительны х маш ин с 
обрабаты ваемы ми материалами. Им разработаны  п ринципиаль
но новые конструкции маш ин для механизации транспортиро
вания, приготовления и раздачи корм ов на ж ивотноводческих 
фермах. Такие механизм ы , как  мобильный изм ельчитель-раз
датчик рулонов кормов, маш ина сухой очистки корнеклубне
плодов, линии  приготовления корм ов с энергосберегаю щ им и 
технологиями и другие маш ины  и оборудование получили вы

*  *  *
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сокую оценку у производственников. Под его руководством о с 
ваивается более 60 научных разработок ученых института.

Василий А лексеевич защ итил докторскую  диссертацию  на 
тему «Э нергосберегаю щ ие технические средства и технологи
ческие линии  приготовления и раздачи корм ов в скотоводстве» 
(1994). В феврале 1996 г. ему присвоено ученое звание проф ессо
ра, с 1997 г. — он член президиума Россельхозакадемии. В 2001 г. 
избран действительны м  членом  (академ иком ) Россельхозака
демии. В.А. Сысуев — председатель экспертной ком иссии акаде
мии по присуждению  золотой медали им ени Н.В. Рудницкого. 
Он главный редактор ж урнала «Аграрная наука Евро-С еверо- 
Востока» и научных сборников ЗН И И С Х  С еверо-В остока им. 
Н.В. Рудницкого.

Василий А лексеевич автор более 320 научных трудов, 17 
монографий и реком ендаций, более 50 статей опубликовано в 
зарубежных изданиях, имеет 70 авторских свидетельств и п а 
тентов Российской Ф едерации. Он председатель регионального 
диссертационного совета по защ ите докторских и кандидатских 
диссертаций по механизации сельскохозяйственного производ
ства. Под его руководством успеш но защ ищ ены  3 докторские и 
9 кандидатских диссертаций.

Указом президента Российской Федерации от 4 июля 2003 г. 
академику В.А. Сысуеву присвоено почетное звание «Заслужен
ный деятель науки РФ».

Сегодня институт является научным и координирую щ им 
центром аграрной науки не только Кировской области. На его базе 
в 1996 г. создан Северо-Восточный научно-методический центр 
Россельхозакадемии, объединяю щ ий усилия ученых-аграрников 
Кировской, Костромской, Нижегородской и Пермской областей, 
М арийской, М ордовской, Коми, Удмуртской и Чувашской рес
публик. В.А. Сысуев является председателем этого центра.

И нститут, как стабильно работаю щ ее предприятие, р е 
ш ением организационного ком итета «ЕС-ХХ1 век» награжден 
М еждународным дипломом  и «П ариж ской медалью» в н ом и на
ции «П редприятие XXI века» (2002), а В.А. Сысуев удостоен 
международного диплом а «Руководитель XXI века».

*  *  *

Н ина А ндреевна Родина после окончания в 1955 г. агро- 
фака М осковской сельскохозяйственной академии им. К.А. Т и 
мирязева была направлена на Ф аленскую  селекционную  стан 
цию, где работала до 1961 г. П оступив в аспирантуру, успеш но 
заверш ила ее, защ итив кандидатскую  диссертацию .

Смелый эксперим ентатор, умелый организатор научных 
исследований, обладаю щ ий высокой интуицией ученого-селек-
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ционера, Н.А. Родина вскоре возглавила работу в Н И И  С еверо- 
Востока им. Н.В. Рудницкого по селекции ярового ячм еня — 
добилась выдающ ихся успехов. Она автор 15 сортов, из которых 
9 районированы , 7 патентов на селекционны е достиж ения, 200 
научных трудов.

Сорта ячм еня, над которы ми она работает, отличаю тся 
не только по внеш ним признакам , но и по производственному 
назначению . Первые из них создавались для интенсивного ис
пользования — вы сокоурож айны е, отзы вчивы  на удобрения, 
неполегаю щ ие, приспособленны е для суровых условий север
ных районов области. Таким и сортами были Луч, С евер I, Ви
кинг. Затем были выведены сорта, сочетаю щ ие приобретенны е 
свойства интенсивного типа с устойчивостью  к болезням и кор 
невым гнилям — Эколог, Дуэт, Д ина, к  засухе — Д обры й, Джин, 
Новичек, со скороспелостью  — Д ина, Андрей, Север.

В настоящ ий период на первый план выдвигается задача 
создания сортов с вы сокой адаптивностью  к эдаф ическим  и 

• биотическим стрессам: кислотовы носливости и толерантности 
к наиболее распространенны м  болезням , продолжается работа 
по выведению  ячм еня кормового и пивоваренного назначения. 
За последнее время переданы  на госсортоиспы тание новые сор 
та — С вятогор, Лель, М еркурий.

Н ина А ндреевна полож ила начало принципиально н ово 
му направлению  в селекции — созданию  сортов, толерантных к 
эдаф ическому стрессу. Её лаборатория имеет больш ие научные 
связи с зарубеж ными коллегами.

В 1982 г. Н.А. Родиной присвоено почетное звание «Заслу
женны й деятель науки РФ». В этот же год она защ итила доктор 
скую диссертацию . Под ее руководством заверш ены  работы по 
четырем кандидатским диссертациям . 19 ию ня 1990 г. ей при 
своено звание члена-корреспондента Российской академии сель
скохозяйственны х наук.

Н ина А ндреевна Родина награж дена орденами Трудового 
К расного Знамени и О ктябрьской Револю ции, четырьмя меда
лями ВДНХ, серебряны м Знаком  Ш ведской К оролевской сель
хозакадемии, знаком  «И зобретатель СССР» и другими.

Л. КОСТИН

ИСКРА АНДРЕЯ РОНЖИНА

В жизни все познается в сравнении. Представим себе ти 
пично вятскую деревеньку: 13 стареньких дом иш ек, покоси в 
ш аяся лавка, сельпо, ветхая деревянная школа. Н а другой кар-
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тинке: поселок городского типа, добротны е каменны е дома, не 
один м агазин, а торговы й центр с ком плексом  зданий , Дом 
культуры на 400 мест, ш кола на 640 мест с двумя спальны ми 
корпусами, ш икарны й детский  сад, ясли , баня. С ловом , как 
небо от земли. А между тем картинки те — с натуры. Деревенька — 
это С пицы ны , поселок-загляденье тут же рядом, и все это вм е
сте центральная усадьба ордена О ктябрьской Революции кол 
хоза «Искра» К отельничского района.

О достиж ениях этого прославленного хозяйства написано 
много и впрямь есть чем восхищ аться. Мы же отдадим дань ува
жения тому, чья энергия и дала столь блестящ ие всходы — пред
седателю колхоза, б ессм ен н о  руководивш ем у хозяйством  на 
протяжении 44 лет, Герою С оциалистического Труда Андрею 
М ироновичу Ронж ину (1911 — 1996, участник Великой О тече
ственной войны , возглавлял колхоз в 1954—1987. — Сост.).

В споминается последняя встреча с Андреем М иронови 
чем где-то в середине восьмидесятых. П рибыл я в «Искру» с 
довольно-таки туманным заданием — выдать «многоплановы й 
материал с достиж ениям и искровцев». П ризнаю сь, я прям о-таки 
потерялся среди этих достиж ений, не бумажные ведь они были, 
а самые что ни на есть натуральные, огромны е. Стою у корпу
сов спицы нского ж ивотноводческого ком плекса, и голова кру
гом идет: это надо же, считай, завод передо мной — один цех, 
второй, третий, переплетение труб, скреж ет механизмов и д е 
сятки людей, по всему видно, работающ их здесь с удовольствием. 
Как все это втиснуть в скупые газетные строки?

И вот я в кабинете Ронж ина. П ойм ал-таки  неугомонного 
«деда», так в ту пору за глаза звали Андрея М ироновича. Листаю  
озабоченно блокнот, придумы вая лихорадочно умные вопро 
сы, но Андрей М иронович опередил:

— Я вот, греш ным делом, на экскурсиях лю блю  бывать. 
Идешь, а тебе все понятное и непонятное объясняют. Знай, мотай 
на ус...

Это я сейчас поним аю , что А ндрей М иронович мигом 
уловил мои ж урналистские проблемы и, как говорится, играю 
чи подсказал выход. Я так и выдал потом свой «многоплановый 
материал» — в виде экскурсии по колхозу. Д еталь отню дь не 
случайная. Все специалисты , особенно молодые, непрем енно в 
беседе оговаривались:

— С дедом работать легко. Он всегда что-нибудь дельное 
подскажет.

— И скрометны й мужик, — так о нем отзы вались предсе
датели, тоже не обделенные заслуженны ми наградами. И вспо
минали те заж игательны е речи, которы е слы ш али от Андрея 
М ироновича на расш иренных областных совещ аниях.
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С казать, что я близко знал Андрея М ироновича, не могу. 
Но довелось мне буквально потрудиться с другим председате
лем колхоза, тоже Героем С оциалистического Труда, кавале
ром орденов Л енина А лександром Х аритоновичем К ормщ ико- 
вым (колхоз имени Д зерж инского Зуевского района). К ак мне 
каж ется, основны м и чертами характера эти два председателя 

похожи.
П редседательские будни — это не трибуна или не стол 

президиумов заседаний и не кресло в своем кабинете, а хвост 
лош адки перед лицом , отбиваю щ ийся от паутов, разбитый га
зик, потом уазик и лиш ь в последние годы — салон «Волги». И 
километры , километры , накрученны е, нахоженны е. Всюду дол
жен успеть председатель, встать утром непрем енно с первыми 
петухами, забыть обо всем личном , жить только делами колхо
за. Беспросветно льет дождь, все застопорилось, и все ждут от 
председателя, как от бога, реш ения, единственно верного. Не
просто иной раз на что-то реш иться, но надо, и когда, каза
лось, наступает самый край, выход, а точнее, озарение, нахо
дится. Д алеко не каждому это дается. А Ронж ина судьбе так и не 
удалось загнать в угол. Было у Андрея М ироновича одно сообра
ж ение, которое, как мне каж ется, явно просматривается крас
ной нитью — всячески развивать в людях чувство коллективиз
ма. Тут могут возразить, что в одном из интервью  Андрей М и
ронович как будто о коллективизм е отзы вался без энтузиазма. 
Интервью  то не слы ш ал, но конкретны е дела, по-моему, крас

норечивее.
П римеров более чем достаточно. Крупные ж ивотновод

ческие ком плексы  откуда по области пош ли? Из «Искры». А там 
только сплоченны м коллективом можно работать. В иных местах 
про кадры забы ли, и стояли потом ж елезобетонны е коробки 
полупустыми — как пам ятник головотяпству. И нтенсивная тех 
нология откорм а животных впервые тоже прописалась в «И с
кре». И опять грамотное ведение дел, то есть коллектив все ре
шает. В ту пору в «Искре» не ф орм ально, а очень толково учили 
людей эконом ике. Д ействовали несколько ш кол, многочислен
ные кружки. И было кому учить. В свое время правлением было 
направлено десятки молодых людей в институты, техникумы.

Ж изнь в «Искре» била ключом. Не только на центральной 
усадьбе мож но было культурно отдохнуть; добротные дома куль
туры есть во всех отделениях. Потому и выплеснулись песни ис
кровцев не только за пределы области, но и по всему миру. 
П рославленны й народны й хор искровцев побывал во всех час
тях света и всюду очаровывал своим мастерством...

П ро спортивны е достиж ения спортсм енов колхоза «И с
кра» такж е многие наслы ш аны . Бы ли здесь вы сококлассны е
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футбольная и волейбольная команды , спортсм ены -ш тангисты , 
гиревики редко кому уступали первенство в К отельничском рай 
оне, да и в областных соревнованиях тоже. Две лы ж ны е ком ан 
ды, мужская и ж енская, набрали немало наград и похвальных 
отзывов. И , наконец , трам плин. Кто еще может похвастать п о 
добным спортивны м  сооруж ением? А в «Искре» такой трам п
лин отгрохали, что здесь проводились престиж ны е меж дуна
родные соревнования.

Дружно жили при Андрее М ироновиче искровцы, это мне
ние рядовых колхозников. Взять хотя бы женский совет, одно вре
мя его возглавляла М.В. Суслова. До всего было дело тому совету: 
как тот или другой ведет себя в быту, как детей воспитывает, как 
трудится и в каких условиях работают ж енщ ины-колхозницы — 
ничего не проходило мимо внимания женщ ин. Где непорядок най
дут, спуску не дадут, самому Андрею М ироновичу достанется. 
Обидишь женщ ину — не миновать разбирательства на товарищ ес
ком суде, в роли карася на сковородке окажешься.

До сих пор пом нят искровцы  вечера чествования отли 
чившихся на работе. Проходили они, что назы вается, раскован 
но, непрем енно с цветами, песням и и танцами. Словом, жил 
колхоз больш им и дружным коллективом, душ ой которого был 
Андрей М иронович Ронж ин. И скра, которую он заронил в душу 
людей жить коллективом , как мне кажется, не погаснет.

Век позади: Спецвыпуск газеты 
«Мастерская». Киров, 1995. С. 7: ил.

А. И. С К О Р Н Я К О В

ДЕЛО ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ
(Очерк)

1999 г.

Колхозная контора стоит в центре села Средние Ш уни. 
Окна председательского кабинета выходят на улицу. Я ркие лучи 
солнца ослепительно бьют в окна, съедают посеревш ий ноздре
ватый снег, десятки  ручейков, пенясь и весело журча, подтачи
вают ледяную  корку, устремляясь с обрыва в низину. Н авалив
ш ись на спинку стула, Тагир Галиахметов долго см отрит на рас
кисшую апрельскую  дорогу, на голубые тени от деревьев, слу
шает, как со звоном падают с карнизов подтаявш ие сосульки и 
мелко дробятся о кирпичны й фундамент.

В полдень на взгорбленной проталине бойко запры гали 
грачи, подбирая облом ленны е еще осенью  ветки старого топо-
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ля. Громко крича, как бы радуясь весне, они весь день хлопочут 
возле своих гнезд, укладывая в них ветки. Тагир смотрел, как 
птицы  вьют гнезда, и сердце его защ емило от тоски. Вот вчера 
вернулся домой на рассвете, в грязной и мокрой одежде, весь 
продрогш ий. После стакана водки лег на печь, под тулуп, чтоб 
отогреться. М иниса ходила по избе в слезах, причитала: «Как 
заступил председателем, собственны й дом стал не мил, пропа
даеш ь неизвестно где... Тогда уходи совсем из дома...»

М иниса не договорила: обида жгла ее грудь, как вспом 
нила про недавний разговор в м агазине, куда она заходила за 
солью. Тогда ж енщ ины  окруж или председателеву жену — и да
вай судачить. На каждый роток, говорят, не накинеш ь платок, 
болтали как сороки, расстроили М инису до слез. «Ой, смотри, 
как  бы не опутали твоего-то молодые вдовуш ки, — посочув
ствовала одна из них, — сама знаеш ь, сколько их война-то  про
клятая наделала, а муж иков-то раз-два и обчелся. Вот и будет 
твой Тагир один среди баб, как в м алиннике — любую ягодку 
еш ь... Х орош енько гляди за ним...»

Услыш ав о сплетнях, Тагир сказал жене:
— Ну, что ты, М иниса, досужих кумуш ек слушаешь! Мне 

и так тяж ело, а ты...
— Тогда скаж и, — не уним алась ж ена, — что это за рабо

та такая — целыми сутками домой глаз йе кажешь!
Он помолчал, потом подош ел к жене и, полож ив ей на 

плечо руку, глухо произнес:
— П онимаеш ь, М иниса, больш ая беда в колхозе случи

лась. П риш лось срочно выехать за реку, предупредить тебя не 
успел, да и волновать не хотелось.

С тихийное бедствие обруш илось неож иданно. В ночь на 
9 апреля 1950 года во время ледохода произош ел затор. В какой-то 
миг вода в Вятке против Нижних Ш уней поднялась до небывалой 
отметки и, стремительно хлынув на луговину, затопила единствен
ную в хозяйстве животноводческую  ферму, расположенную  за 
рекой. Ферму содержали в лугах для удобства: скот летом никуда 
гонять не надо, и зимой хорошо — сено под боком.

В считанны е минуты под угрозой гибели оказались сто 
пятьдесят голов крупного рогатого скота. А вода все прибывала. 
Когда председатель с муж иками подъехали на лодках к ферме, 
то увидели, что двухэтаж ны й дом ик ж ивотноводов был затоп 
лен  до карниза. П ерепуганны е ж енщ ины  забились на чердак, а 
кое-кто  залез уже на конек кры ш и. Н ужно бы ло в первую  оче
редь спасать лю дей. Л авируя между льдинам и , которы е в лю 
бую минуту могли раздавить или опрокинуть лодки , п еревоз
чики сумели быстро эвакуировать ж енщ ин на противополож 
ный берег.
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Всю ночь и день колхозники боролись с разбуш евавш ей
ся стихией, стараясь спасти хоть часть стада. Л едяная вода об 
жигала тело, судорогой сводило ноги. Эта опасная работа о с 
ложнялась еще и тем, что напор воды был очень сильны м, ж и 
вотных вырывало течением, крутило и с ревом уносило в н оч 
ную темноту. Спасти удалось очень мало — около сорока тело- 
чек перетащ или на бугристое место, но и к нему уже подходила 
вода. Председателю приш лось срочно позвонить в Киров и вы з
вать самолет для бомбежки ледяного затора.

Узнав от мужа про несчастье, М иниса встревожилась, как- 
то вдруг позабыв все свои обиды.

— Как же теперь колхоз-то без скота? — осторож но сп ро 
сила она, — что хоть делать-то станеш ь?

— Не знаю , М иниса... Общее собрание соберем, с наро
дом посоветуемся. Д умаю , корову свою придется первому на 
ферму отвести.

— Д а ты с ума спятил, ребятиш ки что — пальцы твои 
сосать будут? — возразила М иниса. — Т вои-то  предш ественни
ки, небось, все в дом волокли, а ты из дома стараеш ься...

— П ойми, М иниса, по-другому не могу, не сердись на 
меня, — перебил ее Тагир и хотел еще что-то сказать, но толь
ко махнул рукой и стал собираться в контору. Вдогонку неслись 
слова матери: «Ох, сы нок, слиш ком  больш ой хомут на себя одел, 
тяжело тебе будет...»

...Тагир снова взглянул на весело кричащ их грачей и н е 
вольно подумал: «К ак все просто у птиц — вьют себе гнезда, 
живут сем ейны м и заботами... А вот тут некогда уделить жене 
чуточку внимания».

Внезапно в голову приш ла шальная мысль: «А что, если 
бросить все — и в  город! Печать — сейф, на столе оставить запис
ку. В случае чего — он может сослаться на болезнь: фронтовая рана 
ему давно не дает покоя. Первый раз, два года назад, он не при
нял председательство (хотя на собрании был избран единоглас
но) только из-за того, что открылась рана, и ему вынуждены были 
сделать повторную операцию в Казанском институте восстанови
тельной хирургии. Значит, все оставить — и в город...

Вот М иниса обрадуется — она ведь все уши прожужжала 
ему о прелестях городской ж изни, ей только скажи. И снова 
заживут они, как прежде, душа в душу — в семье будет мир и 
покой. В конце концов, он устроится по своей преж ней проф ес
сии — бухгалтером в каком-нибудь небольш ом учреждении: сиди 
себе в тепле, стучи костяш кам и на счетах, никто среди ночи не 
разбудит, не вызовет. И не надо будет голову ломать — где брать 
сейчас скот, на какие средства. Ведь в колхозной кассе — ни 
гроша. С ловом, работенка у него будет тихия, спокойная».
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«С покойная, говориш ь? — как бы очнувш ись от дум, сам 
себя спросил Тагир. — От трудностей бежать собрался? А со 
весть твоя что тебе скажет, а партийны й долг?.. А вспом ни-ка, 
как  на Л енинградском  ф ронте ты подним ал бойцов в атаку, 
был ранен , но ты не струсил и не оставил поле боя, а шел 
вперед, чтобы победить врага. Действовал как герой. А разве сей 
час не та же атака? П артия поручила тебе ответственны й пост 
на важном участке мирного строительства. П однять людей на 
борьбу с бесхозяйственностью , вывести хозяйство из отстаю 
щих в число передовых — разве это не та же атака? И он вспом
нил слова старика Гарафутдина, с которы м и он обратился к 
нему на колхозном собрании: «Ведь то, что мы тебя, Тагир, 
ставим, это надо понять сердцем, все за тебя одну общую руку 
тянем , значит, доверяем , верим, что можеш ь с умом повести 
наш е колхозное дело...»

Ч ерез неделю  было назн ачен о  общ ее собрание членов 
артели с повесткой дня: «О мерах по восстановлению  общ е
ственного стада». С обрались в клубе, зачитали президиум со 
брания, но почему же не занимаю т места избранны е в президи
ум активисты: Якуб Ахтямов, Гариф Ш араф иев, Галимзян Га- 
лим беков и Рахматулла Гизатов? Тагир оглядел зал, пора начи
нать собрание, но этих товарищ ей в зале не было. Что же случи
лось, почему они опаздываю т?

В эту минуту с улицы вдруг донеслось какое-то  мычание, 
и когда председатель взглянул в окно, то увидел, как несколько 
колхозников во главе с Рахматуллой Гизатовым вели за собой 
на веревке коров. П ривязав коров к забору, напротив клуба, и 
бросив им по охапке сена, колхозники не торопясь вош ли в 
зал... Вся эта картина как-то  тронула правленцев и присутству
ющего на собрании секретаря райком а партии. О собенно взвол
новало выступление Тарифа Ш араф еева, выш едш его к трибуне 

первым.
— Все вы знаете, товарищ и, — сказал он , поглаж ивая 

жиденькую  бородку, — колхоз оказался в беде, а значит, это 
наш а общ ая беда! А гитировать вас много ни к чему, вот лучше 
взгляните в окно , — видите, мы привели в колхоз своих после
дних коров... Я думаю, что и сидящ ие в этом зале от нас не 
отстанут: кто корову не сможет привести, пусть телку или овцу 
ведет. Колхоз перед нами в долгу не останется...

Больш инство колхозников поддержало активистов. Тут же 
на собрании был составлен список желаю щ их помочь колхозу в 
приобретении скота. В свою очередь секретарь райком а и нф ор
мировал собравш ихся, что колхозы района в порядке солидар
ности приняли  реш ение выделить для пострадавш его от навод
нения хозяйства около 80 телочек.
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Вскоре ферм а была восстановлена. Теперь надо было п о 
строить помещ ение для скота. С троительных материалов в кол 
хозе не было. Что делать? Реш или разрабатывать заброш енны й 
каменный карьер и своими силами строить коровник. Камень 
пошел на стены , из кам ня же выжигали известь, которая зам е
нила цемент. К оровник и телятник построили за лето. Только 
крышу приш лось сделать на зиму временную  — покры ли рж а
ной соломой.

Радуясь, что колхозный скот будет зимовать в тепле, люди 
почтительно здоровались с Тагиром и подбадривали:

— Н ичего, председатель, не вешай нос, проживем...

*  *  *

П ервы е послевоенны е весны были невероятно трудны 
ми — без вспаханной с осени зяби, без собственны х сем ян, без 
запасных частей к непреры вно лом аю щ им ся тракторам. Но люди 
работали друж но, с воодуш евлением, как будто заново роди 
лись после Великой Победы. Выйдет, бывало, из строя трактор, 
станет на прикол — запрягаю т в упряжку с плугом и боронами 
быков. Рвется бы к в разны е стороны , мычит, сопротивляется, 
веревка до крови перетирает натруженны е крестьянские руки... 
И все-таки люди пахали. Д а и кто? В больш инстве бабы да ребя
тиш ки.

Секретарь райком а встретился с Галиахметовым на све- 
жевспаханном поле. Коренасты й, ш ирокоплечий, председатель 
шел слегка припадая на раненую  ногу и, щ урясь от солнца, по- 
хозяйски погляды вал по сторонам.

П риехавш ий обратил вним ание, что по лицу Тагира круп
ными, величиной с горош ину каплям и струится пот. Они п о 
здоровались, прош ли несколько шагов. Вдруг председатель рез
ко остановился.

— Что с вами? Плохо чувствуете себя? — спросил секре
тарь.

— Пустяки, вполне здоров, — вытирая платком лицо и де
лая попытку улыбнуться, ответил председатель. — Трудно по па
хоте ходить. По твердой земле могу, а по пахоте тяжело, не на
учился еще, — и, помолчав, добавил: — Это к непогоде осколки 
в моей ноге зашевелились... Да вы не обращайте внимания!

Зачем же по пахоте ходите, послали бы бригадира, — 
посоветовал секретарь.

Тагир усмехнулся:
— К акой же я председатель, если сам не буду знать, как 

наше поле паш ется? Да и девчатам надо бы помочь. Видите, 
«колесник» паш ет, — он указал на удаляю щ ийся вдоль борозды 
трактор. — Так вот, утром он заглох. Д евчонки бились, бились,
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чтоб его снова в ход пустить, да видно силенок не хватило. Т рак
тор-то после перетяж ки. Приехал я на лош адке, вижу — девчата 
ревут. У спокоил, помог завести.

Целые дни Тагир Галиахметов проводил в разъездах по се
лам, которые входили в состав колхоза, в разговорах с народом.

— С транны й какой-то  новы й председатель, — говорили 
про него, — все ходит да расспраш ивает...

А председатель все допы ты вался до главной причины  от
ставания колхоза. После долгих раздумий приш ел к выводу: боль
шая часть бед — от равнодуш ия к лю дям, от халатного отнош е
ния к земле. Народу в деревнях вроде немало, а работать неко 
му, — многие ш абаш ничали на стороне, «гонялись за длинны м 
рублем» по соседним районам. Галиахметов реш ил созвать рас
ширенное заседание правления. Выступал на том заседании пред
седатель коротко, но дал понять, что разгильдяйства не потер
пит. П отребовал, чтобы бригадиры , заведующ ие ф ерм ами, аг
роном и зоотехник каждый вечер отчиты вались о работе за день. 
Раздались недовольные голоса:

— Круто береш ь, председатель!
Потом кое-кто  дем онстративно не показы вался в конто

ре, игнорировал распоряж ение Галиахметова. Тогда председа
тель поставил вопрос прямо: правонаруш ителей дисциплины  с 
работы снять, а на их место выдвинуть достойных. Это был пер
вый удар, которы й показал колхозникам: крепок председатель 
характером, за правду постоять умеет.

* * *

О сень уже переломилась, пош ла на убыль, поля поскуч
нели, но зам етно стали просторнее. Там, где шумели ржаными 
и пш еничны м и разливами хлеба, черная, с фиолетовым отли
вом паш ня тянется далеко к горизонту, а на краю поля, возле 
дороги, цепочкой желтею т стога.

Галиахметов см отрит на опустевш ие поля и, как бы про
щ аясь с ними до весны , говорит:

— Люблю поля в осенню ю  пору. Кажутся они в это время 
каким и-то  красивы ми...

«Красивое поле». В этих словах — лю бовь к земле, к лю 
дям , ее обрабатываю щ им.

М ного раз приходилось встречаться с Тагиром Галиахмето- 
вым. Случалось это и в дни весеннего сева, и в горячую уборочную 
страду, и поздней осенью. И каждый раз он удивлял меня умени
ем ценить землю, стремлением заставить ее работать во всю силу.

Весна была очень трудной, затяжной, с холодными, север
ными ветрами и продолжительным ненастьем. Председатель каж 
дый день был в поле: его можно было видеть то у одного, то у
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другого посевного агрегата. Вот я отчетливо вижу, как Галиахме- 
тов прислушивается к привычному гулу трактора за пригорком, 
его радует этот шум. Он вдруг ощутил знакомое чувство волнения, 
которое им всегда овладевает в такие минуты. Галиахметов любу
ется полем, ему понятна красота земли в эти утренние часы — 
еще голой от всходов, но уже принявш ей в себя первые зерна. Он 
уверен, что сев будет проведен в самые лучшие сроки.

Председатель берет в руки влажный ком очек земли и паль
цами неторопливо разм инает его на ладони.

— К ак пух зем лица-то  разделана. Хороша! М олодцы меха
низаторы!

О ты скивает чуть зам етны й след от колес сеялки, прове
ряет, на какую глубину ложатся зерна. Убедивш ись, что заделка 
семян норм альная, он подним ается, идет навстречу трактору. 
И з-за бугра появляется трехсеялочны й агрегат. Т ракторист Габ- 
дульбар А скаров останавливает маш ину. На кабине трактора 
красный вымпел.

— Ты чего, Габдульбар, такой небритый? — спраш ивает 
председатель, — сев ведеш ь отлично, первенство держ иш ь, а 
сам оброс...

— Ой, некогда, Тагир Ахметович, вот закончим  сев, каж 
дый день станем бриться, — шутливо отвечал тракторист.

— Нет, Габдульбар, побриться тебе необходимо, завтра 
фотографа приш лем. Твой портрет на Д оску почета реш или по
местить.

А скаров только махнул рукой:
— Ничего я особенного, Тагир Ахметович, не сделал, что

бы меня ф отограф ировать...

*  *  *

Давно не был таким безоблачным небосвод, как в тот жар
кий августовский день. Еще накануне, когда небо было серым и 
хмурым и, казалось, ненастью не будет конца, Галиахметов объя
вил бригадирам, что завтра все жители деревень — от школьного 
возраста до пенсионеров — мобилизуются в поле для переворачи
вания валков на ручную косьбу ржи и вязку снопов. Вся людская 
сила и техника должна быть брошена на спасение урожая. Поздно 
ночью разъехались бригадиры поднимать народ.

А на рассвете возле окон председательского дома затарах
тели мотоциклы , и Тагир, плохо спавш ий в эти ночи, быстро 
вскочил с постели. По улице, наруш ая утренню ю  тиш ину, один 
за другим промчались на мотоциклах ком байнеры  с п ом ощ ни 
ками. Увидев в окне председателя, затормозил свой «М осквич» 
бригадир Н иж неш унской ком плексной бригады Тимирхан Ф ас- 
хутдинов.
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— С хорош ей погодкой, Тагир Ахметович, весело попри 
ветствовал бригадир председателя. — Смотрите солнце!

И з-за холмистого склона показался багрово-красны й сол
нечный диск. Разбуженные мотоциклами лю ди откры вали окна 
и с улыбкой глядели в сторону восхода.

— Н а к о н ец -т о , Т и м и р х ан , дож дались! — о б легч ен н о  
вздохнул председатель. — Передай мое распоряж ение своим ком 
байнерам: пусть сним аю т подборщ ики с агрегатов и выводят 
маш ины на прямое ком байнирование. Агрегатов двенадцать на 
прямое пустим, остальные — на подборку валков.

Председателя в этот день я наш ел в поле С реднеш унской 
бригады. Здесь, на сем идесятигектарном  семенном участке сор 
товой ржи, делали свой первый круг четыре агрегата. Рожь сто
яла стеной — чистая, густая, вы сокая, с больш евесны м и, туги
ми колосьям и, и ком байны  словно не ш ли, а плыли по хлебно
му морю. П оравнявш ись с председателем, Тариф М уллин оста
новил ком байн  и махнул ф ураж кой ш оф еру грузовика, ож и 
давш ему на краю поля.

— Ну, каковы  успехи?
— А что, Тагир Ахметович, на успехи не пожалуемся, — 

прищ урив глаза, сказал ком байнер, — вот раз объехал — и пол
ный бункер. По тридцать центнеров наверняка, а то и больше. 
Н адо вы груж аться, — и, зачерпнув полны е пригорш ни ржи, 
осторож но спустился по ж елезной лесенке вниз.

П редседатель вместе с главным агрономом М инахметом 
М ухаметш иным брал зерны ш ки на зуб, растирал на ладонях, 
смотрел, нет ли в них зелени.

— Влажность зерна норм альная, не больш е девятнадцати 
процентов, — определил председатель. — На току подработаем, 
На утро государству повезем. Ну, что ж, ребята, поздравляю  
вас с отличны м намолотом, желаю удачи!

— Заслуга ком байнера тут невелика, Тагир Ахметович, — 
сказал М уллин, — а вот агронома можете поздравить.

— Н ет, Гараф , — возразил председатель, — я вас п о 
здравляю  обоих! И скажу тебе, ты особенно не скром ничай — 
твоего труда здесь вложено немало: посевную  проводил, удоб
рения вносил. Качество уборки, скажу прямо, отличное!

Л ицо ком байнера мне показалось  зн аком ы м , и я стал 
припом инать, где я его видел. И тут мне отчетливо прип ом н и 
лась эта встреча. Два года назад, в разгар уборочной страды, в 
кабинет председателя, с которым я беседовал о делах, твердой 
походкой вош ел средних лет человек в запы ленном , пром ас
ленном  ком бинезоне. По всему чувствовалось, что он только 
вернулся с поля, был чем -то взволнован и расстроен. Вош ед
ш ий сухо поздоровался и, не обращ ая вним ания на нас, при 
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ехавших журналистов, присел к столу председателя, заговорил 
требовательно, строго:

— До какого времени будут продолжаться такие безобра
зия? М ой ком байн вымолачивает все до зерны ш ка. Можете п ро 
верить. А у соседа? он назвал имя другого ком байнера и тут 
же стал перечислять недостатки его агрегата: цепи не подтяну
ты, молотильны й аппарат не отрегулирован. Явны е потери из- 
за халатности. А хлеб-то общ ий, наш хлеб!

Говоривш ий тяж ело вздохнул, видим о, стараясь унять 
волнение, испытую щ е посмотрел на нас, незнаком ы х для него 
людей, и уже спокойно сказал председателю:

Вот что, ты — хозяин. П риним ай меры. Не прим еш ь, — 
потребую созвать правление.

Я видел, как при слове «хозяин» председатель хитро улыб
нулся. А когда ком байнер ушел, он, как бы разм ы ш ляя вслух, 
заговорил:

— Слыш али? М еня хозяином называет. А сам -то больше 
себя хозяином чувствует. П опробуй не прислуш айся к нему, не 
прими меры. Не только правление, собрание соберет, но своего 
добьется.

* * *

В истории становления колхоза имени XXII партсъезда Вят- 
скополянского района имя его бывшего председателя, Героя Со
циалистического Труда Тагира Ахметовича Галиахметова, прора
ботавшего в этой должности тридцать шесть лет и отдавшего луч
шие годы главному делу своей жизни, никогда не забудется в па
мяти тружеников этого хозяйства. Иногда можно слышать: скуд
ная земля, какой с нее урожай получишь: слезы — и только. Не 
раз говорили так и о землях Вятскополянского района. И хоть ис
ходило это от закоренелы х пессим истов, но, как ни странно, 
были такие, что верили и вторили им. Подобные настроения при
несли достаточно неприятностей, и главное — у людей опуска
лись руки, притуплялась вера в свои силы, в свою землю. Это 
самый страшный недуг для хлебороба. Помочь здесь может только 
одно лекарство — беззаветная преданность своему краю, своей 
земле и упорный, до седьмого пота крестьянский труд.

Эти рассуж дения Тагира Ахметовича Галиахметова мне 
довелось слы ш ать не раз от него самого и других людей. «Нет 
плохой земли, — любил повторять Галиахметов, — есть нера
дивые хозяева. Отсюда все беды». М ного раз мне приходилось 
встречаться с Галиахметовым. Случалось это и в дни весеннего 
сева, и в уборочную страду, и поздней осенью . И каждый раз он 
удивлял меня умением ценить землю, стремлением заставить ее 
работать во всю силу.
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Уже многие годы о колхозе имени XXII партъезда говорят 
уважительно: ведущее хозяйство. А ведь было время, когда и здесь 
слышалось: что получишь с этих убогих полей? И действительно, 
урожайность зерновых не превышала 8—10 % с гектара.

В то время председатель колхоза Галиахметов и главный 
агроном хозяйства М инахмет М ухаметшин считали такие суж
дения неверны м и, даже вредными. В них жила и живет глубокая 
вера в то, что нечернозем ны й гектар может рожать ничуть не 
хуже, чем кубанский. А для этого надо систем атически повы 
шать культуру зем леделия, плодородие полей. Эта важная зада
ча с успехом реш ается в колхозе, а душой этого дела является 
агроном ическая служба. Здесь больш ое значение придаю т пере
довой агротехнике, срокам  и качеству работ, правильному ис
пользованию  семян и удобрений, интенсивной технологии.

В колхозе не жалеют ни времени, ни средств, чтобы под
готовить квалиф ицированны х специалистов. А выучился чело
век — пожалуйста, трудись в полную меру сил: для сам остоя
тельной творческой работы здесь созданы  все условия. Очень 
верно был реш ен в колхозе вопрос подбора и воспитания руко
водящ их кадров. К ак-то  несколько лет назад в кабинет предсе
дателя заш ел тракторист Н иж неш унской бригады Р.Ф . Ф асы- 
хов, показы вая диплом агронома, сказал:

— М ожете поздравить, Тагир Ахметович. Вот закончил 
заочно С авальский сельскохозяйственны й техникум.

П редседатель от душ и поздравил механизатора, пожелал 
ему успехов в труде и сказал:

— Зачислим  вас в резерв на выдвиж ение.
Года п олтора Ф асы хов работал м ехан изатором , потом 

выдвинули его на долж ность бригадира тракторной  бригады. 
П рисм атриваясь к его работе, правление все больш е убежда
лось, что молодой специалист показал себя хорош им органи 
затором производства. И вот тогда правление доверило Ренату 
Ф асыхову руководство Н иж неш унской ком плексной  бригадой.

М не известны  руководители колхозов и совхозов, кото 
рые сидят и ждут, когда им по направлению  приш лю т агроно
ма, зоотехника или инж енера. В колхозе им ени XXII партсъезда 
растят свои кадры. Все специалисты  в хозяйстве — выходцы из 
родного колхоза. Сегодня это опытны е, знаю щ ие свое дело бри 
гадиры , заведую щ ие ф ерм ам и, зоотехники , агроном ы , инж е
неры , механики, которые плодотворно трудятся на своих мес
тах, умножая общ ественное богатство.

А ведь сколько усилий приш лось прилож ить к тому, что
бы заставить заочно учиться в сельскохозяйственны х технику
мах и институтах уже немолодых людей. Убедить руководителей 
среднего звена получить образование помогли не только н а 
стойчивость, но и личны й прим ер председателя Тагира Галиах-
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метова. Ведь ему также приш лось заканчивать С авальский тех
никум уже в зрелые годы, когда работал председателем.

Едва настанет день, а бывший председатель Галиахметов 
уже в поле. И это не только привычка, но еще одно качество души 
тянет его на ниву — ответственность. Еще бы! Тридцать шесть лет 
руководить хозяйством! За плоды своего труда, кроме звезды Ге
роя Социалистического Труда, Галиахметов был награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции. За эти годы 
каждый клочок колхозной земли стал для Галиахметова частич
кой его души. Вот уже несколько лет, как он вышел на пенсию, 
казалось бы, пора отдыхать. На самом же деле он не мыслит себя 
вне гущи трудовых будней своих колхозников.

Бывш ий председатель спокоен  за колхоз, ведь у его ш тур
вала стоят знаю щ ие энергичны е специалисты . Это — зам ести 
тель председателя Ф. Х арисов, агроном  Г. М ингазов, зоотех
ник Г. Д авлятш ин , инж енер Л. С аф ин , бухгалтер В. Нурмуха- 
метов, эк о н о м и с т  Н. Г абдрахм анов, бригадиры  Р. Ф асы хов,
С. Ш амсрахманов. Самую высокую  урож айность за последние 
годы в районе получила Н иж неш унская ком плексная бригада 
Рената Ф асы хова — 43,3 ц /га . Над повы ш ением  плодородия 
полей активно  работаю т другие бригадиры  вместе с правлен и 
ем и агроном ической  службой. П редседателем колхоза стал та 
лантливы й молодой спец и али ст, эко н о м и ст  по образованию  
Фоат Субанов.

Л . В. Д Ь Я К О Н О В  

АПРЕЛЬ ПОСЛЕВОЕННЫЙ

Еще в лесу белым -бело,
Как в зим ние деньки, — 
кусты по пояс замело, 
засы пало пеньки.

Еще в окрестных деревнях 
навоз вы возят на санях.

И  застоявш ийся Гнедко, 
уш ами ш евеля, 
тяж елый воз везет легко 
на спящ ие поля.

А снег неделями хранит 
следы полозьев и копыт.
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Н о вдоль ш ирокого двора 
притихш ей мастерской 
стоят ш еренгой трактора, 
как принято весной.

(О й, ветераны -трактора, 
давно бы вас списать пора!
Но нет! Вас держат на ходу, 
хоть живы вы едва, 
и подымать вам борозду 
еще и год и два!)

И все сильней и горячей 
потоки солнечны х лучей!

И ветер с веток снег смахнул!
И с крыш ручьями льет!
И бригадир давно смекнул, 
куда кого пошлет.

Он скаж ет сдерж анно: «Пора!» — 
и в поле выйдут трактора!

А . А. М А Р К О В

ДВА ПРОЗОРОВЫХ, 
ДВЕ СХОЖИЕ СУДЬБЫ

А лексей Ф едорович П розоров, ком байнер колхоза «Ав
рора» (Санчур. р -н ), преодолев тяж ёлы й недуг и овладев мас
терством ком байновой уборки, повторил подвиг знатного ме
ханизатора страны  Героя С оциалистического Труда П рокопия 
Васильевича Н ектова.

Свою трудовую деятельность А.Ф. Прозоров начал подрост
ком помощ ника кузнеца. В 1936 г., закончив курсы, стал работать 
трактористом. В 1939 г. призван в армию, на фронте с 1941 г. Уча
ствовал в битве под М осквой, Воронежем, на Курской дуге и ф ор
сировании Днепра. Командовал расчетом 45 мм орудия в бата
рее ИПТА. Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды и другими. В бою под г. Коростенем был 
тяжело ранен. В госпитале, чтобы спасти ему жизнь, ампутирова
ли правую ногу. Вернувшись на родину, стал работать в кузнице.

Затем поступил работать в А лексеевскую  М ТС, работал 
маш инистом сложной молотилки, был пом ощ ником  бригадира
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тракторной бригады, год проработал пом ощ ником  ком байнера 
П. Арсибекова. Зимой окончил курсы комбайнеров, после чего 
дирекция Алексеевской МТС доверила ему только что получен
ный самоходный комбайн. С первой же жатвы Алексей Федорович 
доказал, что может, несмотря на свое увечье, не только работать 
на равных со здоровыми, но и добиваться лучших результатов. 
После ликвидации МТС работал в колхозе «Культурная жизнь», 
затем до своей смерти, в 1973 году, в колхозе «Аврора».

А.Ф. Прозоров неоднократно занимал первое место в со
ревновании механизаторов своего колхоза, входя в число лучших 
комбайнеров района. Его имя было ш ироко известно не только в 
Санчурском районе, но и во всей области. Он не раз выступал 
инициатором соревнования на уборке урожая, внедрения передо
вого опыта, в частности, он первым в районе приступил к уборке 
зерновых в ночное время. К его советам прислушивались и моло
дые и опытные комбайнеры. В 1955 г. в «Кировской правде» по
явился очерк о нем Д.А. Наумова (в 1970 г. в кн. Родиной награж
денные ст. «Встречи в пути»). Он получил широкий отклик. У 
него появилось немало последователей. Среди них А.Т. Прозоров 
из села Русские Край Кикнурского района.

Судьба А ркадия Тим оф еевича П розорова во многом п о 
хожа на судьбу Алексея Ф едоровича П розорова. Родился в 1919 г. 
в деревне Бересни (К икнур. р-н). Трудиться начал рано, работая 
молотобойцем в кузнице. В 1939 г. призван  в К расную  Армию, 
служил в Забайкалье. С первых дней войны  на ф ронте, сапё- 
ром-разведчиком. Д елал проходы в минны х полях, участвовал в 
вылазках за линию  фронта. В последней разведке в тыл врага 

Т- П розоров был тяж ело ранен, лиш ился обеих ног. За воин с
кие заслуги А ркадий Т имоф еевич награж ден тремя орденами 
Славы. Летом 1945 г. после лечения он вернулся в родные края. 
Сапожничал, затем, закончив курсы, 30 лет проработал ки н о 
механиком в Русскокраинском доме культуры. За свой труд неод
нократно отмечался почетны ми грамотами, прем иям и, удосто- 

1987ВаНИЯ <<Ударник ком м Унистичсского труда». Умер в феврале

В 1958 г. А.Т. Прозоров решил по примеру А.Ф. Прозорова 
стать механизатором. В письме к Алексею Прозорову он писал: 
«Нынче перед началом уборки я решил стать снова машинистом 
лафетной жатки. Мое желание исполнилось. С начала жатвы под
косил хлеба с 300 га. Днем работал на жатке, а вечером демонст
рировал кино. Алексей Ф едорович, у нас одно ж елание, одна 
цель — своим трудом крепить могущество любимой Родины».

П ереписы вался А.Ф. П розоров и с известны м  оренбургс
ким трактористом, Героем Соц. Труда П.В. Н ектовым, потеряв
шим на войне обе ноги, но наш едш им в себе мужество и силы
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вернуться к проф ессии ком байнера. Оба механизатора обм ени 
вались опытом, соревновались друг с другом.

Трудовой подвиг колхозника А.Т. П розорова отмечен о р 
денам и  Л ен и н а (1957), Трудового К расн ого  З н ам ен и , «Знак 
Почета» и другими наградами. Н а доме, где он жил, установле
на мемориальная доска, учреждены две премии его имени для 
награждения лучших механизаторов колхоза. Земли первой ком п
лексной  бригады , на которы х он работал многие годы, были 
названы «Поля А.Ф. Прозорова». Санчурский райком комсомола 
учредил приз имени А.Ф. П розорова для лучш его молодого ком 
байнера. Вручали приз в день годовщ ины  Л енинского ком сом о
ла — 29 октября. Его обладатель награж дался П очетной грам о
той и бесплатной туристской путевкой по местам револю цион 
ной, боевой и трудовой славы советского народа.

В 1964 г. художник Виктор К аш ин написал его портрет. 
А.Т. П розорову посвящ ена поэма Ф аины  Столяровой «Алексее
во поле»:

З а  окош ком  осенний вет ер  

В ди кой  ярост и лист ья ш вы ряет .

В свет лой  к ом н ат е в  поздний вечер  

Ч еловек не сп и т , вспом инает .

Н ою т  ран ы  к  плохой п о го де  —

От войны  т яж елая п ам ят ь...

П оэт рассказы вает в стихах о трудной судьбе А лексея 
Ф едоровича, боях за Д непр, тяж елом ранении, горьких разду
мьях, о возвращ ении в строй, о счастье хлебороба:

С колько  п рож и т о-п ереж и т о,

П ередум ан о  сколько  р а з!

Вот т ечет  зол от ое ж ит о,

Х лебороба р а д у я  гл аз.

В  ш ирь полей, в  си н еву  влю бленны й,

В р о ж ь гу с т у ю , чт о вст а л а  ст еной ,

Загорел ы й  и запы ленны й,

Он ведет  свой  ком бай н  ст епной.

В. Н. БУЛЫЧЕВ

ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ -  САД ОДИН

И недалеко по тепереш ним понятиям  эта деревня от об 
ластного центра, города Кирова: два часа на электричке. Н о как 
только отгрохотали колеса по рельсам и см олкло все, показа
лось, словно в другую ж изнь, тихую, замедливш ую  свой ход, 
потянулась от переезда слабо протоптанная тропинка.
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Д есятка полтора домов. И редко какой порадует краш е
ной дощ атой обш ивкой да резны ми наличникам и — серые сто 
ят дома, устало глядят на мир грустными глазами окон , подер
нутыми бельмами нелюди. Да и перед кем красоваться им? Д ав 
но уже остались в Леуш иных и С оловьях, в той деревне, куда я 
держу путь, одни старики да старухи. Люди свой век доживаю т, 
а дома — свой, и не до красоты им.

О динокая старуха около поленницы  дров повернулась на 
скрипучие шаги по снегу, повернулась, так и не разогнув сп и 
ны, и долго ждала, к какой же избе завернет незнаком ец  — 
редки они в здеш них местах...

О человеке, к которому я направился, ходят по вятской 
земле слухи. Рассказываю т лю ди о том, как вернувш ись с вой 
ны в родную деревню , надумал один ф ронтовик пруд копать 
голыми руками возле своего дома. Д олгие годы копал, а как 
закончил дело, п ринялся по берегу пруда деревья сажать. О коло 
ш естисот их уже в саду, а он все дает ж изнь новы м, словно 
хочет всю соловьевскую  землю сделать садом.

П о-разному толкую т лю ди о ф ронтовике: кто героем н а 
зовет его, а кто чудаком. Но слыхали о нем многие. А уж в Ко- 
тельничском районе, где находится его деревня, — наверное, 
вовсе каждый. Вот и в электричке лю бопы тны й немолодой п о 
путчик, разузнав, кто я и на какой остановке сойду, поним аю 
ще улыбнулся: «А ведь знаю  я, по чью вы туда едете душу — к 
Коле Ш ахтарину. Точно?»

Прав попутчик. К нему еду. И им енно по его душу. Ибо 
хочется мне понять, что за душ а дана природой человеку, гото
вому копать пруд и растить сад, не взвеш ивая даже в своей ув
леченности, сколько проку в таком его труде: кому будет слу
жить его пруд и сад завтра в отживш ей свое, обезлю девш ей уже 
сейчас деревне Соловьи?

Когда я оказался у дома Н иколая Григорьевича Ш ахтари- 
на на краю деревни, неблизко от ж елезной дороги, так что стук 
вагонных колес с трудом доносился сюда, то остановился, п о 
раженный. Был пруд, очертания которого угадывались п од ’сне- 
гом, не так велик, как в легендах, — метров ш есть в ш ирину, а 
в длину лиш ь вдвое больше — тянулся он вдоль дороги до сам о
го дома Ш ахтарина, и были деревья в саду — ели, сосенки , 
тополя, кедры — не так высоки, каким и рисовала их’фантазия! 
Но те из них, что успели уже окрепнуть, налиться силой, не 
просто росли. Каждое на своем стволе, как медаль на груди, 
несло небольш ую овальную жестяную  табличку с ф разой , н а 
чало которой повторялось везде дословно: «Пусть растет в честь 
Сергея П етровича Ш ахтарина, 1916 года рож дения, друга дет
ства. Т анкист погиб на войне в 1942 году». «Пусть растет в честь
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А ркадия А ндреевича Ш алагинова, погиб под М осквой в 1942 
году». «Пусть растет в честь Ф едора А ндриановича Клепцова, 
бойца хозвзвода 2-го батальона 12-й бригады м орской пехоты 
Северного флота...» «Пусть растет в честь...»

Таких деревьев было в саду, видимо, лиш ь несколько де
сятков, но стояли они на самом виду, по обеим сторонам доро
ги, и когда на ветру тонкие таблички бились о стволы , напол
няя воздух своеобразны м  металлическим  ш орохом , начинало 
казаться, будто весь сад заговорил, будто каждое из ш естисот 
деревьев вливает свой голос в общ ий этот звук и каждое дерево 
растет в чью -то честь.

Я ходил между тополями, не торопясь постучаться в дом, 
читал надписи на табличках и пытался проникнуть в замысел со
здателя этого необычного музея. Наверное, так и было задумано 
им, чтобы в его саду жили рядом деревья безымянные и окрещ ен
ные, а последние, как награды на груди, несли на своих стволах 
имена людей, как живых, так и мертвых, как фронтовиков — их 
большинство, — так и не воевавших, просто людей хороших, про
сто людей, но обязательно рожденных вот этой землей — Соловь
ями, Леуш иными и другими соседними деревнями.

Деревья долговечнее людей. И мысль, что суждено им, по
жалуй, пережить соловьевцев, да и их бревенчатые избы, застав
ляла испытывать волнение посреди тополиной аллеи. Не окраиной 
жизни начинал представляться этот пустынный уголок, а цент
ром ее, и казалось несправедливым, что вдали стучат по рельсам 
электрички и провозят мимо людей, что не идут люди поклонить
ся деревьям-памятникам. А может быть, и придут когда-то? При
дут и постоят молча посреди вот этой аллеи, где у каждого де
рева — свое имя, а если нет имени — ты можешь сам его мыслен
но дереву дать, вспомнив отца своего или деда...

На берегу пруда, на самом видном высоком месте, стоит 
трехметровый цилиндр, заостренны й кверху. Если приглядеться 
к нему, то нет нужды читать надпись, чтобы догадаться, что 
это гигантский карандаш . Сквозь налет ржавчины на железе про
глядывают слова, похожие на стихи:

К а р а н д а ш  в  м и р е  п и ш ет  обо всем ,

К а р а н д а ш  п и ш ет  ноч ью  и  д нем ,

А  и ст о р и я  м о л ч и т  о н ем .

К огда  ж е и к а к  он р о д и л ся ,

В  к а к о м  ст о ле т и и  п и с а т ь  н а у ч и лс я .

А  ка р а н д а ш  э т о т  п и ш ет  везде:

« Л ю ди , х р а н и т е  м и р  н а  зем ле!» .

Я хотел отвести глаза и пройти дальш е. Но потом перечи
тал эти строки ещ е раз и ещ е дважды. И вдруг понял с неож и
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данной силой: эти строки судьбой посы лались мне, да и другим 
читателям как серьезное испытание. П робьеш ься ли, простив 
их автору ш есть классов образования, сквозь неуклю жесть их и 
непоэтичность к истинному смыслу?

А смысл в них заклю чен глубокий. Нам только кажется, 
что бесследно для истории проходят какие-то  эпизоды  и про
живают лю ди ж изни. Каждое событие и каждая судьба зачтутся, 
словно запиш утся в большую незримую  книгу. А когда случают
ся такие потрясения, как война, то уж тут с особым усердием 
трудится память людская, стараясь запечатлеть все до деталей, — 
в урок потомкам, в назидание.

Вот и его Карандаш  — аллегория памяти — безвестны й, 
но неугомонны й, пиш ет историю , пиш ет с тех пор, как о ко н 
чилась последняя война на наш ей земле, пиш ет затем, чтобы 
была она и вправду последней.

Пруд, сад, пам ятник карандаш у — все здесь носило я р 
кую, сразу различимую  печать творчества. И поэтому, какие бы 
чудеса о ш ахтаринских делах ни рисовала лю дская молва, м ер 
кли здесь эти картины , казались вы холощ енны ми и оттого бес
помощ ными.

Через тополиную  аллею лежит путь к дому Н иколая Гри
горьевича Ш ахтарина. Человека, который отдал двадцать пять 
лет своей ж изни — так говорят люди — пруду и саду.

Мы встретились с Н иколаем  Григорьевичем на пороге 
дома. Заш ли в избу ненадолго, не погреться, а взять вторую 
пару валенок — для меня. С «экскурсоводом» ходить по саду 
оказалось куда интереснее. По колено в снегу мы пробирались 
от одного дерева к другому, и мне нравилось, как легко, как 
свободно ступает этот человек по своему саду, словно движется 
по своей памяти. Каждое дерево здесь было зарубкой ее и п о 
этому воскреш ало в ней давние истории и лю дские судьбы.

Одним экспонатом  своего «музея» Н иколай Григорьевич 
особенно гордился. Под металлическим колпаком  помещ ался 
макет зем лянки, сделанны й в натуральную величину. П осере
дине — ж елезная бочка, а по бокам от нее два солдата прилег
ли на деревянны е настилы.

— Это я в настоящем музее подглядел, когда летом отдыхал 
в санатории. Только там, понимаешь ты, офицерская землянка 
была, больно уж ладная, даже с кроватями. А я хотел сделать 
нашу, солдатскую. Вот такую бочку топили по-черному для тепла, 
а как станет совсем угарно, приоткрывали не на долго вход. А 
солдаты? Это дочка Ирка сшила летом. В валенки вон, вишь, за
чем ты одела. Поди, скажешь, не шибко на людей похожи? А сол
даты-то неухоженные, немытые и войной битые сто раз, так оно 
и есть, на себя бывало не походили. Слева — это как будто я, с
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телефонной трубкой. Начинал я войну во взводе связи. Второй ба
тальон 12-й бригады морской пехоты Северного флота. А стояли 
мы тогда на 56-м километре от Мурманска, в обороне.

* * *

Когда из штаба бригады поступил приказ двигаться в глубь 
м атерика, они еще не знали, что такое настоящ ие бои — в ав
густе 1941 года в А рхангельске ф ормировалось их подразделе
ние, в сентябре их учили проф ессии морских десантников, а 
после два месяца держали в обороне. Н емец находился кое-где в 
шестистах метрах, их обстреливали дважды в день, они задыха
лись в землянках от дыма. Кто-то не выдерживал, падал духом, 
и им уже казалось, что они знаю т, кто среди них трус, а кто — 
отчаянны й малый. Но что такое настоящ ая война, они еще не 
знали.

А вот когда после целой ночи ходьбы они спустились в 
лощ ину, когда загорелись земля и небо и снег покраснел от 
крови, и снайперские пули начали казаться после артиллерий
ского грома не страш нее ком аров, тогда они поняли, что такое 
война. Любой час из этих нескольких суток мог бы помутить 
рассудок лю бому из них, случись прож ить его неож иданно в 
мирное время... Тогда он и понял вдруг, откры л для себя ос
новной и ж есточайш ий закон войны: человек здесь может быть 
только живым или мертвым, иного состояния, иных характери
стик ему не полож ено... Есть живые и мертвые...

* * *

Мы идем по саду, и я не первый раз замечаю, что говорит 
Николай Григорьевич о своих деревьях, как о людях, чьи имена 
они носят. Иногда поправится: вот братаново дерево. А чаще имен
но так: вот он братан, или друг детства, или просто земляк. И в 
этом нет никакой ош ибки, напротив, в этом смысл его труда, для 
того, видно, и растит он свои деревья, чтобы, пережив столько 
тяжелых утрат, не чувствовать сейчас себя одиноким.

Его дерево растет тут же, в тополиной  аллее, такое же, 
как и другие деревья — не выш е их и не толщ е в стволе. И о нем 
он говорит точно так же: «Вот там я стою».

* * *

П осле госпиталя он вернулся в свой взвод. Их подразде
ление находилось на отдыхе, пополнялось солдатами. Через пол
месяца получил приказ высадиться десантом в тыл врага. Шел 
сорок второй, война стала их проф ессией, и вся м ноготы сяч
ная бригада высадилась в порту назначения всего лиш ь за сорок 
минут без единого выстрела.
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Впрочем, что касается его, то он-то не стрелял вообще — 
другая у него была работа. Н ачинался бой, и он слыш ал, как 
комбат корректирует направление ударов по телефону, установ
ленному им, радовался не меньш е артиллеристов каждому точ 
ному попаданию .

30 апреля, на второй день боев, после слякоти и мороси 
ударили холода, и у людей пухли руки от резкого перепада тем 
ператур. Н еожиданно оборвалась связь. Он, старш ий телефонист, 
посмотрел на Еникеева и Смертина, своих помощ ников. С мер- 
тин опустил глаза, а Еникеев забормотал: «М оя не знает, где 
порвалась, моя не умеет...»

В ста метрах от окопа он обнаружил кабель, порванны й 
осколком снаряда. За окончанием  работы застал его немецкий 
снайпер, в руку попала пуля, но концы кабеля были связаны.

К ом андир взвода лей тен ан т М орозов, человек крутого 
нрава, впервые не приказы вал ему, а просил по телефону: «П о
дежурь, Ш ахтарин, перебило многих, обморозило, некому тебя 
заменить». М орозов сам перевязал пониже локтя левую ране
ную руку. Боль, поначалу острая, стала тупой, привы чной.

Он дежурил- А когда через двое суток снова наруш илась 
связь, не смотрел уже на своих пом ощ ников, не выжидал м но
гозначительной паузы — ни слова не говоря, сам пополз вдоль 
кабеля. И опять опоздал немец. А мог бы успеть — деревянны е 
пальцы раненой  руки еле двигались, долго, как  никогда, он 
возился с проводом, злой на себя и на пом ощ ников, на весь 
белый свет.

Связь была восстановлена, когда метрах в пяти от Ш ахта- 
рина, а показалось, будто под самым носом, чуть не в руках у 
него разорвалась мина, и кончились для него грохот и огонь.

Он приходил в сознание несколько раз по пути в М ур
манск, в госпиталь. И всякий  раз одна и та же мысль не давала 
ему покоя. Я влялась она в полубреду, он не мог ее выразить 
словами, но сердцем чувствовал и разумом поним ал, в каждой 
его клеточке как будто бы жила и болела.

К ак так ж естоким , холодным, острым металлом по 
телу человека? Ведь несовместимы  они — плоть и металл. Виде
лось ему в полусне, как губит война людей — его, его друзей, 
его братана. Как режет металл податливое тело. Грубо. П ротиво
естественно. Без разбору. По ногам, созданны м , чтобы исходить 
землю. По рукам, созданны м , чтобы сеять хлеб. По груди, со 
зданной, чтобы дыш ать и носить в себе сердце. По глазам! со 
зданным, чтобы видеть мир. Эту мысль, эту боль он носит в 
себе до сих пор, как осколок.

О правивш ись кое-как  от ранения в голову, пролежав в 
госпитале два месяца, Ш ахтарин надел матросскую  форму. На
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катер м едико-санитарного  отряда С еверного ф лота его взяли 
радистом. Их катер, как  и четыре других в бригаде, доставлял 
пехоте мины  и снаряды  и забирал из портов ранены х — вот 
такой неравноценны й обмен они производили в портах.

Наступил сорок пятый- И до победы оставалось лиш ь че
тыре месяца и одна неделя, когда во время вы полнения боевого 
задания их торпедировала немецкая подводная лодка. Матрос 
Ш ахтарин случайно оказался в этот момент на палубе. П осле
дним , что он запом нил, был советский торпедны й катер рядом 
с их тонущ им судном. Теряя сознание, он не понял, куда ранен. 
Знал только, что металл не разбирает.

«Пусть этот катер, на котором во время войны находился 
я, ходит теперь мирны м по Баренцеву морю , и пусть эта нена
вистная война никогда не повторится».

Колодец с высокими бетонны м и стенами виден с дороги. 
Вырыл его Н иколай Григорьевич в саду, чтобы поить свои де
ревья. Одна из стен поверх бетона покрыта большим куском жести. 
Вот на ней я и прочел эти слова, написанны е голубой краской. 
Над словами — рисунок катера, по просьбе Н иколая Григорье
вича его сделала молодая учительница, соловьевская родом.

Говорят, вода в колодце удивительная — вкусная, мяг
кая, «живая вода», сказал кто-то из добрых людей.

— А ну, прочитай еще вслух, а то я уж и не помню  все в 
слово, — просит Н иколай Григорьевич.

Я читаю надпись вновь. А после мы стоим некоторое вре
мя молча, думая каждый о своем. Я — о том, что ... им, деревь
ям с им енам и безврем енно уш едш их и подорванному катеру, 
он дарует ж изнь, им он желает покоя и мира. А Н иколай  Григо
рьевич? М не, кажется, о войне. О своем катере. О металле, кром

саю щ ем плоть.
Для всего его поколения ж изнь делится ровно на два пе

риода — войну и послевоенны е годы. И первый из них столько 
отнял у лю дей сил и эм оций  и столько в них сил и эмоций 
вложил, что несут они его в памяти своей пож изненно... Никуда 
от войны им не деться. С ним судьба распорядилась более жесто
ко, чем со многими. Его она оставила наедине с войной. Кто-то 
глаза закры вает и видит ее, ненавистную . Ему не надо закры 

вать глаза. Он слеп.
После войны он вернулся домой из госпиталя с такой справ

кой: «При выписке зрение правого глаза равно трем сотым при 
полной слепоте левого». Тогда он еще различал силуэты людей и в 
яркий солнечный день видел на земле тени деревьев — блеклый и 
безликий, какой-никакой, был мир тогда все же доступен его гла-
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зам. Но прошло уже семь лет с тех пор, как мир, теряя последние 
свои очертания, погрузился для него в темноту.

С ейчас настало время сказать об этом. С ейчас, а не рань
ше... П росто поступки Ш ахтарина достойны  того, чтобы судили 
о них по ш кале общ ечеловеческой, без каких бы то ни было 
скидок на его слепоту. А вот чего они ему стоят при слепоте — 
разговор особый.

В сорок седьмом он ж енился. Через два года у него родил
ся сын. Отец Н иколая тогда работал на ферме возчиком , и стал 
Николай помогать ему возить ф ляги с молоком на маслозавод. 
Однажды телега застряла возле дома Ш ахтариных, да и немуд
рено — по трясине, что была в этом низком  месте, и человек 
еле пробирался. Вытащил Н иколай телегу, вытолкал плечом и 
сказал отцу: «Буду поднимать дорогу».

На другой день собрал сем ь человек соседей , выры ли 
мужики небольш ой котлован сбоку от дороги, а к вечеру он 
наполнился водой. Тогда и возникла у Н иколая Григорьевича 
идея вы копать на этом месте пруд.

Все семь лет он копал пруд один. Дорогу поднимать — 
дело другое, практически полезное, а вот в пруду никто из со 
седей особого см ысла не видел. Когда потребовалось провести 
под дорогой сток для воды, он купил маш ину песку и двенад
цать меш ков цемента. К то-то  из добрых лю дей подсказал: «П о
проси в сельсовете деньги». Сельсовет реш ил: денег Ш ахтарину 
не давать, пруд копать его никто не заставлял. П осмеялись со 
седи, пожимали плечами: не одну сотню  уже Н иколай из своей 
пенсии, поди, угрохал, чудак-человек.

Но не будем торопиться осуждать соседей. Есть в сельс
ком жителе этакая практическая сметка, приучен он тяжелым 
трудом взвеш ивать каждый свой шаг, измерять каждый посту
пок полезностью . Ну представьте: кто-то ремонтирует избу или 
дрова заготавливает на зиму, или сено стогует, а рядом чело
век, которому по его физическом у состоянию  полож ено вроде 
бы вообще сидеть на лавочке, роется в земле, упрямо вы полня
ет свой замысел — удивительно все это.

Н евдомек было соседям, что Ш ахтарин за эти семь лет 
словно ожил. И м енно потому, что не на лавочке сидел, а сп рав 
лял работу, ежедневную работу, до устали, до ломоты  во всем 
теле. Потому — и это самое важное, — что знал каждый день и 
каждый час: он не просто пруд копает, будет это пруд П амяти 
зем ляков, погибш их на ф ронте, и будет когда-нибудь на его 
берегу сад в их честь. Должен он, раз уж живым остался, пом я
нуть их своими заботами, трудом своим.

Когда я сказал, что семь лет работал Ш ахтарин один, то 
был не совсем точен. Н аш лись все же лю ди, в помощ и которых,
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правда, не так много проку, но достаточно искренности. Это 
дети. Каждое лето собирал Н иколай Григорьевич ватагу ребяти 
ш ек, ровесников сы на Васьки, покупал огромны й кулек к о н 
фет и объяснял условие: тем , кто в четвертом классе, четыре 
конфеты  в час полагается, тем , кто в шестом, как Васька, — 
шесть, а десять минут с каждого часа — на отдых. Васька ставил 
на насы пь будильник, и начиналась ш умная работа.

А после работы  Н иколай Григорьевич объяснял детям , 
что здесь будет за пруд, рассказы вал про свой катер и про то, 
какая война страш ная — не как в кинокартинах. Думал про себя: 
«Сейчас они всего не понимаю т. Вырастут — поймут, будут пруд 
лю бить, как я. Вместе небось копали».

Д етиш ек хватало на два дня, не больше. Его хватало на 
двенадцать часов еж едневного труда в течение семи лет — от 
ранней весны до поздней осени. Землю он грузил на самодель
ную тачку и вывозил ее на дорогу — весь в глине с головы до 
ног. И ногда он насчитывал в день до восьмидесяти тачек.

Он копал свой пруд, и порой ему начинало казаться, что 
никогда прежде никакие ины е дела в его ж изни  не были так 
важны и значительны . К ак будто раньш е дремали в его душе 
недюжие силы , дремала ф антазия, а сейчас наш лось им н ако 
нец прим енение, стоило лиш ь дать им первый толчок. Он торо
пился, потому что, уже копая пруд, видел на его берегу сад.

Когда появились в саду деревья, приш ла к  нему счастли
вая мысль «окрестить их». И это было настоящ ее открытие. П о
думал он , что таким образом сможет будто бы воскресить своих 
зем ляков. Так он повесил на дереве первую табличку и сказал 
впервые: вот стоит такой-то  человек. И м енно он , а не его дере
во. Потом он называл деревья в честь живых ф ронтовиков. А 
после — всех вспом янул, словно в гости созвал и усадил за 
стол. И сы на своего, с детства бредивш его рассказам и отца, 
катерам и, и ставш его-таки речны м капитаном . И дочь свою, 
Иру, что живет в городе. И сейчас не кажется ему уже одинокой 
и заброш енной пустующая соловьевская земля. И сам себе не 
кажется он одиноким.

Был ли он счастлив за эти годы? Был, и не однажды. Всякий 
раз, когда кончал работу, когда появлялось в саду пополнение. 
Когда весной, держась за бичеву, протянутую вдоль тополиной 
аллеи и вдоль всех тропок, обходил сад, оглаживал молодую по
росль, проверяя, насколько стали выше сосенки, кедры, дубки.

Но как-то  раз случилось такое: рука не наш ла, как обы ч
но, у двух молодых сосен верхушек. Лежали они рядом на зем 
ле, сломанны е. Было это накануне праздника. Гуляла деревня, 
веселилась. А он долго стоял неподвиж но, не зная куда деться 
со своей обидой: не ветер тут набедокурил — крепкие были уже
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саженцы, в рост его, пожалуй, — не ветер и никакая другая 
сила, а человек. Вот тогда он первый раз, иного не помнил с 
тех пор, как был ребенком , заплакал... И понял я, что силы у 
Ш ахтарина отним ала не только ф изическая работа, но и свое
образная борьба за саму идею его пруда и сада. Борьба, из кото
рой он вышел победителем.

Говорят, что соловьевские уже не посмеиваю тся над Шах- 
тариным. В его пруду вся деревня полощет белье — удобно! — и 
нахваливает Н иколая Григорьевича... Вот раньш е, когда в С о
ловьях еще были детиш ки, они купались в пруду, и Ш ахтарин 
радовался этому. И сейчас он доволен, что практическую  пользу 
односельчанам приносит его водоем. Не только ведь ш апки сн и 
мать на его берегу.

И все-таки  научит — я верю! — научит Ш ахтарин когда- 
то людей входить в свой сад простоволосыми. Д а, впрочем, уже 
и идут к нему лю ди, к хранителю музея. Идут поклониться под
вигам зем ляков, вспомнить родных...

Гостям Н иколай Григорьевич всегда рад. Н емноголю дно, 
пустовато в его доме, скучает он , особенно в зимню ю  пору, 
когда сад не требует ухода и всех дел-то  — протоптать тропу для 
«письмоноски», наколоть дров и печь истопить.

В просторной избе живет он со своей девяностопятилет
ней матерью. Зовет ее по-деревенски ласково «мати». В его доме 
давно нет хозяйки. Больше десяти лет назад ушла жена Ш ура, 
мать его детей... Д очь и сын без колебания остались с отцом. 
Сейчас его, а не мать каждый из них зовет жить к себе. Только 
куда он уедет от своих деревьев?

Каждое лето идут и едут к нему ш кольники — из дере
вень, сел и районны х центров, словом, из тех мест, куда д о 
неслась молва об этом человеке. Он показы вает им свой пруд и 
сад, а потом ведет в дом, поит их чаем и рассказы вает о своем 
катере, о том, какая страш ная была война и о том, какими он 
им ж елает быть...

Булычев В.Н. Незримые уроки.
Киров, 1983. С. 82-94.

* * *

Р .8 . От составителя. В 2005 г. в С борнике учебно-исследо
вательских работ учащихся (вып. 1) областной очно-заочной  ис
торико-краеведческой ш колы опубликована статья Екатерины 
Кулаковой (11 кл., СОШ  №  5 г. К отельнича) «Гражданский под
виг вятского солдата».

Она пишет: «И нет уже Н иколая Григорьевича Ш ахтари
на, но он оставил после себя сад П амяти в д. Соловьи... Летом 
2004 г. мы соверш или однодневный поход в д. Соловьи и посети
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ли детищ е Ш ахтарина». Е. К улакова встретилась с его родствен
никам и, друзьями, односельчанам и — героями сада. Впервые 
сделала попы тку обобщ ить и систем атизировать им ею щ иеся о 
нем материалы в местной и центральной печати, подчеркнула, 
что в 1986 г. Ц ентральное телевидение сняло документальный 
фильм о Н.Г. Ш ахтарине. Екатерине удалось установить более 
полную и точную  биографию  героя.

При ж изни Н.Г. Ш ахтарина сад П амяти был ухоженным.
Но время п остепенно разруш ает этот исторический  па

м ятник. Д еревня С оловьи опустела, неком у сейчас следить за 
чистотой и порядком  в саду. Зарастает и знам ениты й пруд. Но 
и сегодня сю да круглый год приезж аю т и приходят лю ди са 
мых разны х возрастов. Т олько в 2004—2005 гг. 11 групп турис
тов г. К отельнича побы вали в д. С оловьи. С ейчас сад П амяти 
больш е напом инает лес, но его мож но назвать лучш им пам ят
ником района.

Т. П. К О К У Р И Н

Р А З В И Т И Е  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  

О Б С Л У Ж И В А Н И Я  С Е Л А

В вятском крае индустриализация сельского хозяйства на
чалась с создания м аш инно-тракторны х пунктов. В 1922 г. их 
было организовано 128. Для рем онта техники имелись 22 госу
дарственны е мастерские губернских земельных органов, 5 м ас
терских губсельмаш а и 35 пунктов в первых коллективны х хо
зяйствах. П овы силась техническая помощ ь селу, примитивны е 
орудия и механизмы  зам енены  производительны м и агрегатами, 
появились льноуборочны е маш ины , откры лись 246 пунктов по 
первичной обработке льна.

В 1925 г. О буховская коммуна Вятского уезда получила 
п ервы й  в губерн ии  трак тор . О д н о вр ем ен н о  с у вели чен и ем  
тракторного парка росло количество другой вы сокопроизводи 
тельной техники. Первые М ТС были созданы в 1930 г. — Зуевс
кая, В ятскополянская, К отельничская, М алмы ж ская, Ф аленс- 
кая, Ш абалинская и М ураш инская. В тот период государство не 
могло перейти на продажу сельхозартелям техники, т.к. ее было 
слиш ком мало, да и сами колхозы не имели средств для покуп 
ки и содерж ания сложны х сельскохозяйственны х маш ин. С о 
средоточение в М ТС передовой техники создало возможность 
обеспечивать колхозы необходимым количеством тракторов и 
прицепны х маш ин.
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О сновной задачей МТС явилось развитие и соверш енство
вание м атериально-технической базы сельского хозяйства в со 
ответствии с требованиям и технологии производства и орга
низации труда, осущ ествление производительного использова
ния и рем онта сельскохозяйственной техники, подготовка ква
лиф ицированны х механизаторских кадров. Через М ТС государ
ство проводило единую техническую  политику.

Система маш инно-тракторных станций в области успешно 
развивалась. Если в 1932 г. в губернии работало 14 МТС, которые 
имели 656 тракторов и 28 комбайнов, то в предвоенном 1940 г. 
МТС стало 98, а число тракторов 4947. Они обслуживали 7580 
хозяйств, или 89,4 % всех посевных площадей колхозов области.

В годы восстановления разруш енного войной сельского 
хозяйства МТС были основной механизированной силой. В 1950 г. 
они располагали 6492 тракторами и 1538 ком байнам и, в 1960 г. 
соответственно 9455 и 5557. В М ТС стала поступать новая, с 
усложненной конструкцией техника. П оявились тракторы  с д и 
зельными двигателями, топливной аппаратурой, электрообору
дованием, слож ными узлами и агрегатами.

Рост численности сельскохозяйственной техники и услож
нение ее конструкции вызывали необходимость создания в МТС 
собственной рем онтной базы и разделения труда механизато
ров на оператора-тракториста и рабочих, заняты х на поддерж а
нии маш ин в рабочем состоянии. П оявились проф ессии масте- 
ров-наладчиков, рем онтных рабочих различных специальностей 
и квалиф икации. П овы силась техническая подготовка кадров 
механизаторов, которы е показы вали образцы  высокой произ
водительности труда. В 1936 г. среди 52 передовиков сельского 
хозяйства области, награж денны х орденами С С С Р, был брига
дир тракторной бригады С алобелякской М ТС Н. Головин.

В 1939—1940 гг. МТС были участниками Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, где 6 из них были отмечены д и п 
ломами первой и второй степени.

М алмы ж ская М ТС в 1940 г. была награж дена орденом 
«Знак Почета».

В 1955 г. на областной сельскохозяйственной выставке на
родных достиж ений среди участников были представлены ре
зультаты работы 18 маш инно-тракторны х станций и 250 меха
низаторов М ТС. В колхозе им. Л енина, где работали труж ени 
ки Зуевской М ТС, с 515 га льна получено по 3,5 ц льн а сем ян 
и столько же льноволокна. Д енеж ны й доход колхоза составил 
5 млн. рублей. М еханизаторы М алмыжской ордена «Знак П оче
та» М ТС в тесном содружестве с колхозникам своей зоны  д ея 
тельности вывезли на поля 45 тыс. тонн органических удобре
ний, подкормили минеральны ми удобрениям и 5,5 тыс. га зерно
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вых культур, обеспечили высокий урожай на площади 11,1 тыс. га. 
П иж анская М ТС добилась в 1955 г. урож айности ржи по 13 ц /га 
в обслуживаемых колхозах.

М ТС просущ ествовали до 1958 г., когда было принято 
постановление «О дальнейш ем  развитии колхозного строя и 
реорганизации МТС». В нем предусматривалась продажа техни 
ки М ТС колхозам и совхозам, а сами М ТС реорганизовы вались 
в рем онтно-технические станции (РТС). В задачу РТС входило 
обеспечение ремонта тракторов, ком байнов и сельскохозяйствен
ных м аш ин, а также производственно-техническое обслуж ива
ние хозяйств, купивш их технику в МТС.

О днако при практическом  осущ ествлении закона «О р е 
организации  МТС» вы явились крупны е просчеты  в его орга
н и зац и он н о-ф и н ан со вом  обеспечении. В больш инстве своем 
колхозы и совхозы области не располагали  типовы м и м астерс
кими для рем онта и технического обслуж ивания м аш ин. В этот 
период сущ ествования М ТС не уделялось достаточного вн и 
мания укреплению  рем онтной  базы непосредственно в хозяй 
ствах. П родажа техники колхозам , естественно, побудила их 
заняться строительством  и оснащ ением  собственны х рем онт
ных мастерских. Тем более что стоим ость рем онта в РТС тогда 
была вы сокой. Больш ая проблем а возникла с кадрам и механи 
заторов и инж енерного состава, многие из которы х ушли об 
ратно на пром ы ш ленны е п редприятия, т.к. зарплата в колхозах 
их не устраивала.

Значительны е потери понесли колхозы в ф инансовом  от
нош ении. Рассчиты ваясь с М ТС за вы полненны е работы, на что 
шла одна треть собранного урожая, колхозы по сути дела уже 
оплатили эту технику. Тем не менее государство обязало их вы 
купать ее у М ТС. П риняв м аш инно-тракторны й парк, колхозы 
вынуждены были искать средства на его рем онт и содерж ание, 
покупку новых м аш ин, запчастей, оборудования, зарплату ме
ханизаторам и т.д. Больш ой ущерб эконом ике колхозов нанесло 
необоснованное реш ение «О сокращ ении сроков выплаты сум
мы за приобретенную  у М ТС технику». Все это поставило кол 
хозы в крайне затруднительное полож ение. Резко упала вы ра
ботка на маш ину, если в 1957 г. выработка на условный трактор 
достигла 950 га мягкой пахоты, то в 1965 г. она упала до 450 га, 
или в два с лиш ним  раза. С низились качество ремонта, процент 
готовности и использования тракторов, ком байнов. П овы сились 
расход горючего, себестоимость тракторны х работ и т.д.

В 1961 г. правительство вновь вынуждено вернуться к воп
росу об организации производственно-технического обслуж и
вания сельского хозяйства. Было создано Всесоюзное объедине
ние «Сою зсельхозтехника», куда вош ли рем онтно-технические
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станции и торговы е организации  «Главторгмаш » по продаже 
колхозам автотракторной и сельскохозяйственной  техники. В 
соответствии с этим постановлением  было организовано К и 
ровское областное объединение «Сельхозтехника». В систему ре 
монтного производства объединения вош ло 35 мастерских, из 
них 24 типовы е, построенны е в 1954—1959 гг., и 11 приспособ 
ленных. Все мастерские были универсальны е, т.е. производили 
капитальны й и текущ ий рем онт тракторов различны х марок, 
комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Вот на та 
кой базе начала работать рем онтная служба «Сельхозтехники». 
В первый год предприятия объединения отремонтировали в сред
нем на каждую мастерскую по 86 тракторов, 12 ком байнов, 30 
автомобилей, 54 двигателя. О стальная часть техники была отре
монтирована в 268 приспособленны х, слабо оборудованных кол
хозно-совхозных мастерских и открытых площ адках.

П олож ение с ремонтом техники имело сущ ественные н е 
достатки. Отсутствие четко вы раж енного проф иля предприятий, 
их технологическая разобщ енность вынуждали их иметь весь 
набор рем онтно-технического оборудования, загрузка которого 
в течение года обеспечивалась не полностью , нерационально 
использовались квалиф ицированны е рабочие. Н есоверш енная 
организация и технология ремонта обусловливали его высокую 
стоимость. Поступаю щ ие маш ины новых м арок отличались кон 
структивной сложностью  и не могли рем онтироваться в при 
способленных мастерских. Все это настоятельно требовало к о 
ренной перестройки рем онтного производства.

П реобразование ремонтных предприятий началось с Я ран- 
ского, К отельничского, Зуевского, К ирово-Ч епецкого и С ло
бодского рем онтны х объединений. В этот же период к руковод
ству областны м объединением «Сельхозтехника» был выдвинут 
талантливый организатор, вы сококвалиф ицированны й инж енер, 
впоследствии кандидат технических наук и заслуженны й меха
низатор России Т риф он И ванович Смирнов.

В мае 1964 г. исполком областного Совета депутатов тру
дящ ихся принял реш ение «О специализации  рем онтны х м ас
терских и заводов областного объединения «Сельхозтехника» и 
развитии рем онтной базы области на 1964— 1970 годы». План 
строительства и реконструкции предприятий «Сельхозтехника» 
выполнен досрочно. За 1964— 1970 гг. введены в действие 14 ма
стерских, К ировский авторем онтны й завод, 10 цехов рем заво
дов, 12 станций технического обслуж ивания автомобилей, ре
конструировано 28 мастерских. В 1970 г. объединение имело 8 
ремонтных заводов. В 1972 г. закончено строительство Загарско- 
го завода монтажных заготовок и областной завозной базы. К 
1975 г. было введено 19 межрайонны х баз минеральны х удобре
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ний и химикатов. Все это дало возмож ность в 1970 г. отрем онти
ровать больш е, чем в 1963 г., тракторов — в 1,5 раза, ком бай 
нов — в 2,7 раза, автомобилей — в 3 раза. Удельный вес пред
приятий системы «Сельхозтехника» в общ ем объеме рем онта ма
ш ин в колхозах и совхозах составил по ремонту тракторов 84 %, 
ком байнов — 42 %, автомобилей — 95 %.

Больш ая работа в объединении была проведена по спе
циализации  рем онтны х предприятий . У правление рем онтной 
службой стало осущ ествляться двумя основны м и звеньями: об
ластны м и районны м . В районное звено вош ли мастерские об
щего назн ачен ия, станции  технического обслуж ивания, цехи 
по ремонту ком байнов, обм енны е пункты. О бластное звено ве
дает 11 крупными специализированны м и предприятиям и, где 
производится капитальны й рем онт, а также централизованное 
восстановление изнош енны х деталей. В 1975 г. в составе «Сель
хозтехники» было создано производственное объединение «Ки- 
ровсельхозремонт», вклю чавш ее в себя 8 рем онтно-техничес
ких заводов. Каждый из них с учетом меж заводской кооперации 
был ори ен тирован  на рем онт м аш ин определенной  м арки  и 
обслуживал свою  зону районов области. Так, восстановление 
гусеничных тракторов, узлов и агрегатов к ним было сконц ен 
трировано  на К отелъничском  и Я ранском  заводах, колесны х 
тракторов типа «Беларусь» и двигателей к ним — на Зуевском, 
автомобилей типа ЗИЛ — на К ировском, типа ГАЗ — в Пасе- 
гов-ской мастерской и т.д. С оздано 15 специализированны х уча
стков по восстановлению изнош енных деталей. Для лучшего обес
печения своих рем онтных подразделений деталям и, узлами, аг
регатами и запасны м и частями организован  центральны й об 
м енны й пункт, имею щ ий диспетчерскую  связь со всеми рай он 
ными отделениями «Сельхозтехники».

П одразделения «Сельхозтехники» приним али  самое не
посредственное участие по внедрению  в хозяйствах области пла
ново-предупредительной системы  технического обслуж ивания 
маш ин. Д ля этого создана неплохая база — более 300 стацио 
нарных пунктов и постов техобслуживания. Заклю чены  догово
ры с 442 хозяйствами. Н апример, в К отельничской райсельхоз- 
технике организована станция технического обслуживания: ав
том обилей, энергонасы щ енны х тракторов, ж ивотноводческих 
ферм , обменны й пункт. В самостоятельное подразделение выде
лена инж енерная служба по техобслуживанию  хозяйств района, 
которая имела 3 диагностические установки, 10 агрегатов тех
нического ухода, 24 м ехзаправщ ика, 8 автомобилей для достав
ки запасны х частей. 32 работника районного отделения были 
награждены орденами и медалями. Т ракторист Н .М . Смирнов 
удостоен орденов Л енина и «Знак Почета».
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Развернувш ееся в области по инициативе объединения 
«Сельхозтехника» обслуживание маш инно-тракторного парка кол
хозов и совхозов не ограничивалось только организацией ремонта 
техники. Ж изнь подсказала необходимость оказания помощи хо
зяйствам и в проведении полевых работ силами райсельхозтехни- 
ки. Начали с того, что в 1962 г. при нескольких районных объеди
нениях создали механизированные отряды по вывозке и внесе
нию органических удобрений. Эта инициатива получила широкий 
отклик не только в области, но и за ее пределами. Создавались 
также мелиоративные отряды. В 1964 г. на базе Кировской «Сель
хозтехники» был проведен Всесоюзный семинар по изучению опы 
та работы механизированных отрядов по вывозке удобрений. Так, 
кировские механизаторы положили начало созданию таких отря
дов в стране. За 10 лет (1960— 1970) механизированные отряды 
области вывезли на поля органических удобрений более 30 млн. 
тонн, а за 1970—1980 гг. — 78 млн. тонн.

О дновременно с вы возкой удобрений районны е отделе
ния «Сельхозтехники» стали осущ ествлять частичное производ
ственное обслуживание отстающ их колхозов и совхозов. По д о 
говору с хозяйствами за ним и закреплялась часть земли или се 
вооборота и они заним ались вы ращ иванием зерновых культур 
своими силами, проводя все полевые работы: пахоту, сев и убор
ку урожая. В 1975 г. на такое обслуживание было принято 51 
хозяйство, в 1976-м — 66, в 1977-м — 115 хозяйств.

Со временем эта ф орма кооперации «Сельхозтехники» с 
колхозами стала переходить в более сложны е взаим оотнош ения, 
когда осущ ествляется полное производственное обслуживание. 
При этом на договорны х началах с районны м  объединением  
хозяйства передают всю технику в аренду, а механизаторы хо
зяйств зачисляю тся в штаты объединения (оставаясь одновре
менно членами колхоза). Районное объединение создает на этой 
базе сп ециализированное отделение, которое производит все 
сельскохозяйственны е работы на полях подш ефного хозяйства 
под руководством его агрономической службы. Первыми на пол
ное производственное обслуживание переш ли колхозы «Искра» 
и «Путь Л енина» (К отельнич. р -н ), «Л енинский путь»- (Совет, 
р -н ) и др., всего 11 хозяйств.

В 1978 г. «Сельхозтехника» преобразована в Государствен
ный ком итет С С С Р по производственно-техническом у обеспе
чению  сельского хозяйства «Госкомсельхозтехника СССР». П е
ред областным объединением «Сельхозтехника» были выдвину
ты новые задачи по дальнейш ей централизации и концентра
ции ремонтных работ на крупных специализированны х пред
п риятиях, укрепление и соверш ествование технологического 
процесса обслуж ивания м аш инно-тракторного парка колхозов

429



и совхозов, переход от рем онта к  полной замене выш едш их из 
строя узлов, агрегатов и запасны х частей, улучш ение работы 
диспетчерской и диагностической служб, ш ироком у использо 
ванию  вычислительной техники, интенсивном у развитию  тех
нического обслуж ивания автомобильного парка и ж ивотновод
ческих ферм.

В июне 1980 г. в г. Кирове проведен Всероссийский сем и 
н ар-совещ ание, посвящ енны й обсуждению  вопросов ускорения 
научно-технического прогресса в системе Госкомсельхозтехни- 
ки РСФ СР. У частники семинара на примере предприятий К и 
ровской «Сельхозтехники» ознаком ились с прогрессивны м и тех
нологиям и рем онта и обслуж ивания сельхозпредприятий, о с 
нованны х на ком плексной механизации производственны х про
цессов. Н апример, был показан  опыт работы К отельничского 
рай сельхозобъеди нени я , которы й за м еханизацию  м олочны х 
ферм в 1979 г. награжден почетным вымпелом Госкомсельхоз- 
техники РСФ СР. Заслуж енный интерес вызвал полугусеничный 
ход для ком байнов С К -4  т С К -5  «Н ива», предлож енны й р а 
ц и о н ал и зато р ам и  Х алтури н ской  р ай сельхо зтех н и ки . Зван и е 
«Л учш ий р ац и о н ал и зато р  Г оском сельхозтехн и ки »  получили 
механизаторы  С лободского реммехзавода А.А. К опы сов, С ло
бодской РСХТ В. Г. Треф илов, инж енер Вожгальского отделе
ния Т .Ф . Н ечаев и другие.

К 1990 г. система областного объединения «Сельхозтехни
ка» стала одной из самых известных и мощных по техническому 
оснащ ению  и производству ремонтных работ в Российской Ф еде
рации. В каждом районном объединении были созданы и реконст
руированы мастерские. В 23 из них построены цеха для ремонта 
комбайнов, 36 типовых станций технического обслуживания ж и
вотноводческого оборудования. П редприятиями «Сельхозтехники» 
ремонтировался почти весь автопарк А П К области.

И зм енения, происходивш ие в государственной аграрной 
политике, начиная с 1991 г., привели к глубокому кризису сель
ского хозяйства, которы й выражается в разруш ении больш ей 
части основны х фондов, почти полном прекращ ении строитель
ства новых производственны х объектов, а также работ по их 
реконструкции, сокращ ении уровня технической осн ащ ен нос
ти сельскохозяйственного производства и объемов проведения 
капитальных и текущ их рем онтов, ухудшении состояния и ста
рения м аш инно-тракторного парка, сниж ении объемов техни 
ческого сервиса на селе.

В аж нейш ими задачами являю тся сохранение созданного 
производственного потенциала специализированны х предпри 
ятий по ремонту и техническому обслуживанию  м аш и нн о-трак 
торного парка, выработка соврем енной более гибкой техноло
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гии работ по восстановлению  маш ин и оборудования, которая 
позволила бы быстро перепланировать производство в соответ
ствии с изменением спроса.

В настоящ ий период одной из прогрессивных форм пред
приятий (объединений) агросервиса представляет м аш инно-тех 
нологическая станция как форма наиболее эф ф ективного ис
пользования и загрузки вы сокопроизводительной и дорогосто
ящей техники. П ервыми в области такие технологические стан 
ции организованы  в Зуевском и Сунском районах. Всего их д ей 
ствует 18. Услугами таких М ТС могут пользоваться любые заказ
чики: сельхозпредприятия, ферм еры , частные лица.

В. Я. Л О Ж К И Н

И З  И С Т О Р И И  К О Л Х О З А  

« К Р А С Н А Я  А Р М И Я »

(Слободской район)

Село Бобино стоит на древнем  Н ош ульском тракте (из 
Вятки на Великий Устюг), основано в XIV веке. (См. ЭЗВ. Т.1, 
кн. 2. С. 440—445).

Н а древних песчаных косах фарватера р. Вятки вокруг села 
был дремучий сосновы й бор. За бором в пойме реки — залив
ные луга, озера вперемеж ку с болотами.

П рирода определила занятия населения. О снова — это 
землепаш ество, посев зерновых. Н аличие лугов и лесны х паст
бищ, ры нка сбыта (близость города) обеспечили развитие ж и 
вотноводства. Наличие в лесах пуш ного зверя, в озерах рыбы 
создавали условия для охоты и рыболовства. Н аличие леса дало 
развитие б очкарн ом у, столярном у  и обозном у пром ы слам ... 
Позднее появились сапож ное, капокореш ковое, кузнечно-ж ес
тяное, ш убно-овчинное и др. ремесла...

В начале 1919 г. на полях Бобинской волости проходил 
рубеж обороны  г. Вятки. Копали окопы  и блиндажи, строили 
несколько линий проволочных заграждений, размещ ались возле
д. Ложкино и с. Бобино расчеты полевой артиллерии. Все населе
ние было мобилизовано: кто с оружием, кто рыть окопы и стро
ить укрепления. Домашние хозяйки из казенной шерсти вязали 
носки и рукавицы для армии, продотряды собирали продоволь
ствие: хлеб, мясо для фронта и городского населения. После побе
ды над врагом советская власть установила для крестьян твердый 
хлебный налог. Из 300 волостей Вятской губернии первый налог в 
голодном году выполнили на 100 % только две волости: Бобинст- 
кая и Просницкая. Сами голодали, а план хлеба выполнили.
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С 1925 г. создаю тся в волости первые молочные артели, 
м аш инны е товарищ ества, а в 1929 г. первые товарищ ества по 
общ ественной обработке земли, в Бобино и С апож нятах сель
хозартели. В феврале 1931 г. образован первый колхоз «Красная 
Армия» (согласно уставу) в с. Бобино. Н ачалась планомерная 
коллективизация. К 1941 г. из 48 сельхозартелей сельсовета было 
образовано 17 более крупных, устойчивых хозяйств, которые и 
вынесли все тяготы военного времени.

Свыш е 600 человек молодой рабочей силы были взяты на 
ф ронт и в трудовую армию , м обилизована лучш ая конская сила. 
О стались в колхозах только ж енщ ины , старики и подростки... В 
центре стоял колхоз «Красная Армия», перевы полнял все гос

поставки.
К ончилась война. П обедители вернулись домой 200 че

ловек, многие — инвалиды. 400 человек пали смертью  храбрых, 
из них лучш ие председатели колхозов: Г.Ф. П розоров, И.Т. П ро
хоров, С.Я. М олю ганов, Н.Г. С апож ников, Н. С трелков. Погиб 

лучш ий учитель Н .Ф . Ш ихов и другие.
После войны надо поднимать разбитое хозяйство...
В январе 1946 г. по зову матери вернулся я из Вельского 

(ны не Ф ален.) района на свою родину. Сразу же поступил пре
подавателем в Бобинскую  областную  школу. Д ома жили только 
мать и сестра. За время войны  корову проели, дом приходил в 
ветхость, ограда развалилась, баня еле держалась... Я ушел из 
ш колы в колхоз рядовым полеводом, участвовал во всех поле
вых работах. Будучи более грамотным, по поручению  председа
теля вы полнял различны е задания: по организации строитель
ства электростанции на «Чарушихе», по закупке трактора, ав
том аш ины . Эта техническая оснащ енность колхоза была впер
вые во всей округе. Дважды довелось съездить в Горький, долго 
жить в С лободском — по ремонту трактора.

С 1947 г. в колхозе оформилась своя парторганизация, меня 
избрали секретарем. Хотя обязанность эта бесплатная, но работы 
хватало. Я имею аттестат агротехника. В колхозе несколько лет со
вмещал должность агронома. На ВСХВ показал образец выращ и
вания в теплице колхоза огурцов и помидоров. За два года личного 
участия восстановил колхозный сад, груды фруктов были показа
ны на областной выставке, два года работал на колхозной пасеке, 
со знанием дела ревизировал других пчеловодов. Учился на фи- 
нансиста-экономиста, имею диплом ревизора.

В 1950— 1951 гг. п рош ло дал ьн ей ш ее укру п н ен и е к о л 
хозов , из 17 созд ан о  три: «П равда», «К расн ая  А рмия» и «За
веты И льича» (п редседатели : П .И . К асьян о в , А .И . П розоров, 
И .К . Стрелков). Наш колхоз стал довольно крупным хозяйством: 
3 тыс. га сельхозугодий, 300 хозяйств. М еня избрали председате
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лем ревизионной ком иссии. Председателем колхоза бессменно 
избирался А.И. П розоров (1941—1958).

И снова работа, не покладая рук, с 5-ти утра до 9-ти 
вечера. Работа в поле, на ф ерм е, ручной тяжелый труд, зимой 
на лесозаготовках за бесценок. Д невная работа в бригаде строго 
по звонку с перерывом на завтрак и обед по 2 часа. Опоздал 
утром на полчаса — не получиш ь работу. А надо платить налоги, 
содержать семью, надо каждый день работать.

У плата колхозом  госп оставок  хлеба, картоф еля, м яса, 
молока, уплата с каждого колхозного двора за корову 270 кг 
молока, 40 кг мяса, 100 штук яи ц , гарнцевый сбор, сельхозна
лог, подписка на заём, дорож ная повинность. Лет 15 продолж а
лось такое сверхъестественное напряж ение в колхозной ж изни, 
и не зря началось массовое бегство из деревни. М ногие не вы
держали, сбежали кто куда мог. У меня по старой службе им ел
ся паспорт и я мог уйти без задерж ки, но хотелось до конца 
испить эту чашу народного терпения, не ушел, и не жалею.

Колхоз «Красная Армия» из года в год перевы полнял пла
ны госпоставок. В 50-е годы м ногократно участвовал на ВСХВ в 
М оскве. В 1957 г. на м осковской выставке достиж ений колхоз 
получил прем ию  — грузовую  маш ину, председатель колхоза 
награжден больш ой серебряной медалью и мотоциклом. На об 
ластной сельскохозяйственной выставке из ста участников только 
двум колхозам были отведены особые павильоны: один — для 
«Красного Октября» (Вожг., ныне Кумен. р -н ), другой — для 
«Красной Армии», остальные размещ ены  в общ ем зале.

Бобинский сельсовет в течение пяти лет заним ал первен 
ство в областном соревновании. За этот подвиг 200 бобинцев 
были награждены орденами и медалями. В 1958 г. председатели 
колхозов А.И. П розоров («К расная Армия») и П .И . К асьянов 
(«Правда») награждены орденом Л енина. М еня наградили орде
ном «Знак Почета» и за участие на ВДНХ малой серебряной 
медалью и часами «Победа».

Ревизионная работа, это уже платная работа, сочеталась 
У меня с внедрением бригадного хозрасчёта — новой системы 
оплаты труда, по принципу: кто лучше работает — больш е и 
получает дополнительную  оплату. Этот принцип  оплаты обеспе
чивал вы сокий производственный подъем и председатель кол 
хоза энергично его поддерживал. За короткий период отстаю 
щие бригады — О всянинская, Буш уевская, П аш ковская — под
тянулись к передовым. Урожай хлеба поднялся с 6 ц до 15 ц, 
картофеля — с 70 до 150 ц /га. Бы ки были заменены  породисты 
ми лош адьми, построены новые скотны е дворы , куплены нуж 
ные маш ины. В постановке организации хозрасчета колхоз за 
нимал передовое место в области. По изучению  опыта работы
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колхоза «К расная Армия» ежегодно приезж али десятки  делега
ций из других колхозов, районов и областей. М не часто прихо
дилось выступать о наш ей системе оплаты труда перед гостями, 
на районны х и областных активах, выезжать в другие колхозы 
района по налаж иванию  хозрасчёта, писать статьи в районную

и областны е газеты.
24 декабря 1958 г. из трех колхозов сельсовета был обра

зован один — колхоз «Заветы Ильича», в составе 720 дворов, 
1295 трудоспособны х крестьян. Колхоз стал иметь 14500 га зе
мель, из них паш ни — 4200 га, сенокоса — 2450 га, выгон — 
550 га; скота: коров — 526, м олодняка — 600, свиней — 390, 
овец — 602, кроликом аток — 210, пчёл — 60 ульев. Да скота 
столько же ещ е у колхозников в личном  пользовании. Т ягло 
вые силы: лош адей — 340, тракторов — 26, автом аш ин — 20. 
П редседателем колхоза избран П .И . К асьянов, секретарем  парт
ком а — И .К . С трелков. М еня на собрании  выбрали планови- 
ком -эконом истом , вместе с плановой  работой я заним ался хоз

расчётом . „
Дружно взялся на первых порах объединенны й колхоз, в 

1959 г. собрано хлеба в ам барном весе 25870 ц, из них сдано в 
госпоставку 9425 ц, выдано на трудодни 3893 ц, полностью  засы 
паны семена и фураж, картофеля поступило 46654 ц, овощ ей — 
7682 ц, сена — 31810 ц, мяса — 2274 ц. По производству молока 
колхоз' в те годы занимал первое место в области. Надой на ко 
рову в 1960 г. был 3239 кг, вал -  19560 ц, доярка А.М . Еф ремо

ва надоила по 5919 кг...
П ервые два года в работе колхоза обозначилось некото 

рое повы ш ение в развитии хозяйства, но с начала 60-х гг. нача
лись засуш ливые годы. Новое руководство в колхозе не прида
вало значения новой системе оплаты  труда, придерж ивалось 
уравниловки, не делало выводов из эконом ических анализов и 
результат скоро обнаружился: хозяйство пош ло на понижение 
доходности, сниж ение ф ондоотдачи, что привело к упадку дис
циплины . В конечном  счёте — сниж ение былой славы. За десять 
лет правления новым руководством основны е фонды росли на 
1—2 % в год, валовая продукция даже сократилась с 1 млн. 480 
тыс. до 1450 тыс. руб. Трудоспособное население сократилось до 
485 человек. На сниж ение доходов повлияла, конечно, и прак 
тика субъективного руководства сверху: изгнание из севооборо
та клеверов и овса, чрезмерны е планы  кукурузы, сахарной свек 
лы, и особенно пагубно отразились гигантом ания и различные 
перестройки в выш естоящ ем управлении.

Ложкин В. История колхоза «Заветы Ильича».
Кн. 1. Бобино, 1979; Его же. Автобиография 

1981: Рукоп. из лич. архива Р.В. Ложкиной
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Г. Г. К И С ЕЛ ЕВА

С МОЛЬБЕРТОМ  
ПО СЕЛЬСКИМ ДОРОГАМ

И зв ес тн ы й  х у д о ж н и к  С ер гей  Н и к о л ае в и ч  М езен ц ев  
(1914—2000) более полувека писал пейзаж и, натю рморты, пор
треты, тем атические ком позиции на деревенскую  тему.

С первых дней образования колхозов прош ел он с дерев
ней все основны е этапы  ее ж изни, что стало и его судьбой, 
неотделимой от родины. За эти годы он объехал многие районы  
области, побывал в различны х сельских хозяйствах, знаком ил
ся с лю дьми, восхищ ался делами их рук.

Судьба русской деревни, печали и радости ее жителей — 
основное содерж ание многочисленны х произведений художни
ка, показанны х более чем на 60 художественных выставках и 
приобретенны х М инистерством культуры РС Ф С Р, дирекцией  
Художественного ф онда РС Ф С Р, многими музеями России.

В своих картинах С .Н . М езенцев прежде всего стремился 
передать то новое, что определяло ж изнь колхозной деревни на 
разных этапах. Даже не видя картин, но внимательно вслуш ива
ясь в их название, мож но понять, что волновало художника: 
Сельская ячейка (1965—1967); Разговор о земле (1970); На стро
ительстве сельской ГЭС (1953); К онцерт в М ТС (1954); С ви 
нарка (1964); Сельские радости и заботы (1983— 1984); П ризва
ние (1965—1967); Разговор по душам (1964); Ж атва (1978— 1979); 
Пришел солдат с ф ронта (1972); Ф ронтовые письма (1983— 1984); 
Герои колхоза «К расны й Октябрь» Куменского района.

П омимо картин писал Сергей Н иколаевич портреты кон 
кретны х лю дей: м еханизаторов, кузнецов, д ояр ок , птичниц , 
сельских почтальонов, председателей колхозов, секретарей р ай 
комов, председателей сельских Советов, всех, для кого сельс
кий труд — общ ее дело и богатство страны.

Особая тема художника — орудия крестьянского труда, пред
меты домаш него обихода деревенских жителей, цветущие василь
ки и красная рябина — земля летом, зимой и весной, прекрасная 
во все времена года. Она — тема его пейзажей и одновременно 
среда, в которой живут сельские люди, своим трудом пробуждают 
ее к жизни, ласкают руками, прихорашивают и наряжают. А пото
му действие всех его картин происходит на земле — цветущей в 
пору сенокоса, желтой от тяжелых созревающих хлебов, черной и 
теплой в дни весенней пахоты, неласковой и неприбранной в су
ровые годы военных проводов сыновей.

Среди орденов, медалей, почетных грамот и дипломов, 
которые получил С .Н . М езенцев за свой труд, он особенно це
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нил тот, что получил в феврале 1986 г. — когда колхоз ордена 
Л ен и н а «К расны й О ктябрь» К ум енского  рай он а вручил ему 
диплом  прем ии им ени дважды Героя С оциалистического  Труда 
П.А. П розорова «за произведения, отображаю щ ие ж изнь и быт 
колхозного крестьянства».

К олхозная деревня 1950—1960 годов — это теперь исто
рия, прош лое наш его государства. А потому с каждым годом все 
больш ую  ценность  приобретаю т работы С ергея Н иколаевича 
М езенцева как  документ эпохи, выраж енный язы ком  художе
ственного ж ивописного произведения.

С. Н. ПАНЬКОВА 

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ -  ПЕСНЯ

В 1975 г. художественным руководителем ансамбля песни 
и пляски «И скорка» колхоза «Искра» (К отельнич. р -н ) стала 
А лександра Васильевна П рокош ина, в 1934—1969 гг. — солист
ка русского народного хора им. П ятницкого.

Родилась А.В. П рокош ина в 1918 г. в больш ой многодет
ной семье в певучей деревне М итинка Калужской области. В 14 
лет принята в знам ениты й хор им. П ятницкого. П.М . Казьмин 
взял ее в свою семью. При хоре она закончила студию. Руково
дители хора В.Г. Захаров и П .М . К азьмин вели в ней теорию 
музыки и ком позицию , эстетику и народное творчество. В ап 
реле 1936 г. она была зачислена певицей хора им. П ятницкого 
М осковской государственной ф иларм онии. Её талант признали 

с первых концертов.

С пой м не, спой , П рок ош и н а,

Что л у га  не скош ены .

Что л у га  не скош ены ,

С т еж ки не исхож ены .

Это о ней — стихи М ихаила И саковского. Он часто бывал 
на «средах» в доме К азьм ина, которые обычно заканчивались 
песней в исполнении  П рокош иной . О на спросила его как-то, 
почему вдруг о ней? И саковский  ответил: «Когда Вы поете, я 
не могу слуш ать равнодуш но. П осле «сред» я ухожу взволнован
ный и много дней потом никак  не успокаиваю сь — все вспом и

наю Ваш голос».
П опулярность приш ла к ней с песней, написанной В.Г. За

харовым специально для нее — «Вдоль деревни». Это был 1934 г. 
Потом Захаров написал для Александры Васильевны песни «И 
кто его знает», «Дайте в руки мне гармонь» на стихи И саковс
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кого. Здесь же, на «средах», познаком илась П рокош ина с буду
щим мужем, он учился в академии им. Ф рунзе, над которой 
ш ефствовал хор, и часто бывал в доме К азьмина. Невесте было 
всего 16 лет, пож енились они через четыре года — в 1939 г.

В те суровые годы, когда весь хор жил на «колесах», в ваго
нах-теплушках разъезжал с концертам и по фронтам, тыловым 
заводам, госпиталям, Захаров написал для П рокош иной песню 
«Белым снегом» (стихи Казьмина): «Белым снегом нашу сторону 
замело кругом. Д алеко мой любимый бьется с врагом...» Генерал 
И.Г. Лазарев, муж Александры Васильевны, командовал танко
вым корпусом. Всю войну возил пластинки с записью ее песен. 
Черное крыло войны коснулось их семьи. Сгорел в танке сын И ва
на Гавриловича. Летом 1941 г. немцы заживо сожгли в сарае жен
щин в деревне, среди них была мать Александры Васильевны.

В 1944 г. А.В. П рокош ина стала солисткой знаменитого хора. 
42 года связы вали А лександру Васильевну с хором им. П ятниц 
кого. За больш ие заслуги в развитии музыкального искусства 
она награж дена орденом Трудового Красного Знамени (1944), 
ей присвоены  звания «Заслуженная артистка РСФ СР» (1957), 
«Народная артистка РСФ СР» (1961).

В 40-е гг. у А.В. П рокош иной  появился первый подш еф 
ный самодеятельны й коллектив. С тех пор ее творческая судьба 
была неотделима от судеб многих самодеятельных хоров — П од
московья, Б рянской, Л ипецкой, Вологодской, П ензенской о б 
ластей. Их количество доходило до 60. С казались крестьянские 
корни П рокош иной. В оспитанная деревенской песней, она ог
ромное вним ание уделяла развитию  сельской художественной 
самодеятельности. В ее сем ейном  архиве есть П очетная грамота 
Президиума Верховного Совета РС Ф С Р за активное участие в 
подготовке и проведении Всероссийского смотра сельской ху
дож ественной самодеятельности в 1963—1965 гг., знак «Отлич
ник культурного ш ефства над селом» (1972, 1977) и др.

А.В. П рокош ина работала в хоре и преподавала вокал в 
музыкальном училищ е. В январе 1970 г., после ухода на п ен 
сию, она — педагог-вокалист вокально-хореограф ической сту
дии им. П ятницкого.

В 1975 г. она в числе других имениты х деятелей искусства 
подписала письм о в газете «Советская культура» об оказании 
творческой помощ и селу. «М оя дорога в деревню », — сказала 
себе П рокош ина и сделала. Осенью  она уже приехала в наш кол 
хоз «Искра» помочь подготовить самодеятельны й коллектив к 
зарубеж ной поездке на Кипр. Да так здесь и осталась на долгие 
годы. В её трудовой книж ке появилась новая запись — 19 октяб 
ря 1975 года принята в колхоз «Искра» художественным руково
дителем ансамбля песни и пляски «Искорка».
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Больш ой мастер народной песни А лександра Васильевна 
огранила народны е сам оцветы , придала их голосам звучание, 
ввела в практику ежедневны е репетиции в колхозе. Ансамбль 
под ее руководством  стал лауреатом  Л ен и н ского  ком сом ола 
(1977), лауреатом всесою зных, всероссийских см отров и меж
дународных фестивалей, выступал на сценах страны и за рубе

жом в 10 странах мира.
Свое творческое искусство показали искровцы  в июне 1977 

года в г. Воронеже на VI В сероссийском конкурсе патриотичес
кой музыки — привезли хрустальный кубок «За лучш ее испол
нение произвольной программы».

Всесоюзная ф ирм а грамзаписи «М елодия» воспроизвела 
запись 4-х песен ансамбля: свадебной песни «Вятка-река», час
туш ек «А мы — искровцы», песен о родном Н ечерноземье. В 
1980 г. ее выпустили тиражом 10000 экз. Это были песни с Про- 
кош иной. В 1979 г. приш ла в «Котельничи» правительственная 
телеграмма П рокош иной с поздравлениям и о присвоении  зва
ния народной артистки С С С Р. Звание присвоено не только за 
заслуги в области проф ессионального искусства, но и впервые 
за долголетню ю  плодотворную  работу с художественной сам о
деятельностью . О на стала первой народной артисткой С СС Р, 

работаю щ ей на вятской земле.
Возрастало мастерство ансамбля под руководством А.В. Про

кош иной и балетмейстера В.М. Захарова, лауреата международ
ных фестивалей, заслуженного деятеля искусств РС Ф С Р, ныне 
народного артиста России. В озникли новые яркие самобытные 
полотна, вокально-хореограф ические ком позиции  «Вятская гар
монь», «Вятская топотуха», «Вятская кадриль», «Вятский суве
нир». Репертуар ансамбля стал сокровищ ницей  вятского ф ольк 
лора. Смену в ансамбль готовили с раннего возраста, работали в 
селе музы кальная ш кола и хореограф ическая студия, ансамбль 
«И скриночка», в ш коле преподавались уроки ритмики.

В октябре 1983 г. впервые в Кировской области состоялось 
выездное заседание секретариата правления Союза ком позите 
ров на тему «Советская музыка и сельский слушатель». С трево
гой говорили тогда ораторы о забвении молодежью националь
ного фольклора, а ведь русская песня — неоценимое богатство 
русской земли. Лю бовь к  песне надо прививать с детства. «Рабо
тать с тружениками села, приобщ ать их к музыкальному богат
ству _  огромная радость. Селу нужна профессиональная помощь 
мастеров искусства», — сказала в своем выступлении А.В. Про- 
кош ина и доказала это на деле. С им волический эпизод произо
шел, когда хоровая группа ансам бля «И скорка» спела песню  
Александры Пахмутовой «Ветераны». Растроганная исполнени
ем, ком позитор расцеловала П рокош ину и вручила ей цветы. В

438



1983 г. А.В. П рокош ина была делегатом IV съезда Всероссийского 
хорового общества, где делилась своим опытом работы.

В мае 1984 г. в М оскве торж ественно отмечалось 50-летие 
творческой деятельности А.В. П рокош иной. Был дан творчес
кий отчет «И скорки». К юбилею по Всесою зному радио прозву
чала часовая передача «П есни П рокош иной». П рош ли десятиле
тия, но если спросить людей старш его поколения: «П омнят ли 
они песни в ее исполнении?» — они ответят, что пом нят, как 
только появились патефон и радио в деревне.

Кадры хроники фильма «Спой мне, спой, П рокош ина...»  
(К ГТРК  «Вятка», реж иссер М. Д охматская, 1983) вновь до н ес 
ли до нас песни 30—40-х годов. Мы услыш али вновь её зн ам е
нитые песни. После премьеры ф ильм а по ЦТ со всех уголков 
Союза: Урала, С ибири, П одмосковья, с берегов Волги, У краи
ны, стали приходить песни П рокош иной. В них благодарность 
за ее творчество, за то, что вновь она с деревенской молоде
жью, просьбы принять в ансамбль, а главное, что песни ее п о 
мнят. П исьма от почитателей ее таланта хранятся в фондах Му
зея истории крестьянства (К отельнич. р-н).

В апреле 1987 г. впервые в г. Кирове проходил В сероссий
ский праздник песни и танца «Пою тебе, моя Россия». Главным 
дирижёром праздника был художественный руководитель Госу
дарственного академического русского народного хора им. П ят
ницкого, народны й артист С С С Р Валентин Леваш ов, главным 
хормейстером — народная артистка С С С Р А лександра П роко 
шина. У частники праздника поздравили ансамбль «Искорка» с 
50-летием художественной самодеятельности.

П одвиж ничество А.В. П рокош иной на вятской земле вы 
соко оценено. Она награж дена орденами Л енина (1988), Д руж
бы народов (1984). «Песня — это такой чистый родник, кото
рый всю ж изнь давал мне вдохновение, из которого я черпала 
доброту и лю бовь к людям. Давайте же береж но хранить и пре
умножать это богатство, наш е бесценное достояние!» — это ду
ховное завещ ание А.В. П рокош иной.

Р. Я. Л А П Т Е В А

СРЕДИ ХЛЕБОВ СПЕЛЫХ, 
СРЕДИ ОВСОВ ЗРЕЛЫХ...

С детства Э леонору С ергеевну Д енисову влекла р ом ан 
тика дорог и откры тий. А посем у после ш колы  поехала она в 
1949 г. поступать в М ГУ на геологический  факультет. Сдала ус
пеш но экзам ены , набрала балл выш е проходного, но... О на —
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дочь С.П. Смирнова, экономиста, репрессированного в 1936 г. На 
собеседовании сказали: «На третьем курсе дело дойдет до практи
ки. Надо будет засекречивать студентов. А с такой биографией и 
близко нельзя подпускать к  геологоразведке». С облаков — да на 

землю!
В 1955 г. Э .С. Д енисова окончила сельскохозяйственную  

академию  им ени Тим ирязева, агроном ический  факультет, от
деление селекции.

— С третьего курса началась индивидуальная практика, — 
рассказала Элеонора С ергеевна, — меня послали на сортоис
пытательны й участок во Владимирскую область. Д оверие окры 
лило, и все у меня получилось легко. П осле 4-го курса я уже 
поехала в О мск на станцию , где создаю т сорта. Участвуя в се
лекции новых культур, прош ла богатую практику, и этих зн а 
ний хватило на всю оставш ую ся ж изнь.

— П о распределению  вы оказались в Ф аленках, на селек

ционной  станции?
— Нет, туда отправились мои однокурсники, супруги Ро

дины . А я отработала два года в К урганской области, потом уж 
получила приглаш ение в Ф аленки. О ткрылась вакансия в группе 
серых хлебов. М еня определили на овес.

— Ф аленская селекционная станция всегда славилась как 
одно из ведущих научных учреждений. И м енно там были выве
дены известные сорта озим ой ржи и ячменя. А вас — на овес!

— Да, овес как зерновая культура в то время был в заго
не, его не жаловали. А ведь эта культура неприхотливая и в хо
зяйстве очень нужна. В то время, когда все бросились растить 
кукурузу, бобы, корм овы е, я стала терпеливо работать с овсом. 
Однажды на опытном участке мы получили ш икарный урожай — 
50—60 центнеров с гектара. Реш или показать его на сельхозвы- 
ставке. Устроители руками замахали: «Не позорьтесь! Куда вы с 
овсом -то лезете?» Но я еще больш е уверилась в том , что овес 
надо спасать, по крайней мере, для К ировской области.

Родом я — сибирячка, со стороны  мамы — крестьянских 
корней , и упорства мне не занимать. В группе по овсу я была 
практически единственны м  научным работником. П оявлялись 
вы пускники вузов, но долго не задерж ивались. О пираться при 
ходилось на лаборантов.

— Учение Л ы сенко и его последователей как-то  сказа
лось на Ф аленской станции? У казания сверху были?

— Когда я приехала, Л ы сенко уже сош ел со своего п ье
дестала, но отголоски, конечно, были. С елекцию  овса по С о 
юзу во многих местах закры ли, хотя она была результативна. 
П остоять там за нее, видно, было некому. А нас пронесло сто 
роной. Глубинка. Занимались в лаборатории в основном  пленча
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тым овсом, а не голозерны м , потому что он давал высокие уро
жаи. Требовалось ведь количество, а не качество.

— С каж ите, а селекцию  можно назвать творчеством?
— Есть такой академик Виктор Степанович Шевелуха. Гор

жусь, что в академии училась с ним в одной группе. В своих 
трудах он писал, что селекция не столько наука, сколько ис
кусство. В какой-то  мере это так. Мы берем потомство одного 
семечка и размнож аем его на многие тонны , идет оно даже на 
ты сячи гектаров. Это самое лучш ее по качеству семечко надо 
сохранить, ни с чем не перепутать, не смеш ать, не потерять. 
Д алеко не каждому исследователю  удается сохранить чистоту 
сорта. Работа эта длительна и кропотлива и не на всякий харак
тер лож ится. С елекционером  родиться надо, как говорят, иметь 
данны е от Бога.

— Но у вас, надею сь, все получилось?
— Я автор одиннадцати сортов овса. Самый первый назы 

вался «Фаленский-1». Затем пошли «Скороспелый», «Кировский», 
«Кировец», который в Латвии районирован. «Аргамак» широко идет 
по югу страны и в наш ей области. «Факир» хорошо прижился на 
Украине. Этот сорт среднеспелый, довольно высокорослый, уро
жайный. Есть у нас еще скороспелый «Теремок» и другие.

О публиковано более 60 моих научных работ, я  участво
вала в совещ аниях всесою зного и европейского масш таба. В 
К ировской ВГСХА окончила заочно аспирантуру. М атериал об 
овсе собрала на целую диссертацию ! Но так ее и не защ итила. 
Все отклады вала, отклады вала, главным считала создание сор 
тов, их разм нож ение и внедрение. В 1996 г. мне присвоили зва
ние заслуж енного агронома России. Через два года лабораторию  
приш лось передать в другие руки.

М оя преем ница Галина А ркадьевна Баталова уже доктор 
скую защ итила, переш ла в зональны й Н И И  сельского хозяй 
ства Северо-В остока, но овес не бросает. У спеш но продает наш и 
сорта в страны  Балтии. Там они ценятся, предпочитаю тся дру
гим. И з К итая приш ло предложение о сотрудничестве. Н аконец- 
то пищ евая пром ы ш ленность обратила больш е вним ания на эту 
культуру. И Галина А ркадьевна расш иряет селекцию  овса на 
пищ евые цели. Взять хотя бы овсяную  кашу. А нгличане не начи 
нают без нее свой день.

— А что такое хлопья «Геркулес»?
— Х лопья, как и толокно, — продукт обработки зерна. Из 

них мож но приготовить очень питательны е и вкусные блюда. Я 
люблю из овса все: и суп, и кашу, и кисель, и печенье.

П охоже, сейчас и медицина, и парф ю м ерия без овса не 
обойдутся. Н едавно я купила туалетное мыло с нежным аром а
том спелого зерна. О но так и назы вается «Овсяное».
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Валентина — значит, сильная

Каждое имя в переводе с латинского или греческого им е
ет свой смысл. Откуда вера — оттуда и имена, А нна, наприм ер, 
означает благодать, К лавдия — дева, Галина — тиш ина, сп о 
койствие. Т ак зовут сестер Валентины. Ее имя означает — силь
ная. Больше всех ей в ж изни и досталось.

Ж ивет сейчас В алентина И ван овна К ассина в деревне 
Плиш ки (Слобод, р-н) в доме, где вырастила трех сыновей. С тро
ил его ещ е прадед мужа, служивш ий у заводчика Долгуш ина. 
Глину за деревней брали, кирпич сами делали. Больш е века сто 
ит дом , п р осто рн ы й , двухэтаж ны й, с усадьбой и огородом . 
С правляться с хозяйственны ми делами близкие помогаю т, внуки 
навещ ают. Сядет иногда за стол Валентина И вановна, переби 
рает ф отограф ии, вспоминает.

— Вот тут почти вся наша семья. Папа Илья Григорьевич 
М инин. Работал конюхом. Колхоз назывался поначалу «Первомай
ская сельхозартель». Мама Ольга Алексеевна управлялась по дому, 
растила семерых ребятишек. Из сестер я предпоследняя появилась 
на свет в 1925 г. в деревне М инины Котельничского района. Там и 
прошло мое детство. Помогала маме по дому и пестовала младших 
братьев и сестру, бегала на конюховку. Папа очень любил лош а
дей, и они его любили. Мне особенно нравился жеребец Резвый, 
вороной масти, со звездой на лбу. М аленькая, я, конечно, побаи
валась коней. Выпущу их на водопой и убегу. Хорошие были лош а
ди. Всех лучших потом на войну забрали.

И груш ек у нас в доме не было. Черепкам и играли. Или 
свернеш ь какую -нибудь тряпочку и баю каеш ь. В школу я ходила 
в село Ю рьево. О но и сейчас сущ ествует, и храм не разорен. И 
ш кола зем ская, деревянная, стоит. Первую учительницу звали 
Устинья П авловна С таростина. Когда строгая, а когда и добрая. 
С емилетку я вытянула, а дальш е пош ла на курсы счетоводов в 
К отельниче.

В 1941 г. старш ий брат Сергей на войну был м обилизован, 
сестра Клавдия и папа, хоть и пожилой был, в трудармию  п о 
пали. А тут и беда приш ла. В 1942-м умерла мама от сы пняка. 
Отец в это время находился в К отельниче на пересы лочном 
пункте, хоронить не отпустили. Вдова старш его брата этим за 
нималась. От мамы остался сундук добра — новины из льна. Сама 
выращ ивала лен , сама и ткала, одевала семью. Все сноха разба
зарила, потом замуж выш ла, а я на военны е годы осталась с 
тремя младш енькими одна. По дому все приходилось делать — 
мыть, стирать, огород сажать, хлебы печь.

П редседатель Т им оф ей Ф илиппович С енников, как  к се 
мье без родителей, был к нам добр. Нам вы писы вали зерно, я 
подряжала пацанов с лош адью . Смелем его на м ельнице-ветре
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нице. И опять с хлебом. Я ведь ещ е работала в конторе счетово
дом. Чтобы поросенка выкормить, младш ие Галя и глухонемой 
брат Коля ходили на слив сы воротки в деревню  С еняковы . К 
тому времени, как вернулся отец из трудармии, а было это вскоре 
после войны , я даже корову завела.

Н емного отец пожил. Запросил однажды свежей ры бы, и 
я ходила за 14 км на базар в К отельнич. Хлебнул он ухи пару 
лож ек и больш е не смог. А вскоре его не стало. Сестру и братьев 
маленьких устроили в детдом, а я в 1949 г. уехала к Клавдии в 
село Бобино. На вечерке у соседей судьбу свою повстречала. П ля
сали «первое» и «второе». А уж как топотуху заведут — задробим 
с частуш ечкой:

З а в л е к а т ь  я  не ум ею ,

Э т о дело  личное.

Я  собою  н ек р а си ва ,

П рост о сим пат ичная.

В этот же день А лександр К ассин пошел меня провожать. 
О казалось, он добровольцем  уходил в ш колу юнг С еверного 
флота, плавал на боевых кораблях. Но почему-то не считался 
участником Великой Отечественной войны, переживал из-за это 
го. В 1951 г. мы пож енились, муж увез меня к матери в село 
П лиш ки. Я работала в сельпо счетоводом -кассиром , муж — ш о
фером в С апож нятской детской колонии. П отом оба переш ли в 
Бобинское СПТУ.

П осле смерти А лександра Д м итриевича приш лось мне, 
как вдове, получить за него орден Великой О течественной вой
ны 11 степени — за признание боевых заслуг. Вот ведь как бы ва
ет. У сы новей — семьи хорош ие. М ать не забывают. А мое время 
уже прош ло: отгуляно, отплясано, отпето.

В се ц вет о ч к и -ва си л еч к и ,

К  осени повянет е.

Я  у е д у  — не п ри еду,

Д е вуш к и , вспом янет е!

Сердце просит песни

А нсамбль «Рождественское село» В ятскополянского ц ен 
тра народного творчества более 15 лет радует своих зем ляков (и 
не только!) ф ольклорны м и кон ц ертам и, п р азд ни кам и , сп е к 
таклями. Откуда такой богатый репертуар? И з народного песен 
ного родника. Рассказы ваю т участницы  коллектива от момента 
создания Елена И ванова (ны неш ний директор РДК) и Н аталия 
С обакинских.
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Н ародная песня — это то, что нас греет. Ж ить без этого 
не можем. И начинали мы с экспедиций  в села Старый Бурец 
(М алмыж. р -н ) и Н овый Бурец (В ятскополян. р -н ), откуда наши 
корни. Тот конец, где Н аташ ина бабуш ка жила, назы вался Под- 
луж ная, потому что посреди дороги — непросы хаю щ ая канава- 
лужа. «Ой, Нади П оддужной внучка идет», — таким и словами 
встречали. Проехали дальш е, в деревню  Акпай. И первую -то пес
ню записали у бабуш ки Тани. Знаете, какую?

Я  ко  ш кап ч и ку  п одходи ла,

И з -з а  ш кап а граф и н  во д к и  вы носи ла,

Я  к о го  лю била  —  п односила,

Уж  к а к  вы пей т ы ,

Д р у г  м ой р а зл ю б езн ы й ...

Уж так нам эта песня понравилась, что научились мы 
ставить брагу. И с этим «ш капчиком» ходили по городу и всех 
угощали. А старуш ка из Акпая пригласила нас снова приезжать 
с такой вот ш уткой-прибауткой. «Адрес мой прежний: тру-ля- 
ля , дом три нуля, где пегая корова. Заходи и будь здорова. Не 
хворай. А смерть придет, так пом ирай. С мерть приш ла, нас и 
дома не наш ла, а наш ла нас в кабачке с поллитровочкой в руке». 
И з этой деревни мы ещ е привезли мужскую старинную  рубаху 
и портки, два сараф ана и тканы й поясок.

Бабуш ка Елены Н иколаевны  из Н ового Бурпа А лександ
ра И вановна Уржумцева очень много о старой ж изни  вспом и
нала. Трудно, конечно, жили в 30—50-е годы, но всегда в добре 
и весело. П раздник — так праздник, вот соберутся, песен напо 
ю тся и тут же наревутся. И  снова мож но хохотать, под часту- 

шечки плясать.

Н а д у б у  си дит  ворон а ,

К орм ит  ворон ен очка.

У  к а к о й -н и б у д ь  р а зи н и  

О т обью  м иленочка.

Н аправление работы ансамбля сразу определили как эт 
нограф ическое. Но песен у нас еще мало было, и мы как-то 
ими не п рони кли сь, так, мы играли спектакли  по рассказам  
старожилов. Такие у нас были сценки  из ж изни — «На лавоч 
ке», «Вдоль деревни» и другие. Вот частуш ки — это нам прощ е.

Не гля ди т е на м еня,

Что я  р о ст и к о м  м а л а .

М не бы ш ляпу да  калош к и ,

Я  бы во  к а к а  бы ла.
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За десять лет мы собрали много песен, можем без пере
рыва часа два петь. А главное, наслуш ались бабуш ек и полю би
ли песню  протяжную , мелодичную, длинную . До 20 куплетов, 
бывает, тянется. «Теть Нюра, — спросим , — почему песни-то 
такие длинные?» — «Ж итейские они, зато и длинные». Мы жили 
весело, ходили в лаптях, и у нас никакого горя будто не было. 
На работу — с песням и, с работы — с песням и. И матери наш и 
так же жили». И затянула:

Ц ы ганочка  м олодая  

Д а  во р о ж ей к а  н еп рост ая ...

П опели мы вместе с бабуш ками песню  «Как на дубе на 
зеленом». Разучили игровую песню  «Пошел козел в огород».

Вот это очень важно, послуш ать, как в народе пою т, и 
найти свою манеру исполнения, потому что одна и та же песня 
в разных деревнях по-своему звучит. У нас ведь район м ногона
циональны й. Рядом живут, общ аю тся русские и татары, удмур
ты и марийцы. П роисходит взаимообогащ ение культур. В и скон 
но русской песне доводилось слышать татарскую интонацию . Или 
суровые краски старообрядческого распева. Сейчас мы наш ли 
себя. В наш ем ансамбле многоголосное пение на основе им про
визации. Хочется нам своим голосом пофорсить, воспользоваться 
тем, что дала природа.

За эти годы мы, наверное, повзрослели. Сердце просит — 
и мы разучили кондак Рождества Христова. Записали у одной 
старуш ки, которая раньш е пела в церкви. Разучили тайком , зак 
рывш ись в кабинете директора. Впервые исполнили на вечерке 
со сцены  в 1991 г. И , представляете, весь зал подхватил. Теперь 
отмечать православные праздники концертом стало традицией.

У наш его песенного деревца появилась «Вёточка». Таким 
красивы м  старин н ы м  словом  назвали  д етский  ф ольклорны й  
ансамбль, которому мы передаем песни бабушек.

Запоём, аж лес гудит!

П осмотрели друг на друга, улыбнулись. И сразу все в нас 
ожило, ходуном заходило. П редставили, будто идем после сено 
коса, все отдаемся песне. К ак бабуш ки наш и говорили: «Запо
ем, аж лес гудит», — так настраивала на выступление народны й 
ансам бль «Светелка» его создатель В алентина В севолодовна 
Н ечаева, заведую щ ая отделом культуры адм инистрации Л узс- 
кого района. И запели милые «Да ясно солны ш ко да напониз 
пошло», «Как за речуш кой было за Невагою», «В хороводе, в 
хороводе были мы» и другие местные песни. Так складно да лад 
но, до пяточек пробрало.
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— Где такие ф ольклорны е жемчужины наш ли?
— У наш их бабуш ек, в отдаленных деревнях, — ответила 

Л идия А лександровна П реображ енская, ны неш ний  руководи
тель коллектива. — В 70—80-е годы к нам ездила из М осквы 
проф ессор С.Л. Браз, записала много песен, издала сборник 
«Песни Лузы -реки». Им мы и пользуемся. В.В. Н ечаева продол
жает собирать песни. О кончила кировское училищ е как дири- 
ж ер-хоровик. Встретивш ись со «Светелкой», я буквально забо
лела народной песней — настолько она разнолика. О паринский 
и П одосиновский районы  рядом, а манера исполнения разная. 
Нашу песню  как бы проголосить надо на одном дыхании, из 
сердца выплеснуть.

— Кого вы радуете своим исполнением ?
— По своему-то району постоянно ездим. А ещ е мы — 

лауреаты конкурсов «К ак бывало в старину», «Ж ар-птица», уча
стники  «Скоморош ины» и ф естиваля «Русская зима» в С ы кты в
каре. В Рязани стали диплом антам и I всероссийского конкурса 
«Народные сказители».

— Что вам дало участие в этом  конкурсе?
— М ногое. Там с нами позаним ались педагоги из М ос

ковской консерватории и А кадемии музыки им. Гнесиных.
П оказали и мы свои песни — долгие, сюжетные. Кроме 

того, присмотрел нас там один из устроителей международного 
фестиваля в Воронеже, пригласив поучаствовать. В ию не мы там 
побы вали.

— Чем удивили?
— А реш или попеть песни других областей, но в своей 

манере. Выучили белгородский свадебный причет «У ворот бере- 
зушка стояла». На костюмы наши все заглядывались. Все подлин
ное, рученьками сделано. С араф аны  дом отканы е с оборкам и, 
рубахи выш итые с оберегами. Фартуки гарусом изукраш ены. На 
голове — платки старинной выработки, на ногах — лапти с ону
чами. Сколько лет все пролежало в бабуш киных сундуках, а и з
носу нет. Как новенькое! И все наряды разны е, не повторяются.

— Вас там опять приглядели?
— Не без того. Ж или мы в отдельных домиках рядом с 

голландцами. П редставляете, они поют воронеж ские песни. Их 
руководитель И рина Васильевна Распопова из Воронежа, а сей 
час преподает на кафедре ф ольклористики города Вагенингена. 
В отличие от нас голландцы в пении  могут где угодно взять 
дыхание и преподнести это не как  ош ибку, а как  украш ение 
мелодии. И рина Васильевна поразила нас на м астер-классе. Как 
она владеет своим голосом! В день расставания она заявила, 
что мы ей понравились и она пригласит нас на ф естиваль в 
Голландию.
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— За этот год вы столько всего увидели, узнали...
— Да, надо ездить почащ е, соверш енствоваться. Н ам м н о 

гие советую т осоврем енить народную  песню , создать эстрад 
ный фон. Мы на это не пойдем, потому что песню  с Л узы -реки 
никогда не разлю бим. О на — настоящ ая.

С гармошкой — веселее!

В деревню Кисели Слободского района я направилась с Ра
исой Васильевной Л ожкиной, краеведом из с. Бобино. Хотелось 
посмотреть диковинку — самодельный станок для изготовления 
веретен. Но мастера А.С. Носкова, бригадира, тракториста из кол
хоза «Заветы Ильича», уже не было в живых. Дочь его, Галина 
Александровна, ремеслом не владеет. Но рассказать об отце, о 
вечерках, гуляньях послевоенного времени согласилась, пригла
сила к знакомству соседку Валентину Васильевну Стяжкину.

Г.А. Носкова: «Отец мой работал только по зимам. Как ся 
дет за станок, только стружка летит. И з сосновой чурочки делал, 
и всё как-то легко у него получалось и красиво. Украшал палёны 
ми кольчиками. До сих пор женщ ины  спрашивают: «Галинушка, 
не осталось ли папиного веретена?» «Осталось. И гармош ка его 
сохранилась. Д омаш ний мастер изготовлял». «А кто? Уж не Б о
рис ли Сапожников?» — встрепенулась Раиса Васильевна. «А толь
ко ли не Л еня из Серовых». — «Ой, Л еонид П розоров — лучш ий 
гармонист наш его края был. Ни одна свадьба без него не обходи
лась. Ж аль, умер в 80-е годы. Он и бобинскую  прохожую знал. 
Н иколай-то Ворсин из Н агорян у него перенял».

У меня долго хранилась гармонь моего деда со стороны 
матери Д митрия А фанасьевича Татаурова. Сейчас в ш кольном 
музее. О на звучит как  тальянка. Когда в одну сторону меха раз
двигаеш ь, она один звук издает. Если в другую — совсем иначе 
звучит». «Гармонь — это целая ж изнь наш их родителей, — про
должила Галина А лександровна, — веселье было постоянное.

Посадят всё на поле или урожай уберут — соберутся вм е
сте больш ой родней, погуляют, повеселятся. Каждый праздник 
ходили друг к другу в гости. Душа нараспаш ку всегда у наших 
стариков! Не было ведь раньш е музыки, но гармонь была. Папа 
как говорил? «Даже после бани приду — поиграю , порадуюсь». 
Вот как нравилось ему заниматься гармош кой».

«А мой отец хромку держал. Нынче племяннику отдала, — 
вступила в разговор Валентина Васильевна. — У нас как собе
рутся на праздник, сначала застолье устроят. Выпили понем 
ножку — отец начинает играть. П ервое-то песни длинны е вся
кие. Л ю бимая у него была «Распрягайте, хлопцы, коней». А ча
стушку он пел маме, я запомнила:
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О х т ы , ох  т ы , в  белой коф т е,

П о д а ва л а  м ен е  пить.

И  за  эт у  белу к оф т у  

Зачал  я т ебя лю бит ь».

«А м ой  п ап а  л ю би л  в круг зах о д и ть , — п одх вати л а 
Г.А. Н оскова, — и поддразнить кого-нибудь такой частуш кой.

В ере со к , еер есо к ,

В ересовы й к уст и к ,

Н еуж ели  т ы м еня  

Н очеват ь не пуст иш ь?»

«Я что хочу сказать? — добавила В.В. С тяж кина. — В каж 
дом районе своя игра в гармонь. — и разная пляска получалась. 
Вот я  это на себе испытала. Сюда приехала в 16 лет. В Заборье 
был клуб, и мы ходили на вечерки. Д ва парня выходят на сере
дину. Д евчонка — тоже с подругой. П ара на пару. К ак они запо 
ют да задробят — пыль до потолка в этом клубе. До 10 пар вый
дут! Частуш ек много знали, заливали друг другу.

Да всё наперехват. А ны нче молодежь и топнуть не мо
жет, только всё прыгает. А потом — я недалеко от Ч епецка жила, 
30 км. Там собирались по очереди в избе то у одного, то у дру
гого. П лясали кадриль до 12 колен. Если у девчонки нет парня, 
то она может просидеть весь вечер, потому что с кем гуляли, ту 
и приглаш али. И на чужого он а не смела и глаза поднять».

— Сейчас уже и забыли про эту кадриль, — посетовала 
Раиса Васильевна. — М ой отец перед смертью  (наверное, м еся
ца три ему оставалось) говорил: «Н икто ведь не знает, как  п ля 
сать бобинскую  кадриль». И показал мне четыре колена. Но в 
этот вечер он сильно устал. А другого раза не случилось. В кад
риль и «коробочки» входили, и краковяк. Н а наш их вечерках 
плясали еще «козла», «первое» и «второе». И шли на вечерку 
под прохожую от деревни к деревне.

М ы  по Б оби н у ходили ,

Б ур а к и  чеканили,

Д е в к и  бубен  уронили  

И  га р м о ш к у  ранили .

Б обин ская  прохож ая отличалась  переливам и , разны м и 
выкрутасами. А помните, как справляли Троицу? Всё время хо
дили с гармош кой в М итино. Со всех сторон идет народ, с са- 
пож нятской стороны , с бобинской , с подгорской, с Д евятья- 
рова. И каждая деревня — со своим игроком. К ак весело было! А 
на второй день ходили на М едянку.



Г о лубая  л е н т а  в ьет ся  

В ы ш е Б о б и н а  села .

Т ам , гд е  бобинцы  г у л я ю т ,

Т ам  в е ч е р к а  весела .

Г.А. Н оскова: «М ы до сих пор лю бим веселиться им енно в 
Троицу, вспоминать родителей. П апа всё говорил: «Сходитеся, 
ходитеся, хоть мы и не живы будем, а ходитеся». Мы так и п ро 
должаем.

Э т у  б о б и н ск у  и гр у  

Б о льш е  м а т е р и  лю б лю .

К огда  б у д у  п о м и р а т ь ,

П р о ш у  б о б и н ск у  сы гр а т ь!

Мастер из Подосиновца

Чем мужику на пенсии заняться, если руки не крюки и 
голова не худа? Самое то — вспомнить отцово ремесло, а может, 
и превзойти его. Главное, наработаться досыта, душу потешить.

Петр Власович Петухов (отец наш его героя) всю ж изнь 
прожил с топором в руках. С троил дома. Сыну, Павлу П етрови 
чу, с ним поработать не довелось — война помеш ала, служба в 
армии. А в 1949 г. он вообщ е из деревни ушел лучшую долю 
искать. К ак свою  половинку встретил — женился. Работал на 
строительстве и учился в вечерней ш коле. С емья, работа, дети 
и школа — все сразу. Толкового парня отправили на курсы про
рабов в К отельнич, взяли в М СО (м еж колхозная строительная 
организация). Уходил на пенсию  с долж ности инж енера произ
водственного отдела. Сейчас проживает в П одосиновце.

Я приш ла к Петуховым, когда хозяина дома не было. П ри 
ветливая супруга Н ина А тександровна показала работы мужа: 
«Первую-то ш катулочку Павел сделал мне на 45-летие. Внутри 
и зеркальце, и ящ ички есть. Старался вырезать по-своем у и тай 
ком от меня. Он тогда вообщ е с деревом не заним ался, некогда 
было. П риохотился, когда уж на пенсию  вышел. Сделал резную 
рамку для настенного зеркала, на иконочку будто ризу надел, 
вон как она красиво смотрится. Сохранился один письм енны й 
прибор, остальные разобрали на подарки. Д а он лучше сам все 
расскажет, идет уже».

Павел П етрович моему появлению  не удивился. П ривык, 
что заезжие интересую тся его рукотворчеством. В подосиновс- 
ком Доме ремесел, почитай, в каждой выставке участвует, от 
продажи тоже не уклоняется.

— А что берут?
— Д а все, что сделаю. У м еня теплой мастерской нет. Не
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удосужился построить. Вот и получается, что летом столярни 
чаю, а зим ой на кухне вырезаю  из липы , осины  или плету, — 
начал рассказ П .П . Петухов. — Еще в начале 70-х, когда работал 
на пром ком бинате, заинтересовался корзинами. Там мастер был. 
П росил я показать, секретам  научить. А у него один ответ: смот
ри — и все тут. Пробовал я и так и эдак и освоил корзины  из 
сосновой дранки. Они у меня в косую клетку делаю тся. Д оны ш 
ко особо прочное получается. Ведь лю бая хозяйка без корзины 
не проживет. В грибной сезон каждый день ко мне бегут. И з иво
вой лозы  тоже по-своем у плету. Д оны ш ко узкое, бока — ш иро
кие. Высота по надобности. М огу и большую бельевую корзину 
сделать. О сенью  заготовки идут. Вицы зам ачиваю , в пленку обо
рачиваю . К ак свеж ий лес привезут, для дранки  сосну подберу, 
гнилую мне не надо.

— А для столярны х работ где материал достаете?
— Сейчас пилорам очень много. Отходов больше, чем надо. 

М еня, как  старожила, все тут знаю т, не отказываю т. Весь мой 
и нструм ен т сам одельн ы й  — рубан ок, ф уган о к , стам есочки , 
долота, нож ички.

— Д еревянную  часть, понятно , сами делаете.
А металлическую ?
— К рабочим-инструменталыцикам хожу. У них есть рейс- 

мусные станки. Там длинные ножи. Постепенно они стачиваются. 
Остатки идут в металлолом. Их-то я и собираю. Правда, кияночка 
(вид молотка) покупная, зять подарил. У меня и верстачок есть, и 
электродрель. Даже небольшой токарный станочек.

— Т ак какие же столярны е изделия вы изготовляете?
— Все, что просят, или самому надо. Могу двухъярусную 

детскую  кровать, ш каф чик, стулья, полочку. С анки  пользова
лись спросом . Заказы  на крупную мебель не беру. М еста мало. 
М астерская три на четыре метра. Вот табуреточку складную  для 
образца принесли. Хотелось бы такую сделать, да пока березо
вой реечки нет. М ного чего на рем онт приносят. Не отказываю.

— Ваша работа на заказ — это, кон ечн о , подспорье к 
пенсии?

— Так-то так, но цели финансовой у меня нет. Сколько 
дадут, то и ладно. Понимаете, я без работы не могу. Потружусь — 
и настроение хорошее, и аппетит отменный. А главное, на душе 
радость, что другим угодил. Я одно время бондарничал, делал ка
дочки для засолки. Сколько их в другие города увезли! Сейчас та
ким спросом пользуется письменный прибор. Работа, конечно, 
трудоемкая. Один раз попробовал, получилось — и дальше пошло.

Павел Петрович, конечно, не плотничал, как его отец, но 
дом для себя построил. Иногда сыну (он шофер) говорит: «Иди, 
поучись, в жизни все пригодится». А тот на деревянные заготовки
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даже не смотрит. Для П.П. Петухова даже запах древесины и тот 
родной. Всякую вещь он делает не просто добротно — красиво. 
Если резьбой занимается, узор будто сам собой складывается. Каж
дая корзина — тоже произведение искусства. Сама видела. А лапо- 
точки миниатюрные — глаз не оторвешь. На то он и мастер.

Ремесло художественное, рукотворное

«Катись, катись, клубочек», — приговаривали герои ска 
зок, бросая м оток ниток на дорогу. И он не обманывал их, п ри 
водил в желанное царство-государство. Помогал осуществить меч
ту. Н аверное, есть такой волш ебный клубочек и у Авроры Гав
риловны М ахневой, потому что вся ее судьба связана с ниточ
кой. Она единственная у нас худож ник-ковровик.

«Я росла в М оскве, в семье военнослужащего. Очень лю би
ла рисовать. М ама, рукодельница, научила выш ивать и вязать. 
После 7 класса пош ла в худож ественно-промы ш ленное учили
ще им. К алинина. Так уж случилось, что попала на ковровое 
отделение, которое окончила в 1952 г. А после защ иты  ди п л о 
ма — свадьба. С мужем Н иколаем  отработали по направлению  в 
Тюмени, в 1955 г. приехали в Киров.

П ри артели «Трикотажница» организовали производство. 
Николай делал первые станки, создавал эскизы  ковров. Я обу
чала людей, налаживала технологический процесс. Так все и шло. 
Но в 60-е гг. в стране стало развиваться маш инное ковроделие, 
появились крупны е ком бинаты , и на ручных коврах поставили 
крест, пром кооперацию  ликвидировали. Что делать?

П олина Григорьевна М амаева, директор ф абрики имени 
8 М арта, пригласила к  себе. «Сейчас в моде ткачество, — сказа
ла она. — П оезжай в город Череповец, изучай». Что смогла — 
переняла, схватила. Лю ди у нас были, оборудование тоже. С та
ли переучиваться. А потом перем анила меня Евгения А лексеев
на О киш ева в объединение «Умелец». О пять надо было органи 
зовывать ткацкое производство. В смысле технологии это слож 
нее, чем ковроделие, поднож ки и рем изки , и переплетения. 
Первое время было тяжело. Ездили с Н иколаем по деревням, 
собирали образцы  крестьянского ткачества.

В 70—80-е годы «Умелец» всюду откры вал свои пункты. В 
Юрье купили деревянны й дом, чтобы создать участок по работе 
с соломкой. Д ело это интересное. И щ еш ь, как  преподнести м а
териал, чтобы  сохрани ть  и ри сун ок  и здел и я , и п р иродн ы й  
блеск. На маленьких настольных станках выпускали салфетки 
из соломки с цветны ми нитями, на больших — шторы. Товар 
сначала шел хорош о, потом стал залеживаться. Я говорила: «Что 
вы делаете? Вы же рубите сук, на котором сидите. Нельзя так 
много выпускать изделий одного ассортимента». Но у нас гнали
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план. Все было согласно ш аблону, штампу, документации. Если 
заложены в образце две перекидки — не моги третью сделать. 
Если расписчица провела лиш ний мазок — уже брак, сорт сни- 

жен.
Дотянула я до пенсии и ушла на работу в планетарий. Там и 

присвоили мне звание «Ветеран труда», а в «Умельце» не удосу
жились. В 90-е гг. потянуло меня к родному — к коврам. Сделала 
рамочку и попробовала скопировать репродукцию картины в ни
точках, гобелен выполнить. Получилось. Потом и станок приобре
ла. Появилась у меня квартира в Сидоровке. Это то, что надо для 
художника: вдохновение рождается среди природы, в тишине. Здесь 
я увидела смену времен года, восходы и закаты. Это и переношу в 
свои работы. Совсем другие краски появились. Свои эскизы я вы
нашиваю в уме, потом компоную карандашом на бумаге.

С откала коврики настенны е и напольные. В каждом есть 
какая-то  изю минка. В больш ом ковре оригинально соединяются 
две техники — ковровое плетение и тканы е полоски. В гобеле
нах очень интересно искать оттенки цвета, зам еш ивать разные 
нити. Где я нитки беру? В основном  работаю на отходах. У обеих 
моих дочерей работа связана со льном. Одна моделирует одежду I 
из льняного полотна, другая ш ьет куклы. Они меня и снабжают 
материалом, а я им иногда идеи подбрасываю , образцы  вяжу. С 
крю чком до сих пор не расстаю сь. Ковровое рукотворное ремес
ло тоже востребовано. Выучила группу безработных женщ ин в 
центре занятости. Сейчас веду круж ок в Д оме-м узее Н .Н . Хохря
кова. Что меня соединяет с ученикам и, с дочерьми? Ниточка. 
По ж изни я вся в нитках».

Катись, катись, клубочек... И пусть ниточке не будет конца.

«ГОЛУБИНАЯ» ДУША
(Мастерица дымковской игрушки 
З. В. Пенкина)

Глиняная бары ня стоит у меня на столе. Не побелена. Не 
покраш ена. А глаз не оторвеш ь от изящ ной фигурки в платье с 
оборками и ф асонистой ш ляпе. П еревернеш ь — там следы от 
рук Зои Васильевны П енкиной. Храню подарок как дорогой та
лисман. Почти 25 лет прош ло, как сним ала мастерицу для про
граммы «Творчество». Трудно было оператору уследить за про
ворно сную щ ими руками, из которых глинка лилась, перетека
ла в сказочны х петуш ков и забавных зайчиков. А мягкий голос 
приговаривал: «Чтобы игрушку слепить, значитца, надо успешь, 
усидчивость и любовь». Я про себя думаю: нужна ещ е душа «го
лубиная», незлобивая, чтобы и глинка лю била мастера, и игру
ш ечка, как песня, выпевалась.
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Зоя Васильевна П енкина — из вятских вятская — родилась 
25 февраля 1897 г. в деревне Тихоны Уржумского уезда Вятской 
губернии. В слободу Дымково попала, выйдя замуж за Василия 
Пенкина. Сестра его, Елизавета, игрушечку лепила. Бывавший в 
доме художник Алексей Деньш ин советовал Зое учиться у золов
ки. А в 1937 г. она уже впервые в выставке участвовала. Трудно 
жилось в 30—40-е годы вдове с тремя детьми. Л епеш ки из солода 
за лакомство почитались. Все время в долгах. Но ребят наставляла: 
«Со злобой не ходи. Тебя обидят, а ты дважды уважь добром». По 
навету бесчестных людей приш лось и с тюрьмой познакомиться. 
Дом дочиста разорили. А после возвращения — снова жизнь, хло
поты по хозяйству, внуки, любимый промысел.

Вспоминает Римма П енкина.
«Первое, что помню , за глиной на лужок ходили. О на ведро 

больш ое несет, я с боку в него вцепилась, будто помогаю . Б а 
бушка глину копает, а я цветочки собираю , почем у-то где гли 
на — всегда васильки. Чуть постарш е стала, дала мне в руки 
косу. К оси — кроликов зубастых корм ить надо. Все поля наш и 
были. Потом уж в ш колу пош ла. Этакий Ф илиппок, портфель 
по земле волочится. Прихожу с занятий , а в доме — урочный 
час, бабуш ка лепит. О тщ ипнет мне кусок — сиди, работай. С пе
циально не учила даже потом, когда м еня приняли  в м астерс
кие, в группу К ош ки н ой-П ен ки н ой . Н аука одна. Лепи по на
строению , по состоянию  душ и, как рука ведет».

Вот и родилась от сердечной доброты редкостная по кра
соте «дымочка». И кажется, не было предела смелой фантазии 
мастерицы. Если цыганочка, то все в ней пляшет. Если водоно- 
сочка, то павой плывет. Если олень, то встрепенулся перед прыж 
ком. Вот сценки: «У колодца», «Катание с горки», «Охота на мед
ведя». М ногофигурные композиции. Завораживают — не отойдешь. 
«Уржумская ярмарка», «Сказка о царе Салтане», «О рыбаке и 
рыбке», «Царевна-лягушка» и другие сюжеты. Самая коронная 
вещь, имеющая несколько вариантов, — «М ногодетная мать».

Зою  Васильевну сразу приметили искусствоведы. П ояви 
лись поклонники  среди артистов, художников, писателей. Ведь 
она была мудрый и легкий в общ ении человек, скоры й на подъем 
и в преклонны е годы. Выезжала на выставки, на съезд худож ни
ков, на запись телевизионной передачи в М оскву. Ее работы 
видели за рубежом — в М онреале и Осаке. Н е счесть дипломов 
и почетных грамот. Есть и звание. О на лауреат Государственной 
премии им ени Репина. М ногие из сегодняш них мастериц могут 
назвать себя ее ученицами.

А где можно посмотреть игрушку народного мастера? В ху
дожественном музее имени братьев В.М. и А.М. Васнецовых. Там и 
откроется вам «голубиная» душа Зои Васильевны Пенкиной.



Н. И. ПЕРМИНОВА

В северной деревне 
С вела меня молва 
К старухе самой древней 
Смотреть на кружева.
О на совсем глухая,
Н о — по глазам — добра. 
Д рож ит рука сухая,
В морщ инках, как кора.
И в ней так белоснеж но,
Как в инее трава,
С плелись рисунком нежным 
Д евичьи кружева.
С ама плела когда-то — 
Надеждами жилось,
А см отрит виновато — 
Н осить-то не приш лось.
С плела судьба иначе 
Свою  крутую нить...
Т еперь живем богаче,
Вот в клуб бы поносить.
— Намажуся см етаной,
Да в наш ем -то краю 
Я с эдаким приданым 
П арней всех отобью!..
Беззубая смеется,
Трясется голова.
А за окош ком  вьется 
Вся в инее трава,
М урлычет где-то трактор,
И в белом дерева 
Развесили над трактом 
Д евичьи кружева.

*  *  *

Как из глубин земли деревья, 
М ы все корням и из деревни.
За что же, милую, ее
Так часто стороной обходим,
И вроде славим на народе,
А все ж родства не признаём? 
Д еревня, лирика, пейзаж  — 
Л иш ь откровенны й отдых наш. 
И нет, не нам уже дана



И скусства древнего наука 
И радость вечная, и мука —
Владеть рождением зерна.
Не к нам достойно и легко 
По вечерам с лугов коровы 
Несут рогатые короны,
Свою лю бовь и молоко.
Не знаю , где оборвалась 
С землей доверчивая связь...
Н о знаю , чувствую и чту 
Крестьян обветренны е лица,
Которых нечего стыдиться 
За их простую красоту.
Л иш ь им дано зем лей владеть,
Ее лю бить, ее жалеть.

Б. В. САДЫРИН

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ПРИРОДУ
(фотомастер Н. А. Шилов)

Вятский фотомастер Н.А. Ш илов (1924— 1995) был уди
вительным человеком. Один из газетных сослуж ивцев сказал так: 
«Н иколай Ш илов — человек без ком плексов, а это — непосред
ственность, звук природы».

У ченик А.В. С курихина, он взял в руки ф отоаппарат п ос 
ле Великой О течественной войны. Взял по его совету. И почти 
до конца своей ж изни  не выпускал его из рук.

И не зря. Он оставил нам многие сотни, если не ты сячи, 
снимков. На них — трудовой народ везде: в лесах, на фабриках 
и заводах, неф тяны х месторождениях, в поле, в колхозах и сов 
хозах, в ш колах и библиотеках. Н а них — соврем енны е город и 
село.

И непрем енно на них — родная с детства вятская краса
вица-природа и в дружбе с ней  красивы е вятские люди. Какую - 
то долю великолепного ш иловского наследия оставили нам и 
будущим поколениям  составители ф отоальбома «Вятка — лю 
бовь моя: Ф отограф ии Н иколая Ш илова» (1994).

Предлагаем читателям некоторы е сним ки больш ого ж и з
нелю ба и художника в душе Н.А. Ш илова.
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«КОЛОКОЛЬЧИКА
вятск ого эхо »

Т . П . К О К У Р И Н  

КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ

В апреле 1989 г. принято П остановление Совета М ини
стров С С С Р  №  289 «О коренной  перестройке эконом ических 
отнош ений и управления в агропромы ш ленном  комплексе». В 
соответствии с этим постановлением  в аграрной политике от
расли был взят курс на реш ительны й переход к  развитию  агро
пром ы ш ленного производства на основе разнообразны х форм 
собственности и видов хозяйствования. Наряду с колхозами и 
совхозами поощ рялось создание ком бинатов, агроф ирм , раз
личного вида объединений, арендных коллективов, крестьянс
ких хозяйств, кооперативов, личных подсобны х хозяйств граж 
дан. С ниж ались необоснованны е ограничения в предоставлении 
приусадебных и садово-огородны х участков. Разреш алась орга
низация кооперативов по оказанию  помощ и гражданам в про
изводстве и сбыте продукции. С ельхозпредприятиям предостав
лено право самостоятельно определять структуру производства, 
объемы реализации продукции, распоряж аться произведенной 
продукцией и хозрасчетны м доходом.

Одним из основных мероприятий по преобразованию  сель
скохозяйственного производства стала реорганизация управле
ния агропром ы ш ленны м  ком плексом . П редусматривалось пол
ное исклю чение ком андно-адм инистративны х методов руковод
ства и вмеш ательства сверху в хозяйственную  деятельность пред
приятий. Вместо районны х агропромы ш ленны х управлений ре
комендовано создание избранны х коллективам и объединений, 
сою зов, ассоц и ац и й , п ризван н ы х на кооперативны х началах 
обеспечивать обслуж ивание производства. Госагропром был пе
реим енован в Государственную  ком иссию  Совета М инистров 
С С С Р по продовольствию  и закупкам.

Т аким  образом , новая аграрная политика, как одно из 
важнейш их направлений проводимой в стране перестройки, зак 
лю чалась в коренном  преобразовании эконом ических отнош е
ний, создании  объектов частной  собственности , л и б ерал и за 
ции цен, прекращ ении государственной поддерж ки сельскохо
зяйственного производства и, под видом дем ократизации  уп 
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равления, в полной  безответственности  властны х структур к 
судьбе крестьянства.

В апрельском постановлении была также намечена про
грамма оздоровления ф и нансового  полож ения и укрепления 
низкорентабельны х и убыточных хозяйств. В К ировской области 
такая программа составлена для 50 сельхозпредприятий. Рас
смотрен вопрос о слож ивш ейся за многие годы огромной за 
долж енности колхозов и совхозов перед государством. По обла
сти в 1988 г. этот долг составлял более 1 млрд. руб. П редусматри
валось повы ш ение закупочных цен, дальнейш ее оснащ ение ма
териально-технической базы, расш ирение объемов механизации 
и химизации, улучш ение научного обеспечения А П К . В области 
социального развития села признано  целесообразны м  осущ е
ствить в 1989— 1995 гг. специальную  целевую программу его пе
реустройства, при этом особое вним ание обращ ено на ж илищ 
ное и дорож ное строительство.

Но, как со временем вы яснилось, больш инство из этих 
добрых нам ерений не было выполнено. Государство не распола
гало необходимы ми средствами для поднятия низкорентабель
ных хозяйств и погаш ения задолж енности колхозов и совхозов. 
В госбюджете страны был деф ицит в 100 млрд. руб. В этой связи 
реш ение данной проблемы передано на региональны й уровень, 
с тем, чтобы местные власти индивидуально по каждому хозяй 
ству разбирались с их возмож ностям и по отстрочке или сп и са
нию задолж енности, с внесением  впоследствии соответствую 
щих предлож ений в правительство. П ровалились идеи повы ш е
ния закупочных цен, оснащ ения материально-технической базы 
АПК и реш ения социальны х проблем. К олоссальны й, ничем не 
объяснимый диспаритет цен между сельскохозяйственной и п р о 
мы ш ленной продукцией начисто ликвидировал прибы ль от р е 
ализации сельхозпродукции. В результате уже в 1995 г. количе
ство убыточных сельхозпредприятий стало 67,5 % от их общ его 
количества против 2 % в 1990 г.

И значально определились три направления главного уда
ра по деревне. Была поставлена задача: во-первы х, разруш ить 
крупные аграрны е производства, зам енив их на мелкие кресть
янские хозяйства, которы е потом ничего не стоит стереть с лица 
земли; во-вторых, запустить адский механизм свободной куп
ли-продаж и сельскохозяйственны х земель; и, в-третьих, лиш ить 
крестьян государственной поддерж ки, бросив их в стихийны й 
дикий, крим инальны й рынок. Как теперь стало очевидным , все 
эти три  н ап р авл ен и я  н асто й ч и во , м етоди чно  п р о во д ятся  в 
ж изнь, не считаясь ни с каким и потерям и...

Разруш ение аграрного производства началось с преобра
зования колхозов и совхозов, насаж дения новых форм  хозяй 
ствования, введения частной собственности на землю.
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В 1990 г. в области насчиты валось 312 колхозов, 4 сельс
кохозяйственны х кооператива, 344 госхоза, в т.ч. 276 совхозов,
3 межхоза, несколько десятков аграрных цехов предприятий и 
орган и зац ий , 44 крестьянских  (ф ерм ерских) хозяйства, 251,7 
тыс. личных подсобных хозяйств населения. 97 тыс. семей были 
заняты  в коллективном  садоводстве и 192 тыс. семей содержали 
огородны е участки. В декабре 1991 г. выш ел Указ президента РФ 
№  323 «О неотложных мерах по осущ ествлению  зем ельной ре
формы», в котором все сельскохозяйственны е предприятия обя
зы вались пройти перерегистрацию . Два года проходила в облас
ти эта работа. П ервоначально многие хозяйства сохранили за

собой преж ний статус.
Сельское население области восприняло эти преобразо

вания как  малопонятную , проводимую  в спеш ке очередную кам 
панию . По данны м  социологического обследования (опроса), 
проведенного институтом эконом ики  (В Н И Э С Х ) в ию не-ию ле 
1994 г. (Киров, правда. 1995. 31 янв.), установлено, что только 9 % 
ж ителей села К ировской  области поддерж ало реорганизацию  
хозяйств, 42 % считали её преж девременной и ненуж ной, ос
тальные 49 % были не согласны  с тем , как она реализуется. На 
конец 1993 г. в области оставалось ещ ё 370 колхозов и 104 со 
вхоза. Но под сильнейш им  наж имом «сверху» многие хозяйства 
вынуждены были изм енить свои названия. В соответствии с Ф е
деральны м законом  №  52-Ф З от 30 ноября 1994 г .с а м и  опреде
ления — «колхоз» и «совхоз» как вид сельскохозяйственной де 
ятельности -  с 1 июля 1999 г. были упразднены . О сновными 
коллективны м и организационно-правовы м и формами стали ко 
оперативы , акционерны е общ ества, различны е товарищ ества. Из 
сущ ествую щ их в настоящ ее время 680 сельхозпредприятий, по 
данны м облкомстата, сохранили в своих названиях слово «кол

хоз» 41, а «совхоз» — 8.
Увеличилось землепользование в частной собственности 

в личны х подсобны х хозяйствах, садоводческих и огородны х 
обществах. В результате произош ли активные процессы перерас
пределения производства сельскохозяйственной продукции меж 
ду коллективным и индивидуальным секторами. В 1990 г. надолго 
хозяйств населения приходилось 22,6 % производим ой в облас 
ти валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном ис
числении. В 2002 г. эта доля возросла до 60 %, вклю чая кресть
янские хозяйства, а удельны й вес сельхозпредприятий за это 

время сократился в 1,9 раза и составил 40 %.
Такой структурный сдвиг в объемах производства свидетель

ствует о том, что сельское хозяйство становится все более мелко
товарным, менее конкурентоспособным, все большая часть про
дукции производится с использованием ручного труда, прим и
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тивных технологий, минимальной механизации трудоемких про
цессов. К тому же, заметим, что производство в этом секторе в 
значительной степени носит натуральный характер.

Тяж елейш ие эконом ические условия, в которых оказа 
лись сельскохозяйственны е предприятия, привели к тому, что 
личные подворья в больш инстве хозяйств стали единственны м 
местом прилож ения труда и основны м  источником доходов кре
стьян и их сущ ествования.

В то же время опыт развитых стран, да и наш российский, 
подтверж даю т прим ат крупного производства перед мелким. 
И спользуя научно-технический  прогресс, подлинны й хозрас
чет, обеспечиваю щ ий мотивацию  труда, крупные предприятия 
более интенсивно использую т землю , труд, основны е фонды , 
имеют более высокую  товарность, эф ф ективность и конкурен 
тоспособность на внутреннем и мировом рынках продовольствия.

Большие надежды возлагались либералами в правительстве 
на организацию  фермерского движения в России. Предполага
лось на их основе обеспечить быстрый рост производства сель
хозпродукции , устойчивое снабж ение населени я продуктами 
питания и повыш ение эффективности сельского хозяйства. В пер
вые годы, несмотря на усиливающ ийся кризис в стране, ф ерм е
рам были созданы определенны е льготны е условия по линии 
выделения кредитов и материально-технического снабжения. Сти
мулирование организации крестьянских (фермерских) хозяйств 
привело в начале этого процесса к сущ ественному росту их чис
ленности. В целом по стране в 2001 г. функционировало 261 тыс. 
фермерских хозяйств, которые владели 15 млн. га земли.

В К ировской области крестьянские (ф ермерские) хозяй 
ства стали организовы ваться, как и в других регионах, на волне 
реформирования. В 1991 г. их было 388, к концу 1995 г. ф ерм ерс
ких хозяйств стало 1437, они располагали 95,7 тыс. га земли, в 
среднем по 60 га на семью. Следует отметить, что в этот период 
первые крестьянские хозяйства своеврем енно сумели использо
вать вним ание и практику разумного государственного протек
ционизма. Наиболее энергичны е и предприимчивы е фермеры 
получили солидную  ф инансовую  поддерж ку и в кратчайш ие 
сроки добились высокой отдачи вложенных средств.

П римером тому может служить крестьянское хозяйство 
В.Ф. Бы кова, созданное в 1990 г. в с. Пантыл (Белохолун. р-н). 
Кировская областная ассоциация крестьянских хозяйств, Агро- 
промкомитет выделили этому крестьянскому хозяйству кредит 
в сумме 350 тыс. рублей, оказали помощ ь в проведении агром е
лиоративны х работ, ф инансировали строительство до централь
ной усадьбы соседнего колхоза «Путь Ленина» дороги с гравий
ным покрытием от с. Пантыл. Х озяйство приобрело часть подер
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ж анной техники в колхозе и ближ айш ей П М К , купило на вы
деленны й кредит по линии  А гроснаба новую технику и засеяло 
в первый же год 180 га зерновым и культурами. П араллельно, с 
помощ ью  наем ны х бригад, велось строительство ж ивотновод
ческих пом ещ ений , рассчитанны х на 50 голов крупного рога
того скота и 100 голов свиней . По результатам первого года 
В .ф . Бы ков смог погасить основную  часть заёмны х средств, а в 
течение следующего года полностью  рассчитаться за выделен
ный кредит. Сейчас это одно из лучш их, стабильно работающ их 
крестьянских хозяйств области.

Но в дальнейш ем процесс организации ф ерм ерских хо
зяйств заторм озился. О бещ анны е льготы не вы полнялись, еди 
ноличники  столкнулись с суровой действительностью  капита
листического ры нка. В 2003 г. в области осталось 1110 ф ерм ерс
ких хозяйств, имевш их в среднем по 83 га земли.

П роведенная облстатуправлением вы борочная проверка 
139 ф ерм ерских хозяйств показала, что основны м и причинам и, 
сдерж иваю щ ими их развитие, являю тся: диспаритет цен, вы со
кие процентны е ставки за кредиты , трудности в реализации 
продукции, неуверенность в долговрем енном  характере зем ель
ных и аграрных законов, плохое состояние дорог, связи , эн ер 
гогазоснабж ения, неустроенность социальной сф еры , негатив
ное отнош ение руководителей сельхозпредприятий и населения.

О сенью  1994 г. служба землеустройства области провела 
проверку использования вы деленной ф ерм ерам земли. О каза
лось, что около 40 % пахотных земель не были распаханы , каж 
дое третье хозяйство не имеет никакого скота, у 44 % нет к о 
ров, у 62 % нет свиней. При этом опрош енны е фермеры  не ви 
дели необходимости увеличивать поголовье скота, наращ ивать 
производство, ссы лаясь на низкие закупочны е цены и пробле
мы со сбытом продукции. Немудрено, что в общ их областных 
поставках продукции государству удельный вес ф ерм ерских хо
зяйств составляет менее 1 %, и только реализация зерна зан и 
мает 5 %. Сложные эконом ические условия, в которы х оказа
лись крестьянские (ф ерм ерские) хозяйства, не позволяю т в бли 
жайш ие годы ожидать от них ощ утимого влияния на насы щ е
ние продовольственного ры нка области сельхозпродукцией.

О сновополагаю щ ей проблемой в сельском хозяйстве я в 
ляется отнош ение к земле. В 1993 г. выш ел Указ президента РФ 
№  1767 «О регулировании зем ельны х отнош ений  и развитии 
аграрной реформы  в России», который впервые в российском  
законодательстве отнес зем лю  к недвиж им ости  и установил 
право на её собственность. Вводилась частная собственность на 
землю. Н ачалась выдача свидетельств владельцам сельскохозяй 

ственных угодий.
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Но процесс шел крайне медленно, и 7 марта 1996 г. был 
подписан новый Указ №  337 «О реализации конституционных прав 
граждан на землю», обязывающий органы исполнительной влас
ти ускорить выдачу свидетельств владельцам долей и организовать 
заключение договоров между собственниками земельных паев и 
их пользователями. По состоянию на 1 марта 1998 г. отделом зем
леустройства управления сельского хозяйства составлена инфор
мация о выполнении данного Указа, где отмечено, что в Кировс
кой области выявлено 21 1758 собственников земельных паев, за 
которыми закреплено 2142,1 тыс. га сельхозугодий. Выдано на эту 
дату 204151 свидетельство на площадь 2060,3 тыс. га, заключено 
договоров аренды 9535, определено местоположение земельных 
паев 3294 на площадь 321,1 тыс. га.

Как видно из инф орм ации, документы на владение зем 
лей выданы почти всем собственникам . Но договоры на аренду 
земли заклю чены всего с 4,5 % семей. П олитика навязы вания 
сверху частной собственности на землю не наш ла социальной 
базы. К рестьяне, прибегнув к «оружию слабых» — саботажу — в 
очередной раз провели власти. Расчет на то, что загнанное в 
колхозы крестьянство после объявления свободы тут же заберет 
свои наделы, разруш ит крупные коллективны е производства и 
сам остоятельно , м ассово акционируется — не подтвердился. 
П роизош ла ф орм альная перерегистрация (смена вывески) хо
зяйств и передача им земельных паев без заклю чения договоров 
на аренду.

Вопрос о введении частной собственности на землю вы з
вал острую полемику в стране. Аргументам о более интенсив
ном её использовании индивидуальны ми владельцами противо
поставлялись веские доводы о неразум ности превращ ения зем 
ли в объект купли-продаж и. А нализ ситуации позволяет сделать 
вывод, что введение даже самого свободного оборота земли и 
без каки х-либо  огран и чени й , которы е сущ ественно сниж аю т 
ликвидность сельхозугодий, не оставляю т надежды на скорое 
перераспределение земли в пользу эф ф ективного собственника. 
Д ело в том , что зем ельны м и паям и наделялось все сельское 
население: медики, м илиционеры , учителя, пож арны е, работ
ники культуры, служащие контор и торговой кооперации, кол
хозные и совхозные пенсионеры  и многие др.

Следует также учесть, что среди колхозников и работни 
ков совхозов, крестьян, способных к самостоятельному эф ф ек 
тивному ведению  крупного хозяйства, не так много. Кроме того, 
средний возраст механизатора 58 лет, доярки — 55 лет, это зн а 
чит, что землю предполагается распределить лю дям преимущ е
ственно предпенсионного возраста. Отсюда очевидно, что ос 
новной массе крестьянства придется продать свои участки. О т
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сутствие ф инансовы х и материальных резервов и неподготов
ленность к сам остоятельной деятельности вынудят их ради вы 
ж ивания лиш иться полученных наделов. Земли будут скуплены 
олигархами, как новы ми русским и, так  и иностранцам и, пре
вращ ены в объекты сбереж ения их капиталов. Больш ие массивы 
сельхозугодий будут выведены из оборота и з-за  отсутствия н ор 
мальных естественны х, технологических и эконом ических ус
ловий хозяйствования, больш их издерж ек производства и н и з
кой конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции.

Частная собственность на землю приведет к тому, что из 
села будет вы теснена м асса крестьян , продавш их и заложивш их 
свой зем ельны й пай и не наш едш их работу, которые будут п о 
полнять армию  безработных в городе.

И все-таки главная, основная притягательная сила соб 
ственности на землю  заклю чается не в самой земле и не в воз
можности на ней работать по своему усм отрению , а в зем ель
ной ренте. И м енно рента придает остроту вопросу о частной 
собственности , ибо она определяет м онопольны й (не зарабо
танны й) доход. П ередавая её в частны е руки, государство л и 
шается возмож ности поступления средств в местные бюджеты 
для ф инансирования землеохранны х м ероприятий. П оэтому сле
дует не дробить землю  на мелкие участки, а концентрировать 
паи в государственных, м униципальны х, кооперативны х и ак 
ционерны х предприятиях, с тем, чтобы зем ельная рента не п о 
ступала в карманы частных собственников, а шла на общее благо.

Есть ещ е целый ряд полож ений , свидетельствую щ их о 
нецелесообразности  передачи сельхозугодий в частны е владе
ния: несогласие, а значит, масса конф ликтов со м ногими соб 
ственникам и , с качеством, разм ерам и, конф игурацией и м ес
тополож ением  выделенны х им участков; необходимость созда
ния дорогостоящ ей инфраструктуры  и многочисленного ап п а
рата обслуж ивания процесса передачи; обеспечение надлеж а
щего контроля и правопорядка в этой сфере; неизбеж ное рас
ш ирение землеустроительны х работ и т.д.

Вот как откликнулись на закон  о продаже земли труж е
ники  села К ировской  области в статье «К орм илицу на прода
жу?» (К иров, правда. 2001): «Государственная Дума в первом 
чтении  прин яла закон  о продаже зем ель сельскохозяй ствен н о 
го назн ачен ия. К ак восприняли  весть кировчане? П енсионер
В.И. Лаптев выразил отнош ение одной фразой: «Все распродали 
власти. Одна земля осталась. Вот и она пош ла в ход»... А.И. Елки
на, агроном , начальник бригады С Х К «Адышевское» О ричевс- 
кого района: «М ы, крестьяне, естественно, земли не купим. Не 
на что. Не думаю, что надо продавать площ ади, которые нас 
кормят»... Т.А. Рябова, экон ом ист К ирово-Ч епецкого  райсель-
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хозуправления: «Продажа — это самое плохое реш ение. Х озяй
ства начнут продавать самые невыгодные участки. Д альние, не
плодородные. Н алетят коммерсанты , заплатят за одно, а прибе
рут к  рукам то, что им даст отдачу».

И .К. Т аранов, депутат Котельничской городской Думы:
«Мое м нение, кстати, его поддерживаю т практически все 

ветераны : землю  страны  продавать в частную  собственность 
никоим образом нельзя. Пусть государство сдает её в аренду и 
получает те же деньги в виде налогов»... В.П. Л оптев, председа
тель сельхозкооператива «Земледелец» П иж анского района: «Я 
против частной собственности на основны е средства производ
ства. Ну, раздали по сути дела предприятия ведущих отраслей 
промы ш ленности и энергетики, а много ли от этого выиграл 
народ? Лучше не зажил. Землю надо оставить тем, кто за ней 
ухаживает, растит хлеб, — крестьянину, чтобы в случае не пре
вратить его через торговлю  сельхозугодьями из хозяина в батра
ка. Вероятность такого исхода появилась»...

Н .М . Я ким ова, Герой Соц. Труда, депутат Верховного 
Совета РС Ф С Р 1970-х гг.: «В тяж елое время направленного раз
руш ения сельского хозяйства в Ф аленском  районе все равно 
сохранили коллективные формы труда. Сегодня по ним бьют 
руками послуш ных депутатов, больш инство которых не воспри
ним ает на столичном  асфальте, чем станет корм иться населе
ние и как вздорожаю т после такого шага Госдумы продукты для 
горожан»... В.И. Рогож кин, председатель колхоза «Заря комму
низма»: «Слугам народа» в Госдуме и родному правительству 
наплевать на предостереж ение Л. Толстого, с которым согласны 
все, кто живет и работает на земле. Он в свое время предупреж
дал С толы пина: «П родавать землю  — величайш ее свинство , 
Земля — наш а мать. А матерью торговать нельзя». Земля долж на 
быть в собственности тех, кто на ней трудится. Наш колхоз, 
получивш ий по 40 центнеров зерна с гектара в прош лом году, 
доказал свою жизненность».

Н есколько лет тому назад в Н ижегородской области п о 
пытались поделить собственность коллективных хозяйств на паи, 
а затем ввести практику купли-продаж и этих паев. При этом 
высокими темпами насаждалось фермерство. И вот сейчас пос
ле шумной пропаганды  «ниж егородской модели» о ней стали 
забывать. Не поддерж анны й крестьянам и, противоречащ ий их 
ж изненном у укладу ниж егородский вариант распродаж и земель 
себя дискредитировал и провалился. Не наш ел своего распро
странения и саратовский эксперим ент по продаже земли в час
тное владение. М ассовые торги не состоялись.

М ногие честные ученые-экономисты, государственные де
ятели России, а также стран Западной Европы, СШ А, Канады
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неоднократно предупреждали российское правительство о неэф 
фективности мелкотоварного сельскохозяйственного производства. 
Однако этот глас знаний, опыта и, наконец, рассудка слушать 
было некому. Государственная Дума 20 сентября 2001 г. приняла 
Земельный кодекс страны, который создает исключительные ус
ловия, чтобы пустить землю в свободный оборот.

Есть ещё одна серьезная причина ны неш него критичес
кого полож ения в А П К  области. Речь идет о приватизации пере
рабатываю щ их предприятий, организаций  технического серви 
са, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. В 
ходе приватизации в этих сферах были допущ ены больш ие ош иб
ки. Коллективы молочных и мясоперерабатываю щ их предприя
тий контрольны е пакеты акций  оставили у себя, что позволило 
им диктовать закупочны е цены на продукцию  сельхозпредпри
ятий и получить максимальную  прибыль. О днако товаропроиз
водителей такой принцип не устраивал, и они начали создавать 
собственную  инфраструктуру переработки. За последние годы в 
хозяйствах области построено 40 м ини-цехов по выработке м о
лочны х продуктов, 44 — по забою  скота и переработке мяса, 
300 — по размолу зерна, 350 — по выпечке хлеба и производ
ству м акаронны х изделий.

В результате на больш ие ком бинаты  поступает только 57% 
реализованного скота, 80 % молока. Но это же расточительно 
в неим оверно трудных условиях отвлекать денежны е и матери
альные ресурсы на создание второго эш елона переработки, когда 
первый используется наполовину. В подобном полож ении нахо
дится техническая база агросервисны х предприятий. 70 % всех 
рем онтов хозяйства производят сами, а в созданны х 18 маш и- 
но-технологических станциях сельхозработа составляет лиш ь 30 % 

от общ его объема.
Тяж елейш им ударом для агропромы ш ленного комплекса 

страны обернулось резкое сокращ ение государственной поддер
жки. Если в 1990 г. на развитие сельского хозяйства расходовалось 
15 % бюджета России, то в 1995 г. лиш ь 4 %, в 2001 г. — 2,7 %, в 
2002 г. — 1,76 %, в 2003 г. — 1,5 %. В оправдание таким действиям 
было распространено мнение о несостоятельности этой отрасли, 
которая забирает средства без отдачи. Между прочим, миф о сель
ском хозяйстве как о неэффективной отрасли, о некой «черной 
дыре» в народном хозяйстве, является неверным.

П родукция, производим ая в агропром ы ш ленном  ком п 
лексе, не только покры вает все дотации, но и обеспечивает от 
числение в государственный бюджет значительных средств. Так, 
в данны х ЦСУ С С С Р  (1989 г.) указы вается, что топ ливн о-эн ер 
гетический ком плекс получил 31,1 млрд. руб. прибы ли, метал
лургический ком плекс — 14,8 млрд., маш иностроительный
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18,9 млрд., хим ико-лесной — 21,3 млрд., строительны й ком п 
лекс — 13,4 млрд. и, наконец, агропромы ш ленны й ком плекс — 
75,4 млрд. руб. Из шести основны х народнохозяйственны х ком 
плексов, давш их 174 млрд. руб. прибы ли, на долю  агропром ы ш 
ленного ком плекса приходилось 43,1 %. И м енно этот комплекс 
дал основную  массу прибыли. По данны м Госкомстата, в 2002 г., 
несмотря на безудержный рост диспаритета цен, на 1 рубль ос 
новных ф ондов получено в сельском хозяйстве 5 руб. прибы ли, 
а в пром ы ш ленности — 3 руб. 60 коп. Все разговоры о том, что 
топливно-энергетический  ком плекс покры вает свои издержки, 
убытки сельского хозяйства и дотации населению  просто бес
почвенны .

А ссигнования, выделенные из консолидируемого бюджета 
страны  на поддерж ку сельского хозяйства, не адекватны  его 
вкладу в ф орм ирование валового внутреннего продукта. Удель
ный вес этого сектора эконом ики  в ВВП составлял в 2002 г. 
около 7 %, а удельный вес бюджетных расходов на поддержку 
отрасли всего 1,7 %.

Переход к соврем енной аграрной политике наряду с со 
хранением и ужесточением прежних ф инансовы х рычагов полу
чения денег из аграрного ком плекса принял к  действию  прин 
ципиально новую технологию  изъятия из сельхозпроизводства 
максимум средств при минимуме их возврата. О на вклю чает в 
себя введение с 1991 г. «ножниц» цен, то есть низких цен на 
сельхозпродукцию  и высоких цен  на потребляемы е сельским 
хозяйством промы ш ленны е товары , горю че-см азочны е м атери
алы, электроэнергию , а также вы соких процентов за кредит, 
увеличение различных налогов. Немаловажную  роль в сокращ е
нии господдержки сыграла передача ф инансирования сельско
го хозяйства с ф едерального на региональны й уровень. Так, 
перевод в 1993 г. субсидирования продукции животноводства на 
областной бюджет привел к тому, что удельный вес субсидий к 
ценам реализации продукции этой отрасли снизился более чем 
в 7 раз (с 31 до 4,2 %).

В результате неконтролируем ого ценообразования идет 
беззастенчивое изъятие у селян  честно заработанной  прибы ли. 
К этому следует добавить п яти -, десятипроцентны е отчисле
ния в м естные бюджеты, возросш ие платежи по соцстраху, в 
ф онд стабилизации  экон ом ики , непосильное бремя расходов 
на содерж ание учреж дений соцкультбы та и ком м унального хо 
зяйства, внутрихозяйственны х дорог, резкое повы ш ение про 
центны х ставок по банковским  кредитам , ш траф ны е санкции  
за невы п олн ен ие договоров кон трактац ии , наруш ение ж ест
ких экологических требований  и т.п. П одсчитано, что с учетом 
всех вы ш еназванны х и других издерж ек общ ая сумма доп ол 
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нительны х расходов по А П К  области приближ ается за год к 

миллиарду рублей.
Естественно, что в этих условиях удельный вес агропро

мы ш ленного сектора во внутреннем валовом продукте страны в 
2002 г. составил 7 % против 16,4 % в 1991 г. Рентабельность по 
всей деятельности сельхозпредприятий определена соответствен
но 7,9 % против 37 %. С равним отнош ение к российском у кре
стьянину с полож ением дел по оказанию  государственной под
держки европейских сельхозтоваропроизводителей. В 2002 г. суб
сидии аграрному сектору в расчете на одного занятого в сель- 
хозпроизводстве составляли, тыс. долларов: в А нглии — 9,8; 
Ф ранции — 9,7; Германии — 6,3; Ф инляндии  — 4,1; России — 
0,04. П ерекры в селу каналы  централизованны х поступлений ф и 
нансовых и м атериально-технических ресурсов, отдав на откуп 
ры нку рычаги управления трудом, заработной платой, ц енооб 
разованием и передвиж ением отечественны х и импортны х то 
варов, либеральны е власти придавили сельское хозяйство ц е 
новы м  беспределом, сделали неконкурентоспособной  п ракти 
чески всю производимую  сельхозпродукцию .

В 2003 г. на собрании аграрников в Оренбурге зам. предсе
дателя правительства, министр сельского хозяйства А.В. Горде
ев сообщ ил: «В 2002 г. задолж енность сельхозпроизводителей 
страны  составила 340 млрд. руб., а прибы ль ум еньш илась до 
10 млрд. руб». Таков результат соврем енной аграрной политики.

Труж еники села надею тся на более высокую степень уча
стия государства, которое долж но вы раж аться в слеж ении за 
состоянием  почв и их мелиорацией; помощ и в приобретении и 
внедрении новой техники и технологий; обучении специалис
тов, поддерж ке социальной  сф еры , в п ротекционистской  (на 
данном  этапе) ценовой , кредитной  и налоговой  политике; в 
содействии в урегулировании взаим оотнош ений с переработ
кой , торговлей, обеспечиваю щ им и структурами и потребите
лям и; в налаж ивании бухгалтерии и менедж мента; в разумной 
защ ите от иностранны х конкурентов на внутреннем ры нке и в 
поддержке при выходе на ры нок внеш ний; реш ение какой-то  
части проблемы диспаритета цен. К азалось бы, определенны е 
барьеры на пути беспредела в ры ночных отнош ениях должны 
были поставить принимаемы е правительством н орм ативно-пра
вовые акты, постановления и законы  о развитии аграрного сек 
тора, приняты е за последние годы: «О либерализации цен», «О 
сельскохозяйственной  кооперации», «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сы рья и продовольствия для 
государственных нужд», «О федеральной целевой программе ста
билизации и развитии агропром ы ш ленного производства в Рос
сийской  Ф едерации на 1996—2000 гг.», а также ежегодно п ри 
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нимаемые постановления правительства по ф ункционированию  
А П К. Но беда в том, что приняты е реш ения не контролирую т
ся, а значит, и не выполняю тся. С тихия ры ночных отнош ений 
поглощ ает уставные полож ения законов, сводя целесообразность 
развития к безумной жажде получения прибыли.

Такая разорительная аграрная политика наглядно прояв
ляется на примере К ировской области. За последние годы А П К  
этого региона почти полностью  лиш ился господдержки. Удель
ный вес капвлож ений в сельскохозяйственное производство по 
всем источникам  ф инансирования в их общем объеме по обла
сти сократился с 27,5 % в 1990 г. до 10 % в 2000 г. и до 4,5 % в 
2004 г. В областном бюджете доля, выделяемая сельскому хо
зяйству средств на его развитие, уменьш илась с 8,3 % в 2000 г. 
до 4,0 % в 2004 г. П ри этом надо иметь в виду, что цены на 
п родукци ю  сельского  хо зяй ства  с 1990 по 2000 г. возросли  в 
5 тыс. раз, а на услуги и материалы, приобретаемые А П К  в дру
гих отраслях экон ом ики , — в 23 тыс. раз.

П роследим  путь деградации  сельскохозяйственного  п р о 
изводства области  по д ан ны м  К и ровстатком и тета за 1990— 
2004 гг.

ЗЕМ Л ЕД ЕЛ И Е. За прош едш ие тринадцать лет из сельско
хозяйственного оборота выведено 680 тыс. га земли, или 20 %. 
Вся посевная площ адь сократилась на 40 %, посевы зерновых 
культур — на 58 %. В северных условиях неиспользованны е зем 
ли быстро зарастаю т кустарником и молодым лесом и впослед
ствии потребуют значительных затрат на их восстановление.

У рожайность зерновых и картоф еля за истекш ий период 
осталась на одном уровне. Этому во многом способствовал тот 
ф акт, что из оборота были выведены малоплодородны е, уда
ленны е от основны х массивов участки. С окращ ение объемов и 
сроков полевых работ позволило вовремя провести сев и убор
ку, сократить потери урожая. В результате, несмотря на резкое 
сокращ ение использования удобрений, урож айность зерновых 
получена в 2002 г. — 14,1 ц /га , в 2003 — 14,5, в 2004 — 13 против 
14,2 ц /га  в 1990 г. У рож айность картоф еля составила соответ
ственно 103, 101, 118 и 99 ц /га.

Объемы внесения удобрений упали до критической чер
ты. В 1990 г. на поля области было вы везено 10 млн. тонн орга
ники и 231 тыс. минеральных удобрений. В 2004 г. только 1,5 млн. 
тонн навоза и 20 тыс. тонн минеральных.

Валовые сборы зерна, основа сельскохозяйственного п ро 
изводства, сократились с 1680 тыс. тонн  до 607 тыс. тонн, или в 
2,8 раза, картоф еля остались на одном уровне — 485 тыс. тонн в 
1990 г. и 530 тыс. тонн в 2004 г. В два раза меньш е заготовлено 
грубых и сочных кормов.
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Ж И ВО ТН О В О ДСТВО . В 2004 г. численность поголовья 
крупного рогатого скота, коров и свиней  во всех категориях 
хозяйств по сравнению  с 1990 г. снизилась в два раза, овец и 
коз — в три раза, птицы — на 40 %. П ричем сброска скота идет 
не только в сельхозпредприятиях, но и в личны х подсобны х 
хозяйствах населения. Тревож ным фактором является ускоре
ние темпов ликвидации маточного стада. За последние годы пого
ловье коров сократилось в 2000 г. на 6,4 %, в 2001 г. — на 7,5 %, 
в 2003 г. — на 10 %, в 2004 г. — на 8 %, в хозяйствах населения 
соответственно — на 6,2 %, 7,1 %, 9,5 %, 13 %.

О традны м явлением  в ж ивотноводстве стало увеличение 
среднего удоя м олока на корову. В 2004 г. он составил 3550 кг 
против 2480 кг в 1990 г. Выше, чем в 2003 г., оказались уровни 
продуктивности ж ивотноводства в расчете на голову скота. О дна
ко показатели продуктивности скота отстаю т от уровня 1990 г. 
В 2004 г. получено меньш е, чем в 1990 г., телят и поросят в 
расчете на 100 голов м олочного стада. Н иже среднесуточны й 
привес на откорм е бы чков и сви ней , в полтора раза выш е про 
цент падежа к обороту стада телят и поросят. С ни зи лись объе
мы производства продукции ж ивотноводства. За период с 1990 
по 2004 г. реализация скота и птицы  на мясо в ж ивом  весе 
сократилась на 45 %, валовой надой м олока — на 30%, сбор 

яи ц  — на 9 %.
П адение производства сельскохозяйственной продукции, 

безусловно, сказалось на объемах поставок в ф едеральны й и 
региональны й продовольственны е фонды  и на уровень потреб
ления населением области продуктов питания. См. таблицу.

Таблица
закупки сельскохозяйственных продуктов 

и их потребление на душу населения в области

Вид
продукции

Закупки во всех 

категориях хозяйств 

по всем каналам, 

в тыс. тонн

Потребление  

на душу населения, 
в кг за год

1990 г. 2004 г. % 1990 г. 2004 г. %

Зерно 307,9 211 68,5 133 132 100,0

Картофель 82,9 71,5 86,2 120 115 95,8

Овощи 38,9 24,4 62,7 67 119 177,6

Мясо 169,1 73,0 43,2 73 55 75,3

М олоко 682,5 378 55,4 327 288 88,1

Яйца, млн. шт. 433,2 427 98,6 308 248 80,5
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М ЕХ А Н И ЗА Ц И Я. С ерьезно ослабло оснащ ение сельско
го хозяйства техникой и оборудованием. П арк тракторов с 1990 
по 2004 г. уменьш ился с 33,5 тыс. до 16,6 тыс. маш ин, или в 2 
раза, зерноуборочны х ком байнов — с 8,2 тыс. до 3,1 тыс. еди 
ниц, или в 3,8 раза, грузовых автомашин — в 4,4 раза. И знос тех
ники на селе составил 70 %, сильно пострадала ремонтная база.

Некогда мощная «Сельхозтехника» распалась на мелкие са
мостоятельные организации: агроснабы, РТП, агропромэнерго- 
сервисы, транспортные предприятия, акционерные объединения 
и т. д. Это запутало и усложнило до невозможности систему произ
водственно-технического обеспечения сельчан, привело к утечке 
инженерных кадров. Резко снизилась готовность маш инно-трак
торного парка, возросли простои техники. Например, готовность 
тракторов к весне 2002 г. по области составляла 67 %, культивато
ров 64 %, сеялок 68 % к их наличию. Ежегодно на полевые работы 
не выводятся сотни тракторов, зерноуборочных комбайнов, гру
зовых автомобилей. Практически в села перестала поступать новая 
техника. Если в 1990 г. область закупила 3600 тракторов и 1190 
комбайнов, в 2000 г. — 160 тракторов, 22 комбайна, то в 2004 г. 
соответственно всего 86 тракторов и 27 комбайнов. Нагрузка на 
трактор возросла до 120 га паш ни, а на комбайн 180 га зерновых 
культур против 75 и 140 га в 1990 г.

С 1994 г., как одна из форм финансовой поддержки села со 
стороны государства, была введена лизинговая форма приобрете
ния сельскохозяйственных машин и оборудования, включающая 
в себя ряд экономических льгот для сельхозпредприятий, облег
чающая получение техники и расчёты за неё. За 10 лет становле
ния рыночных отнош ений в аграрном секторе лизинг сыграл по
ложительную роль в техническом оснащ ении за счёт бюджетных 
средств для более 230 колхозов и совхозов области. За этот период 
по федеральному и областному лизингу области получено 1800 
единиц машин и оборудования на сумму более 500 млн. руб., в т.ч. 
646 тракторов, 174 зерноуборочных комбайна, 41 кормоубороч
ный ком байн, 442 сельхозмаш ины, автомобилей, 200 ком плек
тов оборудования для животноводов.

С марта 2003 г. ком панией «Росагролизинг» снижены аван
совые платежи за технику с 20 до 7 %, увеличен срок лизинга 
до 7 лет. Л изинг нужен селу, но, к  сожалению , объёмы его крайне 
недостаточны для К ировской области.

Ф И Н А Н С Ы . К ритическим  стало ф инансовое состояние 
сельских товаропроизводителей. По данным статкомитета, в 1990 г. 
удельный вес прибы ли крупных и средних сельхозпредприятий 
в общ ей сумме по народному хозяйству области превыш ал 20 %. 
По итогам 2004 г. получены убытки в сумме 170 млн. руб. Только 
с 2000 по 2004 г. рентабельность сельскохозяйственного произ
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водства снизилась с +4 % до —3,5 %, а удельный вес убыточных 
хозяйств возрос с 57,8 до 64,7 %. П роизводственная себестои
мость 1 тонны  зерна за этот период выросла с 1299 руб. до 1564 
руб., а выручка от его реализации сократилась с 2014 руб. до 
1733 руб. В 2004 г. рентабельны м оказалось производство зерна 
+28 %, молока +27 % и яиц  +10 %.

Б ольш инство  сельхозп редп риятий  А П К  области  почти 
полностью  утратило собственны е оборотны е средства и имеет 
их отрицательное значение, что, естественно, привело к край 
не высокой задолж енности. Суммарные долги по всем об яза 
тельствам за 2000—2004 гг. выросли с 4,7 млрд. до 5,3 млрд. руб., 
или на 12,8 % (в 1996 г. было 1,4 млрд. руб.), и в 6,6 раза превы 
шают дебиторскую  задолженность. Следует отметить, что из об 
щей кредиторской задолж енности 37,5 % является просрочен 
ной, и она в 9,7 раза больш е дебиторской. Такого полож ения 
нет ни в одной другой отрасли эконом ики.

В связи со слож ивш имся ф инансовы м  состоянием  осн ов 
ная масса хозяйств области не сможет принять участие в п ро 
грамме ф инансового оздоровления на условиях, установленных 
федеральны м законом  от 9 ию ля 2002 г. №  83-Ф З «О ф и н ан со 
вом оздоровлении сельскохозяйственны х товаропроизводителей» 
и соответствую щ ими постановлениям и правительства Р оссийс
кой Ф едерации, что ещ е в больш ей степени ослож нит их хо
зяйственную  деятельность.

ТРУДОВЫ Е РЕСУРСЫ . О дним  из клю чевы х ф акторов, 
определяю щ их успех реформ, взлёт или падение сельскохозяй
ственного производства, является кадровый потенциал. На про
тяж ении последних десятилетий в сельской местности склады 
вается неблагоприятная демографическая ситуация. В селах и де
ревнях живет 29,4 % населения области, а при этом только 53 % 
из них относятся к  категории трудоспособных. В результате дли 
тельного оттока молодежи, низкой рождаемости, обостривш их
ся социальных проблем наметилась устойчивая тенденция рез
кого сниж ения численности и старения сельского населения.

М ногие лучш ие работники ушли из деревни или сменили 
род занятий. Вектор социально-культурной ж изни, постепенно 
начавш ийся с середины 60-х годов, снова резко пош ел вниз. 
Если в 1990 г. работников сельского хозяйства насчиты валось 
136,3 ты с. ч ел ., то в 2000 г. их бы ло 126,8 ты с., а в 2003 г. — 
93 тыс. чел. При этом тенденция к  уменьш ению  сельскохозяй 
ственны х рабочих не сниж ается. В 2001 г. их стало м еньш е на 
6 ты с., в 2002 — на 5 ты с., в 2004 г. — на 56 тыс. человек.

В настоящ ее время жители пенсионного возраста на селе 
составляю т 25 %, и этот процент в ближ айш ие годы будет про
грессировать. За три последних года в области см енились 267
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руководителей хозяйств. Только 44 % председателей имеют вы с
шее образование, 34 % — среднее специальное, остальные — 
общ ее среднее и незаконченное среднее. Решать же приходится 
сложные ф инансовы е, эконом ические, ю ридические вопросы. 
М олодых руководителей до 30 лет всего 1,3 %.

Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве остается од 
ним из самых низких по сравнению  с другими отраслями эк о 
номики. В 2004 г. среднем есячная заработная плата работаю щ их 
во всех отраслях эконом ики  области была 4596 руб., в т.ч. на 
промы ш ленны х предприятиях — 5320 руб., а в сельском хозяй 
стве — 2299 руб., при прожиточном минимуме 2275 руб. Уровень 
зарплаты на селе составлял 50 % к областному, 43,2 % к средне
промыш ленному. Что касается прожиточного минимума, то он 
вызывает серьезные сом нения в достоверности его расчетов.

Тенденция сокращ ения сельскохозяйственного производ
ства сохраняется и в настоящ ее время. По данным облкомстата, 
в 2004 г. посеяно меньше 2003 г. яровых зерновых на 17,3 тыс. га, 
льна — на 2,7 тыс. та, овощей и картофеля — на 2,5 %, погибло 
озимых культур на площ ади 18,4 тыс. га. Поголовье крупного рога
того скота уменьшилось на 6,8 %, в т.ч. коров — на 6,5 %, свиней
— на 5 %, овец — на 8 %. М еньше получено молока на 4 %, мяса
— на 8,1 %. Что характерно, снижение численности скота проис
ходит и в личных хозяйствах населения. В структуре поставщиков 
в федеральный и областной продовольственные фонды наиболь
ший удельный вес по-прежнему занимают коллективные хозяй
ства. Н а их долю приходится 92,1 % проданного зерна, 99,1 % 
яиц, 93,2 % молока, 81,8 % скота и птицы и 79,2 % овощей.

Таковы  краткие итоги проводимой в стране аграрной ре
формы  на прим ере К ировской области. В начале октября 2004 г. 
П резидиум А гропром ы ш ленного сою за товаропроизводителей  
(работодателей) области и совет регионального отделения Аг
рарной партии России на совместном заседании рассмотрели 
вопрос «О критическом  состоянии  сельскохозяйственной  от 
расли и российского села». По результатам обсуждения принято 
О бращ ение к  президенту и председателю  правительства Р оссий 
ской Ф едерации. В обращ ении, в частности, говорится:

— К райне низкий  уровень государственной поддерж ки, 
налоговое бремя, долги прош лых лет, безудержное повы ш ение 
цен на м атериально-технические ресурсы, допуск в Россию  зн а 
чительных объемов импортного продовольствия, при одновре
м енном  сниж ении закупочных цен на собственную  отечествен
ную сельскохозяйственную  продукцию , неуклонно ведут к па
дению  и развалу отечественного сельхозпроизводства. У боль
ш инства сельхозпредприятий почти полностью  изнош ены  о с 
новные ф онды , сниж ается плодородие сельхозугодий. Катаст
роф ически ускорилось сокращ ение поголовья скота, в первую
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очередь маточного, которое приносится в жертву нерегулируе

мой ценовой политике.
И ссекает кадровы й потенциал. И нтенсивно разруш ается 

социальная инфраструктура села, уменьш ается сельское н асе
ление. П родолжает увеличиваться кредиторская задолж енность, 
вновь начался рост долгов по заработной плате. Из 365 сельхоз
предприятий, вош едш их в программу ф инансового оздоровле
ния, 263 предупреждены о снятии  с реструктуризации долгов.

От имени крестьянства К ировской  области обращ аемся 
ко всем — поверните правительство лицом  к проблемам рос
сийского села, остановите процесс его уничтожения! По боль
шому счету для этого достаточно ввести в действие механизм 
пресловутого диспаритета цен, остановить бесконечное удоро

жание энергоносителей.
Обращаемся к  региональным агропромсоюзам, отделениям 

АПР, комитетам профсоюза работников АПК и их центральным 
руководящим органам; ко всем, кому небезразличны судьба рос
сийской деревни и продовольственная безопасность страны , с 
призывом объединиться в защиту отечественных сельхозпроизво
дителей и сказать решительное НЕТ их дальнейшему разорению.

Л. П. СОЗИНОВ 

УМИРАЮТ ДЕРЕВНИ

Умирают деревни... Рыдают деревья,
Что беспечно см еялись под окнам и  изб.
Умирают деревни... Роняю т деревья,
С ловно жгучие слезы, желтею щ ий лист.

У мираю т деревни, как  снег, постепенно.
О стаются лиш ь в памяти тех, кто здесь жил.
Умираю т деревни, пы линки  вселенной,
Лопухом зарастаю т пригорки могил.

Умирают деревни в нахмуренной сини.
Им нелегкая выпала доля-судьба.
И счезаю т крестьяне, корм ильцы  России,
Вот и я переш ел на чужие хлеба.

И моя деревенька погибла безвестно.
Горевала, см еялась, трудилась, жила,
Ж ала в будни хлеба, пела в праздники песни,
И моя деревенька травой заросла.
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С. Я . ПАН ЬКО ВА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРЕСТЬЯНСТВА

М узей откры т для посетителей 4 ноября 1972 г. Своим 
возникновением  он обязан краеведу Н иколаю  Павловичу Бор
цову. Д вадцать лет он назы вался «М узей истории колхоза «И с
кра» Котельничского района». Это единственны й сельский му
зей, дважды подтвердивш ий звание народного. С 1993 г. пере
им енован в М узей истории крестьянства.

О сновная часть экспозиции посвящ ена истории кресть
янства К отельничского района. Сберечь образ человека труда 
разных лет — задача музея.

Все начиналось так: 9 ф евраля 1930 г. состоялось собра
н и е , п о с в я щ е н н о е  о р г а н и за ц и и  ком м у н ы  «И скр а» . В нее 
были приняты  четыре деревни с местонахождением правления 
в д. Зайцевы. На собрании присутствовали 63 середняка, 40 ж ен 
щин. П ервы м председателем стал рабочий 25-ты сячник П .И . Го
ловин , посланец  Н иж егородского крайком а партии. 26 ф евра
ля ком м уна была зарегистрирована, стала 16-м коллективны м  
хозяйством в районе. Колхоз с годами укреплялся. В 1954 г. пред
седателем объединенного колхоза стал А.М . Ронж ин. Он сам 
верил в возм ож ность успеха и мог поднять лю дей на неустан 
ный труд. При Андрее М ироновиче хозяйство стремительно шло 
в гору. О нем узнала вся страна. В 1955 г. в «Искре» построили 
первую  электростанцию . В 1959 г. колхоз одним  из первых в 
области переш ел на денежную  оплату труда крестьян. А.М . Рон- 
ж ину первому в районе присвоено звание Героя С оци али сти 
ческого Труда.

С трем ительно  возводились производствен н ы е объекты , 
рос п о селок  Л ен и н ская  И скра, ставш ий центром  колхоза. Х о
зяйство славилось производствен н ы м и  п оказателям и , первы м 
подхваты вало новы е технологии , внедряло в производство луч
ш ий в стране опыт. Разительны е перем ены  произош ли  в куль
турной  ж изни . В 1960 г. на цен тральной  усадьбе п остроен  Д ом 
культуры , в нем  откры лась  первая в области  сельская  к а р 
ти н н ая  галерея. В этом же году о рган и зован  прослави вш ий ся 
не только  в Р оссии , но и за рубежом ансам бль песни  и п л я с 
ки  «И скорка» (с 1975 г. худож. рук. была народная артистка 
С С С Р  А.В. П рокош ина). В 1967 г. в колхозе построен первы й в 
России сельский  лы ж ны й трам плин . М узы кальная ш кола и 
изостудия . К о н н ая  с е к ц и я , колхозн ы е сп ар так и ад ы , новая 
ш кола-десятилетка, м ощ ное тепличное хозяйство — это только 
м алая часть того , что приш ло  в колхоз благодаря ум елом у 
руководству А.М . Р онж ина, которы й возглавлял его до 1990 г.
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С озданн ого  п отен ц и ал а  хватило, чтобы  вы ж ить в сам ы е труд

ны е годы.
В экспозиции  помещ ен материал о пам ятниках природы 

района: Н ургуш ском заповеднике, береговом оползне, дубовой 
рощ е, местонахож дении парейазавров.

В историческом зале музея представлены находки архео
логов с Ковровского городища — древнерусского поселения X III— 
XIV вв. — важнейш его административного центра бассейна Сред
ней Вятки, документы и фотографии по истории сел и деревень 
Котельничского уезда. Для людей старшего возраста — это живая 
память, для подрастающ их — экскурсия в историю. Здесь можно 
увидеть домаш ню ю  утварь, изготовленную местными умельцами 
прош лого, действующий ткацкий станок. Знакомство с предме
тами крестьянского быта продолжается в разделе «Занятия и ре
месла крестьян». О собенностью  уезда являлось обилие мельниц, 
подтверждением тому — пословицы. «В Котельниче три мельни- 

чи: водянича, паровича, да и ветренича».
У краш ением  музея являю тся коллекции: свадебные д о 

м отканы е п о лотен ц а , ко л л ек ц и и  худож ественны х м иниатю р 
Л ю дм илы  К орец , лауреата р о сси й ск о й  вы ставки  «В ы ш итая 
картина». В ф ондах музея хранятся работы  худож ника-граф и ка
А. Н аговицы на, участника всесою зны х и международных вы с
тавок, работы известных фотохудожников А. С курихина, Н. Ш и
лова. В экспозиции  музея представлен материал о знатны х зем 
ляках: писателях, художниках, ученых. О собо выделен раздел 
«Защ итники  О течества», где пом ещ ены  награды , докум енты , 
фронтовы е реликвии участников войн.

По материалам буклета «Музей истории 
крестьянства» (Киров, 1997);

Киров, правда. 2005. 25 февр. С.1.

М. П. ЧЕБЫШ ЕВА 

ОВСЯНОЕ ПОЛЕ

Распахали деревню  О ленки.
Но на поле, как чья-то  вина, 
ясн о -ясн о , как  на кинопленке, 
сквозь овес проступила она.

И збы , бани, хлевы... Н а квадратах, 
где давно не стоит ничего, 
тот овес уродился богато 
и темнее был поля всего.
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Ничего о деревне не знаю , 
но легко рассказать бы могла: 
у околицы , с правого краю, 
развалюха пустая была.

Остальные дома — как близнята, 
без каких-то особых примет —
Приглядитесь: двенадцать квадратов 
полем в темны й окраш ены  цвет.

С котны й двор. Н ебольш ая коню ш ня.
М ожет, кузница невдалеке.
Под горою петляет речуш ка, 
укры ваясь в густом ивняке.

А на горке, как водится, ш кола 
(на четыре деревни одна).
И легко различимы  на поле 
знаки  банек, сараев, гумна.

Все же поле, не пустошь. Но ветер 
пахнет преж ним теплом, молоком.
Нет деревни О ленки на свете...
То ль по свету ушла с посош ком ,

То ли сбросили перья на крыш и 
и позвали с собой журавли.
И не видел никто, и не слыш ал, 
как она улетела с земли.

Где же лю ди, что жили в Оленке?
Где тоскую т по отчим местам?
А деревня, как на кинопленке, 
сколько лет проявляется там...

1985 г.

И стория такова: в Н ововятске, на встрече с читателями, 
подош ел немолодой человек и рассказал эту историю . О чень 
жалею, что не спросила ни ф ам илии, ни названия деревни. Но 
очевидно, что это где-то рядом с Н ововятском , т.к. он расска
зывал о том, что видел сам, когда приехал в родные места.
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Р У С С К И Й  С Ю Ж Е Т

П арни строят часовню  —
Коля, Ж еня, Олег и Валерий — 
В деревуш ке глухой,
Где надежды угасли давно.

У нее за спиной 
М ноготрудная ж изнь и потери. 
Ну а что впереди —
Деревуш ке почти все равно.

Здесь, от мира вдали,
Все печально, спокойно и 
Тихо,
Красота несказанная,
В небо глядится с тоской.

Но приш ел молодец.
И прогнал одноглазое лихо. 
Звонкий  стук топора 
Ворвался в полусонны й покой.

Это русский сюжет.
П оловина работы — для хлеба, 
А другая — для радости,
Д ля красоты , для души.

А душ а, словно птица,
Все рвется в высокое небо.
Что он строит? Часовню  
В родной деревенской глуши.

П риезж аю т друзья.
Разберут топоры  и лопаты.
И на диво все ладится.
Всякое дело с руки.

Знать отцовские гены;
Вполне городские ребята,
И увидиш ь в работе 
И сразу поймеш ь — мужики.



Это русский сюжет.
О стается он вечный недаром;
А на нем одна только суть 
Бессловесной пустой шелухи.

С троят парни часовню.
Красивые русские парни,
Под гитару поют 
И друг другу читают стихи.

С. П. КОКУРИНА, Е. БУШМАКИН

П А М Я Т Н И К  И С Ч Е З Н У В Ш И М  

Д Е Р Е В Н Я М  В Я Т С К О Й  З Е М Л И

(Глазами очевидцев)

2005 г.
Вениамин И ванович И зместьев, краевед (п. Суна):
— Стояло в деревне Ш атки С унского района в послево

енное время семь обычных крестьянских домов. Приш ел черед 
обезлюдеть деревне, поскольку она находилась в стороне от хо
рош их дорог...

Только одинокие огромны е тополя, одичавш ие сады, о с 
татки кирпичны х фундаментов говорят о местах сущ ествования 
старых деревень. Какой же пам ятник им поставить? Задумыва
ются об этом те, для кого малая родина остается главным ф ун 
даментом и началом всей ж изни...

Олег Петрович Ш атков:
— Я часовню  надумал строить. Как получится, не знаю , 

но будет она построена в память обо всех исчезнувш их в XX в. 
сунских деревнях. П онимаю , каких трудов мне это будет сто 
ить, но пом ощ ники в хорошем деле найдутся.

К ак главе крестьянского хозяйства, ратующ ему за воз
рождение малой родины , районное руководство выделило де
ловую древесину. Сам валил деревья, обрубал сучья, вывозил 
хлысты на своем тракторе, сам рубил срубы.

В.И. Изместьев:
— Почти пять лет подвиж нического труда. И какого! Сруб 

под баню , хлев — и то навык нужен, а если первый этаж часов
ни из четырех углов, то второй — из шести: для этого искусство 
требуется! А купол!

И з личного дневника О .П. Ш аткова:
1996. 24 апреля. Что надо сделать этим летом? П остроить 

часовню ... Читал, что К омаровский починок, в дальнейш ем д е
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ревня Ш атки, упомянут в летописны х источниках ещ е 350 лет 
назад. И до сих пор живет, хотя «приказали долго жить» десятки 
после возникш их деревень. Это неспроста. Это место Богово, и 
я обязан здесь ж изнь сохранить. И ставлю в честь этого часов 

ню ...
1996. 31 мая. Вчера наконец  приступил к часовне. Перед 

началом прочел молитву Иисусу и «Отче наш». И такой озноб 
пош ел по телу, такая радость приш ла... Но главное произош ло 
чуть позже: только начал кряжить стволы, что-то заставило взгля
нуть на восток. Вижу: недалеко, метров четыреста от меня, в 
воздухе птица стоит на хвосте, кры льями трепещ ет, как  на ри 
сунке, когда святой дух голубем изображаю т... Я аж оторопел, 

но понял, что меня благословили...
[Олег П етрович воспринял это как зн ак  — перенес уже 

начатое строительство туда, куда указала птица. И больш е не 
сом невался, зачем строить и как строить].

1998. 5 октября. С егодня зам ечательны й день — поставил

часовню ...
Благодарен всем, кто в эти годы помогал мне. И плем ян 

нику из Кирова, поселивш емуся в Ш атках — своим домом. С 
пасекой. И пастухам, что гнали коров и без уговоров подсобили 
крест на верхний четверик поднять. И директору совхоза «Кур- 
чумский» Н .Н . Д еветьярову — последние листы  жести отдал. И 
руководителю  К ирово-Ч епецкого предприятия «Ресурс» -  сн аб 
дили материалами для купола, дозволили прямо на заводе от 

лить колокол и доставить в деревню .

(Родной край. Суна, 2001. 14 июня. С .2).

П ослесловие.
Возможно ли одним словом обозначить то, что называю т 

лю бовью  к родному краю , к  родине предков. Возвращ ение к 
истокам у каждого происходит по-своем у. Если вообщ е проис
ходит. В ж изни Олега П етровича Ш аткова это произош ло. Хотя 
родился он в Китае, где служили его родители, вырос на Ю ж
ном Урале, в г. К ыш тым, учился в Ч елябинске, в политехни
ческом институте. После службы в ракетных войсках работал в 
одном из научно-исследовательских институтов Урала.

Там же состоялась первая проба пера — вы ш ла первая 
книга прозы. Н аписана музы ка к мю зиклам в С анкт-П етербурге 
и Ч елябинске. И все-таки  приехал в «родное гнездо» его деда и 
отца, где никогда до этого не бывал. От «гнезда» к тому времени 
остались лиш ь три заброш енны е избы-верховухи. П оменял Олег 
П етрович свое городское жилье на деревенское: привы кал кре
стьянствовать — сеял хлеб, держал скот, разводил пчел. Хотя в 
душе и числил себя не ферм ером — литератором. И даже когда
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перебрался в г. К ирово-Ч епецк, Ш атки оставались поворотной 
точкой в судьбе.

В озрож дение деревн и  началось  с переезда Н иколая и 
Людмилы Ш атковых сюда на постоянное жительство. Деревня 
ухоженная, очень чистая, чувствуется, что здесь живут забот
ливы е хозяева. Под раскидисты ми деревьями — лавочки, нигде 
нет сорной травы. Ближайш ие заброш енны е усадьбы перестрое
ны в дачны й поселок.

С вято-Т роицкая часовня — это единение лю дей, нерав
нодуш ных к судьбе вятских деревень. И пош ли люди в часовню... 
Здесь проходит служба в праздник Троицу. Едут и идут к часов
не — свечку поставить, помолиться, постоять: подумать о несу
етном.

Появление часовни привлекло внимание не только взрос
лых, но и детей. Ш кольники соверш ают туристические походы в 
д. Ш атки, встречаются с О.П. Ш атковым, который знакомит их с 
экспонатами будущего музея, который предполагается построить. 
Все старинные вещи были собраны в окрестных деревнях.

Через некоторое время началось восстановление в селе 
Ош еть (Васнецовское кольцо) С пасской церкви. В конце 2004 г. 
идея восстановления церквей, где служили предки знамениты х 
худож ников Васнецовых, была продолж ена в восстановлении 
Е катерининской  церкви села Курчум.

Бы вш ий председатель колхоза «Искра» С унского района 
Л .И . Зворы гин, автор исследовательских работ по истории со 
седнего О ш етского округа, подчеркнул:

— Безусловно, восстановлению  С пасской церкви послу
жило подвиж ническое дело Олега П етровича Ш аткова.

По материалам дипломной работы 
слушателя областной очно-заочной краеведческой школы

А. Г. ГРЕБНЕВ

КО Л О КО Л ЬЧИ КА  в я т с к о г о  э х о

П омню  детство — луга на полсвета,
Золотого ию ня зенит.
Сплю  я в сене, и чудится — где-то 
Голубой колокольчик звенит.

С он-трава колоколилась пыш но,
И ль в полях голубеющий лен?
И ли ангелы пели чуть слы ш но 
И з-за облачных белых пелен?

479



Помню  — ю ность с курчавою прядкой 
На прощ альны й ступает перрон.
И вдогонку доноСится с Вятки 
Сиротливый немолкнущ ий звон.

В нем расслыш ать душа была рада,
Что отрадней всего было ей:
Не бубенчики дальнего стада —
К олокольчик калитки твоей!..

Где б я ни был, куда бы ни уехал,
Но, призы вно и неж но звеня,
К олокольчика вятского эхо 
Н астигало повсюду меня.

Голос родины с мягким укором,
К олокольчик, волную щ ий кровь —
Я вернусь, я нагряну — и скоро! —
И лю бовью  воздам за любовь!

Л. М. ЛУБНИН

П Е В Е Ц  К Р А С О Т Ы

(А. М. Перевощиков)

Ф отолю бителям , ф отож урналистам  и мастерам ф отои с
кусства ш ироко известно имя наш его зем ляка из города К иро
во-Ч епецка А лексея М ихайловича П еревощ икова (1905— 1988, 
сост.). Каждая персональная выставка этого фотохудожника, где 
бы она ни откры валась — в родном ли городе или Л енинграде, 
в Риге или М инске — сразу становится крупным и ярким  собы 
тием в культурной ж изни, привлекает ты сячи зрителей. Л ю би
тели и проф ессионалы , лю ди разного культурного уровня, со 
своим и, может быть, давно устоявш им ися взглядами на искус
ство, всюду воспринимаю т выставку П еревощ икова как новое 
и свежее слово в художественной ф отограф ии.

К акие-то  работы мастера вызы ваю т общ ее восхищ ение, 
берут зрителя в плен, удивляю т неож иданны м  откры тием кр а 
соты в том, что давно знаком о каждому, ины е заставляю т дол 
го стоять перед картиной в глубоком и трепетном раздумье. А 
что-то и будоражит порой, и рождает протест... Равнодуш ных и 
скучающ их никогда не бывает!.. Все считаю т А. П еревощ икова 
яркой  творческой индивидуальностью , талантливы м и ориги 

нальны м художником...
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В ю нош еские годы Алексей П еревощ иков, один из п ер 
вых комсомольцев села У сть-Ч епца (ны не г. К ирово-Ч епецк), 
мечтал стать живописцем . Он начал учебу в Вятском художе
ственном техникуме. Но попадает студент П еревощ иков в лабо
раторию  одного из крупнейш их ф отохудож н иков-реали стов , 
сыгравш их исклю чительную  роль в развитии наш ей отечествен
ной ф отограф ии , С ергея А лександровича Л обовикова, и, за 
хваченны й изобразительной силой этого художника, оставляет 
кисть и палитру. О ставляет реш ительно, не колеблясь, и берет в 
руки ф отоаппарат навсегда, на всю жизнь.

Учеба у С.А. Л обовикова помогла ю нош е Алексею П ере- 
вощ икову овладеть мастерством, обострила художественное чу
тье, но не лиш ила самостоятельности, не сделала его простым 
продолжателем дела и направления своего учителя. Годы ж урна
листской работы в газетах и ЛенТА СС углубили его вним ание к 
ж изни, расш ирили кругозор. Но заявил о себе А. П еревощ иков 
как фотограф -худож ник прежде всего в пейзаже. После первой 
выставки в Л енинграде, после нескольких публикаций в «Лите
ратурной газете», «Огоньке» и «Смене» он стал известен как 
интересны й и своеобразны й фотограф -пейзаж ист.

Вспоминается один из ранних пейзажей А. П еревощ икова. 
Перед глазами — простор заснеж енного поля. А вдали над гор
бинкой холма, над низкой щ етинкой елового леса встает, за 
полняя небо, тяж елая туча, почти черная в центре и разорван 
ная, беспокойно мглистая по краям. Но неподвиж ен снег на 
поле, все мертво и покойно. И лиш ь далеко, там, куда надвига
ется темь, согнулась в верш ине и уже трепещ ет голыми ветками 
одинокая березка. Это приш ел и несется впереди тучи верховой 
ветер. С коро туча перевалит через холм, и тогда взломается мер
твый покой зим него поля, понесутся снеж ные вихри, со свис
том, с ш ипением  и воем пойдет гулять на просторе вью га-мете
лица.

Смотриш ь на эту картину («Заметелит»), и думаешь: все, 
что показал здесь художник, знаком о тебе с детства и видено не 
раз. И все-таки он откры вает тебе что-то новое, заставляет тебя 
почувствовать состояние природы гораздо острее и свежее, чем 
ты сам это почувствовал.

...Х олодны м паром курится незасты вш ий ручей в лесу. 
М орозный дым окутывает кусты, стволы деревьев, они почти 
неразличимы , их очертания стерты, тонут в студеном тумане. А 
в тяж елой, черной воде плывет, купается зимнее солнце («Ку
пание солнца»).

Это все та же наш а северная природа, но в другом ее 
состоянии , увиденная зорким  глазом и опоэтизированная чув
ством и мастерством художника. И трудно оторвать от этой кар 
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тины . Она манит зрителя, приковы вает, как негромкая светлая 
песня о Родине, как ш ироко откры тая дверь в необыкновенную  
страну народной сказки.

«Купание солнца» — ш ироко известны й пейзаж  П ерево- 
щ икова. Он неоднократно публиковался в журналах, эксп о н и 
ровался на наш их и международных выставках художественной 
фотограф ии. В нем с больш ой художественной силой выражено 
характерное для П еревощ икова-пейзаж иста поэтическое, взвол
нованное чувство любви к природе, к родной земле. Даже в трес
кучий мороз, которы й, казалось бы, сковал, омертвил все ж и 
вое, природа все-таки жива в ее суровой мужественной борьбе. 
Она жива в сердце художника, жива в самом характере народа... 
«Купание солнца» — это обобщ енное и взволнованное образ
ное выраж ение не только лю бви к Родине, но и русского на
родного характера с его муж ественной силой, с его богатым, 
добрым сердцем.

Вот стоит в холодном тумане плакучая береза. Тяжел влаж
ный, неподвиж ны й воздух. Устала, утомилась природа. Родив
шая хлеб земля давно оголена. Это уже осень. Это предзимье. На 
изгороди сидят нахохливш иеся птицы («Перед отлетом»). Л ако 
нично и, кажется, предельно просто, всего с помощ ью  несколь
ких главных деталей художник создает картину, полную  боль
шого содерж ания и глубокого чувства. Этот пейзаж  обращ ен к 

сердцу зрителя.
Характерны для А.М . П еревощ икова поиски контрастно

го, очень напряж енного столкновения сил в природе. Борьба 
света и тьмы, ветра и упругих деревьев, уходящей при восходе 
солнца пелены  тумана и сверкаю щ ей радуги над рекой, столк
новение черных туч, искром санны х клинкам и молний в темном 
небе и спокойного луга, освещ енного низким  солнцем... П ере- 
вощ иков реш ительно исклю чает лиш ние детали, смело усили
вает свет и тень, контрастно выделяет главное, отбирает только 
то, что помогает созданию  художественного образа...

То тонкий  лирик, то муж ественный открыватель неизве
данного, упрямо идущ ий против ветра, то певец суровой кра
соты  северны х п р осторов , то ум удренны й ж изнью  человек , 
размыш ляю щ ий о родной земле, которую он лю бит всем серд
цем — таков П еревощ иков в пейзаже...

Вятка: Краевед, сб. Вып. 5.
Киров, 1981. фот.
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Любимов Н.А. Крупный рогатый скот Вятского края. Вятка, 1929.

120 с.
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Шатров М .Н. Кировские кустари. Киров, 1938. 168 с.: ил.
Набоких А. Кировская область на Всесоюзной сельскохозяйствен
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Садырина Е.С. Октябрь в Вятской губернии. Киров, 1957. 244 с.: ил.

Установление и упрочение советской власти в Вятской губер
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Отечественной войны /  Сост. В.В. Смирнов. Киров, 1990. 157 с.
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Прозоров П.А. Колхоз и коммунизм: [Колхоз «Красный Октябрь» 
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Иофиков С.А. Новое в эксплуатации машинно-тракторного пар

ка. М., 1989.
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1997. 1 л. слож. в 5 с.: цв. ил.
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Яранского) района Кировской области: В 39 вып. Киров, обл. ком. гос. 
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ДЬЯКО Н О В Л еонид Владимирович (1908— 1995) — писатель, 

фольклорист

ДЬЯКОНОВА Екатерина Авенировна — поэт  

КАШ НЕВА Татьяна Борисовна — писатель (Таллин) 

КИСЕЛЕВА Генриэтта Георгиевна — заслуженный работник  
культуры России, искусствовед

КОЖ ЕВНИКОВА Татьяна — ученица 11 класса Филипповской  

средней школы Кирово-Чепецкого района
КОЗЛОВ Петр Ефимович — кандидат исторических наук, вете

ран войны и труда
К О КУ РИ Н  Том Петрович — кандидат эконом ических наук, 

старший научный сотрудник Зонального НИИСХ С еверо-Востока им. 
Н.В. Рудницкого

КОКУРИНА Светлана Петровна — библиограф Кировской об 
ластной научной библиотеки им. А .И. Герцена, председатель областно
го краеведческого объединения «Вятка», председатель Вятского фили
ала РФК, лауреат областной премии

КОСТИН Леонид Васильевич — журналист газеты «Кировская 
правда»
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КОСЫХ Аркадий Васильевич — экономист, ветеран труда (К о- 

тельничский район)
КРОПАЧЕВ Геннадий Константинович — заслуженный работ

ник сельского хозяйства России, Почетный гражданин П одосиновско- 

го района, депутат П одосиновской районной Думы
ЛАПТЕВА Римма Яковлевна — филолог, автор-режиссер доку

ментальных и художественных программ, очерков КГТРК «Вятка», за
служенный работник культуры России, член Союза журналистов

ЛОЖ КИН Василий Яковлевич (1903 — 1988) — агроном, эко 

номист, исследователь Бобинского сельсовета Слободского района
ЛОЖ КИНА Раиса Васильевна — преподаватель краеведения Бо- 

бинской общеобразовательной школы Слободского района
ЛУБНИН Лев Михайлович (1911 — 1993) — писатель, педагог 

М АРИ Н И Н  Николай Васильевич — директор М емориального  

Дома-музея И.С. Конева в д. Л одейно П одосиновского района
МАРКОВ Андрей Алексеевич — главный библиограф Кировс

кой областной научной библиотеки им. А.И. Герцена
НИКОЛАЕВА Тамара Константиновна — заслуженный работ

ник культуры России, журналист, писатель
ПАНЬКОВА Светлана Николаевна — заведующая Музеем исто

рии крестьянства (Котельничский район)
ПЕРМ ИН ОВА Надежда Ильинична — писатель, заслуженный  

работник культуры России, лауреат областной премии
ПЕТУХОВ Анатолий Петрович — ветеран войны и труда, пред

седатель Подосиновского районного Совета ветеранов войны и труда 
ПОПОВА С. — ученица 11 класса Оричевской средней школы 

П РЕСН ЕЦ О В Роман М ихайлович (1927— 1992) — журналист, 

редактор, краевед
САДЫ РИН Борис Васильевич — журналист, председатель прав

ления Вятского Ш аляпинского общества
СЕРГЕЕВ Александр Валентинович — историк, преподаватель 

Кировского филиала М осковского государственного экономического  

института
СЕРГЕЕВ Валентин Дмитриевич — кандидат исторических наук, 

проф ессор Кировского филиала М осковского гуманитарно-экономи

ческого института
СИТНИКОВ Владимир Арсентьевич — писатель, Почетный граж

данин Кировской области, председатель редакционной комиссии Э н 
циклопедии Земли Вятской, лауреат премии Н. М. Карамзина, заслу

женный работник культуры России
СКОРНЯКОВ Александр Иванович — писатель, поэт, член С о

юза писателей, художник
СОЗИНОВ Леонид Павлович — поэт
СТАРОВЕРОВ А. — ученик 10 класса Кугушерской средней школы 
СТУПНИКОВ Аркадий Александрович — биолог, заведующий  

лабораторией одного из НИИ г. Санкт-Петербурга
ТЕЛИЦЫ НА Светлана — ученица Уржумской средней школы 
ЧЕБЫШ ЕВА Маргарита Петровна — писатель, поэт, заслужен

ный работник культуры России
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ЧУДИНОВСКИХ Елена Николаевна — директор Государствен
ного архива социально-политической истории Кировской области

Ш ИЛЯЕВА Роза Спиридоновна — начальник отдела ИПС Госу
дарственного архива Кировской области

Ш УБИНА Фаина Николаевна — ветеран труда Подосиновского
района

Ш УМ ИХИН Виктор Георгиевич (1936— 1984) — библиограф, 
книговед, заслуженный работник культуры России
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