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Введение 

По диким краям на Урале, 

 где идет заготовка лесов. 

Там сослано много народа 

Неизвестно на сколько годов. 

Сослали их всех без причины, 

Не зная вины ни за кем. 

Страдают отцы по причине,  

а дети, а дети зачем. 

Эти слова я услышал от одного из  респондентов во время работы над 

темой исследования. Примерно так звучала песня, которую нередко пела его 

мать – репрессированная Потапова Раиса Романовна (девичья фамилия  

Глоба). (Приложение 8) Слова «раскулачивание», «спецпереселенцы», как 

повтор, произносили дети тех, кто в 30-е годы прошлого века жил в 

населенный пункте, который сегодня носит название Молодежный. Поселок 

располагается в пяти километрах по соседству с нашим селом Покровское. И 

внешне сегодня ничто не напоминает о той трагедии, которая разыгрывалась 

на этой земле в 30-е годы, если бы не память детей раскулаченных, моих 

респондентов. 

 К концу 20-х годов прошлого века состояние экономики нашей страны 

переживало тяжелейший кризис. В 1928 году в стране разразился 

хлебозаготовительный кризис: над горожанами нависла угроза 

крупномасштабного голода.  Он мог сорвать грандиозный план сталинской 

модернизации, строительства крупнейших заводов и фабрик, 

электростанций, железных дорог, в том числе на Урале. Коллективизация 

стала составной частью социально-экономической перестройки страны, 

осуществленной руководством СССР в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Партийно-государственное руководство рассматривало коллективизацию в 

качестве основного рычага перекачки средств из деревни в город  с целью 

проведения форсированной индустриализации и как источник бесплатных 
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трудовых рук для строительства новых фабрик, заводов, рудников и других 

стратегических объектов. 

Тема жизни селян актуальна для моей малой родины. В начале XXI 

века по-прежнему не решен аграрный вопрос: имеющееся законодательство, 

современный внутриполитический курс государства не гарантируют для 

сельских жителей возможность стать зажиточными хозяевами, 

обеспечивающими себя и страну сельскохозяйственной продукцией, 

создающими условия для достойного образа жизни. Чтобы не повторилась 

драма коллективизации ушедшего века, следует знать и помнить уроки 

прошлого. 

Интерес к теме исследования пробудил во мне желание узнать, как 

создавался совхоз «Тагил», какие были условия труда и быта его работников? 

Выбор проблемы исследовательской работы имеет практическое значение: 

отсутствуют систематизированные материалы по истории  местного 

сельскохозяйственного предприятия в школьном музее, нет их и в научных  

краеведческих источниках по истории Урала.  

 Основной целью моей исследовательской работы является изучение 

истории совхоза «Тагил» в 30-е – 50-е годы прошлого века. Для достижения 

намеченного я определил следующие задачи: 

1. ознакомиться с основными вехами в истории создания и развития совхоза 

«Тагил» в 30-е – 50-е годы XX века; 

2. изучить особенности условий труда и быта работников 

сельхозпредприятия в условиях спецпоселения; 

3. проанализировать влияние коллективизации на  жизнь основателей 

хозяйства, проследить судьбы отдельных работников совхоза «Тагил». 

Объектом исследования была история совхоза «Тагил». Предмет 

исследования очерчен основными событиями 30-х – конца 50-х годов XX 

века в истории хозяйства, условиями  социально-экономической  и 

культурно-бытовой жизни работников совхоза «Тагил» в исследуемый 

период. 
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Хронологические рамки исследования определены периодом 

функционирования совхоза «Тагил». При подготовке и написании 

исследовательской работы использовались такие  методы исследования, как 

опрос и интервьюирование местного населения, анализ исторических 

источников, литературных данных и  ресурсов Интернета, сравнение 

полученной информации, систематизация и обобщение исследовательского 

материала. Составлен словарь терминов, использованных в ходе 

исследования. (Приложение 11) 

Первоначальным источником исследовательской работы стала книга Н. 

М. Медведевских «Госплемзавод «Тагил» [9]. Автор издания, набранного на 

обычной печатной машинке, бывшая работница госплемзавода «Тагил», в 

1985 году предприняла попытку систематизировать историю госплемзавода, 

объединившего в 1957 году три местных сельхозпредприятия, одним из 

которых был совхоз «Тагил». Несмотря на то, что информация по 

исследуемой теме была очень скудной, главной находкой стали первые 

приказы по формированию хозяйства, некоторые воспоминания очевидцев, 

которых уже давно нет в живых. Стало известно, что поселок появился в 30-е 

годы прошлого века как место поселения раскулаченных людей, которых 

свозили на Урал с разных районов страны. Анализируя информационные 

источники, узнал, как репрессированные люди превратили заболоченное 

лесное пространство в крепкое сельскохозяйственное предприятие. 

Ценный материал получен  в процессе интервьюирования местных 

жителей,  чьи родственники создавали совхоз «Тагил» и поселок, анализа 

материалов семейных архивов. Беседуя с респондентами, я почерпнул 

значительное количество информации, которую использовал при написании 

исследовательского проекта. С целью установления достоверности их 

рассказов  сравнивал содержание  устных свидетельств, устанавливал 

совпадающие факты. 

Знакомство с архивными документами Нижнетагильского 

государственного исторического архива показало, что в нем, в основном, 
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содержатся материалы деятельности госплемзавода с 1957 года, его 

структурного подразделения фермы № 3 (бывшего совхоза «Тагил») и почти 

отсутствуют документы по исследуемой теме. Как сообщила работник 

архива, информация по созданию и развитию хозяйства, вероятнее всего, 

передана в другие архивы Свердловской области в связи с его ведомственной 

принадлежностью к ОГПУ – НКВД. Произведен анализ протоколов 

заседаний  исполкома Покровского сельского совета в довоенный период, 

документов фондов, в которых содержатся данные о развитии совхозов 

Тагильского района. К сожалению, никаких данных по теме исследования не 

было выявлено. 

Из воспоминаний респондентов мне стало известно, что в годы 

Великой Отечественной войны, в послевоенный период работники совхоза 

принимали участие в работе Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

(позже – ВДНХ). Интервьюируемые люди довольно откровенно 

рассказывали о прошлом хозяйства, судьбах своих родственников. 

Ознакомление с содержанием публикаций газеты «Тагильский рабочий» за 

1936 –1937 годы помогло понять, какими заботами жила моя малая родина в 

то время, но ни одной публикации с упоминанием совхоза или фамилий его 

работников я по-прежнему не встретил. 

Во время исследования анализировал специальную литературу, 

ресурсы Интернета. Большую роль в изучении истории 

сельскохозяйственных спецпоселков, особенностей жизни спецпереселенцев 

в условиях сельхозколонизации сыграла монография Кириллова В.М. 

«История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала. 1920-е – начало 

1950-х г.г.» [5], исследование Мазур Л.Н. «Край ссылки: особенности 

формирования и развития системы расселения на Урале в 1930 – 1950-е 

годы» [7].  
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Глава 1.  Сельхозколонизация в истории Урала  

  Весной 1928 г. Наркомзем РСФСР и Колхозцентр РСФСР составили 

проект пятилетнего плана коллективизации крестьянских хозяйств, согласно 

которому к концу пятилетки, то есть к 1933 году, предполагалось вовлечь в 

колхоз 4 – 4,5 млн. частных хозяйств (16 – 18%). Основную группу 

желающих вступить в колхоз составляла беднота, лишенная средств 

производства, что сразу обрекало коллективные хозяйства на проблемный  

путь развития, вело к углублению экономического кризиса в сельской 

местности. Чтобы укрепить материальную базу вновь создаваемых хозяйств 

и изъять собственность у зажиточных хозяев, Ноябрьский (1929) Пленум ЦК 

ВКП (б) принял решение о проведении кампании по ликвидации кулачества.  

Кого причислить к «кулакам», решала Советская власть без суда и 

следствия. Постановление СНК СССР, принятое в 1929 году, определяло 

следующие признаки кулацкого хозяйства:  

• применение наемного труда в сельскохозяйственных работах, других 

промыслах; 

• наличие в собственности крестьянина мельницы, маслобойни, 

просушки для овощей и фруктов, любого другого механического 

оборудования с двигателем; 

• сдача внаем всех вышеперечисленных механизмов; 

• сдача внаем помещения под жилье; 

• занятие торговой деятельностью, посредничеством, поступление 

нетрудовых доходов. 

Как показывают устные свидетельства интервьюируемых, зачастую 

среди репрессируемых были хозяева, имевшие в хозяйстве несколько 

лошадей, механические приспособления для обработки полей (сеялки, веялки 

и т.д.).  К раскулаченным относили и тех крестьян, которые наживали свои 

«излишества» тяжелым, непосильным трудом, не привлекая наемных 

работников. Сначала их называли «середняками», позже так же записали в 

число врагов народа с соответствующими последствиями. 
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Крестьяне, объявленные кулаками и подлежащие выселению в 

административном порядке, были разделены на три группы. Первая группа за 

саботаж и сопротивление советской власти подлежала уничтожению либо 

насильственному лишению свободы и  ссылке в лагеря массового 

заключения. Кулаки, чьи  хозяйства были отнесены ко второй  категории, 

подлежали выселению на спецпоселение. Имущество крестьян, объявленных 

кулаками первой либо второй категории,  подлежало конфискации. Каждой 

семье, относящейся ко второй категории, должны были оставлять минимум 

предметов домашнего обихода (белье, одежда, посуда), продовольствие. 

Кулакам третьей категории предписывалась возможность сохранения 

небольшого количества сельскохозяйственного инвентаря, а также часть 

строений и домашних вещей, которые они могли бы вывезти на новое место 

жительства. Они распределялись по соседним районам и сельсоветам [17, с. 

10]. 

3 июля 1931 года Президиум ЦИК принял Постановление  «О порядке 

восстановления в гражданских правах выселенных кулаков», согласно 

которому выселенные кулаки имели право на восстановление  в правах в 

течение пяти лет, «если они в течение этого срока докажут, что прекратили 

борьбу против организованного в колхозы крестьянства и мероприятий 

Советской власти, направленных на подъем сельского хозяйства; если они 

покажут себя на деле честными и добросовестными тружениками» [17, с. 47]. 

Но в действительности это решение не выполнялось, о чем будет  сказано в 

следующей главе. 

Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество  

зачислялись в неделимый фонд колхозов. Жилые помещения 

предназначались для обслуживания общественных нужд. В них 

располагались сельсоветы, магазины, школы и т.д. Часть построек 

передавалась тем членам колхоза, которые не имели собственного жилья.  

Зачастую кулацкие семьи обирались до нитки, могли забрать даже медные 

иконы, ценные вещи (золотые изделия, монеты из драгоценных металлов 
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либо не включались в опись, либо зачастую исчезали бесследно). Хорошая 

одежда и обувь членами комиссии тут же могла присваиваться, а кулаку 

выдавалась суконная, ветхая и грязная. 

Раскулачивание – это процесс, который искалечил судьбы миллионов 

людей. И.Е. Плотников приводит следующие данные: в 1930 – 1931 годах на 

Урал выселили 123547 семей   (571355 человек) [12, с. 159]. Основная масса 

спецпереселенцев была закреплена за леспромхозами, другая значительная 

часть – за промышленными организациями и третья, меньшая, направлена на 

сельхозколонизацию. (Приложение 1) 

В  докладной записке Уральского облздравотдела в Наркомздрав от 10 

февраля 1932 г. говорится: «Спецпереселенцев в Уральской области всего 

около 500 тыс. человек, расселенных в спецпоселках, расположенных в 69 

районах. Все спецпереселенцы закреплены за промышленными 

организациями, за исключением незначительного количества, оставленного 

для сельхозколонизации — около 15 000 человек». Вплоть до 1935 года 

смертность в Уральской спецссылке превышала рождаемость: в 1933 году 

родилось 3894 человека, умерло – 51010 человек. Из более чем 130000 

раскулаченных, переданных лесным трестам, за три с половиной года умерло 

31240 человек [10]. 

Не менее удручающие цифры приводит Ивницкий Н.А.: «Наибольшее 

сокращение численности спецпереселенцев произошло на Урале (на 38%). 

Объясняется это… побегами и смертностью. Так, на Урале в 1932 – 1933 

годах бежало 152988 человек и умерло 83655 человек – итого  236643 

человека» [4, с. 74]. 

Очевидцы вспоминают, как разрушались огромные семьи, которые 

ранее жили вместе целыми поколениями. А ведь ранее все члены этих семей 

тяжело трудились для развития своего хозяйства, они знали цену труду и 

земле.  

В постановлении коллегии Наркомата Земледелия РСФСР от 10 июня 

1930 г.  о создании поселков для кулаков, выселенных из районов сплошной 
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коллективизации,  указывалось: «...создать поселки не менее 20 и не более 

100 дворов... При отводе сельхозугодий для поселков с кулацкими 

хозяйствами необходимо учесть, что земли должны быть худшего качества... 

допускается, с особого разрешения, организация внеуставных поселковых 

товариществ, под административным руководством особого назначенного 

лица (коменданта) [1, с. 135]. 

В начале 30-х годов вследствие «раскулачивания» в регионе было 

создано примерно 200 поселков для спецпереселенцев [5, с. 198], 

большинство из них были подведомственны предприятиям 

лесопромышленного комплекса. Как свидетельствуют исследования ученых, 

«по виду спецпоселки практически ничем не отличались от обычных 

сельских населенных пунктов» [3, с. 26]. 

Отвечая на вопрос: «Что такое спецпоселок?», Андреева Ф.Т. поясняет: 

««Спецпоселок – это небольшой концентрационный лагерь во главе с 

комендантом, который подчинялся ОГПУ – НКВД (комендатуры 

ликвидируют только к концу войны). (Приложение 2) Спецпоселение 

создадут для будущих строителей социализма, «кулаков», которых нельзя 

было перевоспитать: они знали, что такое частная собственность и что такое 

труд на своей земле. Старики так и останутся «классово чуждыми 

элементами» и уйдут в мир иной на спецпоселениях, если не умерли при 

раскулачивании от стрессов и разрыва сердца» [1, с. 147].  

Создание сельскохозяйственных спецпоселений было связано с 

решением задач сельхозколонизации. По состоянию на февраль 1931 года в 

Уральской области насчитывался 51 сельскохозяйственный поселок. На 

сельскохозяйственные работы направлялись те, кого нельзя было 

использовать на лесоразработках, рыбных и иных промыслах. Поэтому 

сельхозссылка в районах Северного Урала была немногочисленной и 

сосредоточивалась первоначально в районах Тобольского и Тагильского 

округов. Здесь временная застройка осуществлялась в виде землянок, 

шалашей, бараков с постепенным разделением семей на отдельные 
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дворохозяйства. Таким образом, в сельскохозяйственных спецпоселках 

воспроизводился традиционный тип деревни [7, с. 195]. 

Одним из направлений развития сельхозколонизации стало 

использование труда ссыльных в совхозном строительстве. Чтобы понять 

особенности функционирования данной формы сельхозяйственного 

предприятия, обратимся к правовым основам совхозного устройства. Совхоз 

– государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. Правовое 

положение совхозов основывалось, на Конституциях СССР и РСФСР, 

законодательстве о земле, труде, социалистической собственности, иных 

нормативно-правовых актах, определяющих деятельность совхозов. 

Совхозы являлись самостоятельными юридическими лицами,  

обладали своими органами управления в лице дирекции, вели бухгалтерский 

учёт, имели самостоятельный баланс и собственный расчетный счет в банке. 

Имущество совхозов находилось на их собственном балансе. [14, с. 33]. Оно 

не подлежало отчуждению, не могло быть заложено или обращено на 

взыскание кредитов, за исключением случаев, особо оговорённых законом. 

Совхозы имели право пользоваться только землями сельскохозяйственного 

назначения и только для ведения сельского хозяйства. Изъятие земель у 

совхозов могло быть произведено только с согласия тех органов, в ведении 

которых они состояли. Если земля у совхоза изымалась полностью, то он 

подлежал ликвидации. Как и ныне, землепользователи – совхозы были 

обязаны рационально использовать землю, своевременно осуществлять 

природные мероприятия, осуществлять внутрихозяйственное 

землеустройство [14, с. 34].   

Мазур Л.Н. констатирует, что «к 1940 г. совхозы стали одним из 

базовых элементов аграрного строя и имели достаточно сложную систему 

подчинения. Ряд совхозов был закреплен за НКВД и решал задачи снабжения 

заключенных продуктами питания» [7, с. 198].  

В 1929 – 1932 гг. по всей стране, и на Урале в частности, совхозные 

хозяйства зернового, животноводческого направления, а также 
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специализирующиеся на производстве технических культур создавались на 

неосвоенных землях. Важнейшей проблемой деятельности совхозов стало 

обеспечение рабочими руками производственного процесса. Условия труда и 

жизни во вновь построенных советских хозяйствах были очень тяжелыми — 

не хватало жилья, уровень благоустройства совхозных поселков был крайне 

низок, поэтому привлечь вольнонаемных рабочих было нелегко [7, с. 197].  

Ряд совхозов закреплили за НКВД, решая таким образом задачи 

снабжения заключенных продуктами питания. К числу подобных хозяйств 

относился совхоз «Тагил» [7, с. 204]. Его работниками были  раскулаченные 

крестьяне, ранее проживавшие в Курганской, Краснодарской, Свердловской  

и других областях. Среди жителей поселка были немцы, высланные из 

Поволжья в начале Великой Отечественной войны. Всего в 1938 году на 

территории Свердловской области было зарегистрировано 243 спецпоселка, 

где проживало 171899 спецпереселенцев. (Приложение 1)  

Совхозы, созданные в спецпоселениях, отличались от сельских 

хозяйств, в которых работали вольнонаемные работники, своим правовым 

положением. Вся жизнь спецпереселенцев протекала под надзором 

представителей ОГПУ – НКВД. Комендатура проводила регистрацию 

сельскохозяйственных предприятий, утверждала уполномоченных для 

управления, годовые производственные планы и полностью контролировала 

всю деятельность, в том числе и работу общих собраний, которые могли 

собираться только с разрешения коменданта, и все решения собраний были 

недействительными без его утверждения [7, с. 196]. 
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Глава 2. Основные вехи в истории создания и развития совхоза «Тагил»  

в 30-е – 50-е годы XX века                                                                                      

Совхоз «Тагил» – подсобное предприятие ОГПУ по Уралу – был создан 

в 1933 году, в то время, когда интенсивно шел процесс раскулачивания 

крестьян, не желавших вступать в колхозы. В книге Медведевских Н.М. 

содержится текст приказа № 1 директора сельхозкомбината по подсобным 

предприятиям ОГПУ по Уралу от 17 сентября 1933 года [9, с. 68]. В нем 

говорится, что «на основании распоряжения начальника областного отдела 

п/п ОГПУ по Уралу сего числа артельное хозяйство Тагильского отдела 

снабжения влилось в систему подсобных предприятий с наименованием его 

совхозом «Тагил». Директором совхоза назначен   Тимофеев  Михаил  

Павлович». (Приложение 3) 

Специализация создаваемого сельскохозяйственного предприятия 

определялась близостью промышленного города Нижний Тагил, 

расположенного в 12 километрах от будущего сельскохозяйственного 

предприятия. В 1931 году здесь развернулось мощное строительство 

Уральского вагоностроительного завода, одного из гигантов советской 

индустриализации.  

Перед работниками совхоза «Тагил»  ставилась задача выращивания 

сельскохозяйственной продукции. Согласно приказу № 2  директора совхоза 

«Тагил» от 22.09.1933 г., в круг обязанностей  заместителя директора 

Бурдина Михаила Григорьевича входил контроль за «молочным 

животноводством, свиноводством, кормовой базой, полеводством, 

огородничеством, использованием территории совхоза по назначению». 

Первые работники совхоза – раскулаченные крестьяне, нередко 

успевшие поработать на строительстве объектов Нижнего Тагила, ставший 

пересылочной базой в судьбе жителей будущего поселка Молодежный. Как 

вспоминал Петрушенко Лука Сидорович, один из первых рабочих совхоза, «в 

марте 1933 года из репрессированных, ранее работавших на заводе имени 

Куйбышева, отобрали   20 человек молодых мужчин, самых крепких, 
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здоровых, и привезли в село Покровское. Правда, везли наши пожитки, а мы 

шли пешком. Затем перевели в деревню Хутор, где расселили по 

крестьянским избам. Стали мы на Каменке лес заготавливать, трудились от 

темна до темна, ведь надо норму выполнить. А идти на ночлег до деревни 

далеко, да по глубокому снегу в плохой одежде и обуви было тяжело. Да и 

питание было плохое. Мы сделали балаган в лесу. Печкой обзавелись, чтобы 

хоть одежду высушить. А потом нам посчастливилось, и мы обнаружили 

сенокосную избушку покровского крестьянина. Там нам стало легче, можно 

было просушить одежду, сварить еду и укрыться от непогоды. Через месяц 

приехали покровские крестьяне на лошадях и начали возить бревна на место 

будущего совхоза» [9, с. 69].  

На месте поселка был лес. Первое время спецпереселенцы жили в 

шалашах и землянках. В тринадцати километрах от совхоза «Тагил» 

располагался поселок Каменка, где в то время находился 

лесозаготовительный пункт, древесина с которого поступала на 

строительство УВЗ. Совхозное  руководство  выкупило  у лесхоза «Каменка» 

двигатель и шпалорезку для нужд хозяйства. Строительство 

сельхозпредприятия началось с конного двора, который проработал до 1985 

года. Как вспоминают родственники первых жителей поселка, сначала 

поставили фундамент конного двора, установили двигатель и начали пилить 

доски для строительства. Затем строили животноводческую ферму, 

подсобные здания. В 1933 году построили собственный зерносклад для 

временного хранения зерна. (Приложение 5) 

Спецпереселенцы первоначально жили в тех же зданиях, которые сами 

сооружали, приспосабливаясь к тяжким бытовым условиям. Затем стали 

возводить первые бараки, в которые после завершения работ в маленькие 

комнатушки по 9 квадратных метров поселили часть семей. Через несколько 

лет стали возводить бараки больших размеров. Описание такого дома 

представлено в исследованиях Зыкина И.В.: «Двухквартирные дома 1936 

года – это постройки с параметрами семь на семь и скатной кровлей, грани 
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которой соединены с боковыми стенами, имели более удобную планировку, 

по сравнению с аналогичными строениями 1931–1932  годов. В квартирах 

было две комнаты, которые разделялись небольшой прихожей. Комната 

большей площади предназначалась для проживания, меньшей – для кухни. 

Окна выходили на уличную и огородную стороны, дверной проем находился 

в боковой стене» [3].  

Посещая во время исследования дома жителей поселка 

«Молодежный», мы встретили подобный тип постройки. В отличие от 

описания, приведенного выше, прихожая дома, располагавшаяся с огородной 

стороны, соединялась в единое целое с кухней. Две комнаты, выходившие 

окнами на улицу, предназначались для проживания двух семей или 

многодетных семей, о чем будет сказано во второй главе. (Приложение 5) 

В 1936 году ввели в эксплуатацию первое двухэтажное здание, на 

втором этаже которого разместили контору и  жилые комнаты для рабочих, 

первый этаж приспособили под школу и клуб. Вскоре возвели отдельное 

помещение для детского сада.  

 Весной 1933 года стали завозить технику из Нижнего Тагила. Совхоз 

получил  три колесных трактора, две сеялки, конный культиватор, бороны. 

Технику переправляли из Нижнего Тагила через болото, так как дороги в 

будущий поселок не было. Один из сыновей репрессированного Потапова 

Степана Васильевича вспоминал рассказы своего отца о первой весне 1933  

года: «С Покровки до участка будущего совхоза, расстояние между 

которыми пять километров, ехали два дня. Дороги не было никакой. Нам 

нужно было доставить семена в совхоз. Впереди протекала речушка шириной 

несколько метров, но моста через нее еще не было. Мы сделали слань 

(настелили жерди, срубив рядом стоящие деревья) и по два мешка перевезли 

семена через речку. Так мы переправились на другой берег. Попозже на это 

место пригнали заключенных, и они стали возить землю на тачках. Возили 

землю и мужчины, и женщины, в том числе и моя жена. Построенная ими 

вручную плотина стоит до сих пор».     
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Как уже было сказано, первоначально совхозный коллектив 

формировался из спецпереселенцев. Но рабочих рук не хватало.  С 1934 года 

на работу стали принимать вольнонаёмных. Из сохранившихся приказов 

видно, насколько строгой была дисциплина. Без разрешения коменданта 

никто не мог отлучиться из совхоза. Не имели права приехать к кому-либо в 

гости без предоставления документов.  Провинившихся работников 

наказывали штрафами. За опоздание на работу на 20 – 30 минут судили и 

давали принудительные работы сроком в несколько месяцев с вычитанием 

денежных сумм из зарплаты. Например, рабочая Удовенко за невыход на 

работу в связи с заболеванием дочери корью, была отдана под суд за прогул. 

«Нет ни одной страницы в книге приказов, где бы не говорилось о приказах 

под отдачу на суд. А вот приказов о помиловании не было, – пишет в своей 

книге Медведевских Н.М. – Такие порядки сохранялись до 1943 года, вплоть 

до выхода совхоза из подчинения НКВД и его передачи Свердловскому 

тресту животноводческих совхозов» [9, с.70]. 

 К 1940 году экономическое положение совхоза улучшилось, что 

отразилось на развитии животноводства предприятия. Увеличилась 

численность коров в совхозном стаде, возросли надои. В начале 1941 года 

работники совхоза приняли участие во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке. Но когда в очередной раз лучшие доярки готовились представить 

достижения хозяйства в Москве, выехать  на ВСХВ  им не удалось в связи 

началом военных событий. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для 

советского государства и жителей страны в целом. Основной задачей 

экономики в этот период стала перестройка на военный лад. Колхозы и 

совхозы, прежде всего,   были обязаны кормить и одевать фронтовиков, а 

значит, выполнять посевные планы и обеспечивать армию всем 

необходимым.  

Война внесла изменения в жизнь совхоза. Самые молодые, крепкие 

мужчины ушли на фронт, хотя из-за статуса спецпереселенцев в армию 
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многих жителей поселка не взяли. Это позволило совхозу работать 

рентабельно в военные годы. Как отмечают респонденты, Медведевская 

Н.М., «коллектив был крепкий, дисциплина хорошая, отсюда и хорошие 

результаты» [9, с. 70].  Среди работников совхоза есть те, чей труд был 

отмечен  медалью «За труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов». (Приложение 6)  

В 1943 году Свердловский трест совхозов вручил совхозу «Тагил» 

переходящее Красное знамя за высокие производственные показатели. В 

1944 году сельхозпредприятие вновь вырастило хороший урожай кормовых 

культур и демонстрировало на городской сельскохозяйственной выставке в 

основном кормовую базу. Воспоминания Клары Эдуардовны Добрицкой 

(приложение 5), которая длительное время  работала дояркой, показывают, 

как складывалась работа в совхозном животноводстве: ««Все стадо коров 

было разделено на два гурта. Первый гурт – высокоудойный. Летом его 

пасли около поселка, размещался он в летнем лагере за речкой. Доили 4 раза 

в сутки. 

Второй гурт – менее высокоудойный. На лето угоняли его пасти под 

Иву, где и находился гурт целое лето. Доили  мы их  три раза в сутки. Первая 

дойка начиналась в 4 часа утра. Выходили из поселка в 3 часа ночи. Всю 

дорогу, а это было 4 километра, шли пешком и пели песни.  

Были молоды! Любую работу выполняли с песней. Подоив коров, шли 

косить зеленку для подкормки коров. После обеденной дойки, которая 

длилась с 12 до 14 часов, шли на покос помогать ворошить или грести сено. 

Вечерняя дойка была в 7 часов вечера. И только поздно вечером 

возвращались домой» [9, 71]. 

Насколько трудным был труд животновода, свидетельствуют не только  

воспоминания очевидцев, но и материалы НТГИА более позднего времени.  

В архивных документах 1957 года сохранился распорядок дня работников в 

дойных группах, их которого видно, что труд животноводов в летнее время 

был едва ли не круглосуточным. Пастухи пасли стадо с трех часов ночи до 
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шести утра и с 17.30 до 23.00. Доярки трижды доили коров: первая дойка – с 

9.10 до 11.00, вторая – с 16.00 до 17.30, третья – с 23.00 до 1.00 ночи. Между 

этими работами проводился подкорм животных концентрированными 

кормами и зеленой травой. Ночной отдых длился два часа: с часа до трех 

ночи [11, л.141]. Пастбищный период в хозяйстве длился 142 дня. 

Одновременно в двух стадах насчитывалось в среднем 240 коров  [11, 

л.179об].  

В осенне-весенний период и  зимнее время животные размещались в 

хороших скотных дворах, в которых поддерживалась чистота. По отзыву 

ветерана совхоза Добрицкой К.Э., кормушки мыли и даже скоблили ножами 

каждую субботу. Коров мыли каждую неделю с мылом и щеткой. Доили 

коров вручную. Для сбора навоза по скотному двору провели узкоколейку, на 

которую установили тележку, которую вручную вывозили в специально 

отведенное место. Освещение скотного двора осуществлялось от 

специального движка, которым управлял Петрушенко Л., работал движок 

только в то время, когда шла дойка коров [9, c. 71]. 

Вода для животных подавалась из  колодца с помощью ручного насоса. 

Воду накачивали в большие чаны, от которых шли трубы по скотному двору. 

В кормушке перед каждой коровой было сделано отверстие, к которому и 

подступала вода: в нужное время доярка открывала пробку и поила коров. В 

те времена это была самая прогрессивная механизация. Главная заслуга 

введения этих новшеств принадлежала механику хозяйства Суворову 

Александру Михайловичу,  депутату Покровского сельского совета. Это был 

очень прогрессивный для того времени, знающий механик, проработавший в 

совхозе «Тагил» двадцать лет, вплоть  до объединения совхозов в 1957 году.  

В хозяйстве еще до войны  разводили особую породу коров – 

знаменитых «тагилок». Истоки этой породы уходят своими корнями в XVIII 

век, когда приписные крестьяне, которых нагнали на демидовские заводы с 

разных районов России, привезли с собой всякую живность. В семьях 

укоренился обычай в зимнее время выгонять скот на улицу, даже в лютые 
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сорокаградусные морозы. Считалось, что так животные будут меньше 

болеть. С малого возраста телят приучали к суровому климату. Кормежка 

была скудной, но летом животных выгуливали на пастбищах. Таким образом, 

в течение трех веков велся естественный отбор животных. Во второй 

половине XIX – начале XX вв. ученые скрестили местную породу с 

холмогорской и голландской породами, таким образом, и была выведена 

тагильская порода коров. Это были очень крупные послушные животные, 

черно-пестрой, черной, красной и красно-пестрой масти. Обладали высокой 

молочной продуктивностью. (Приложение 4) Еще в 1884 году в книге 

«Исследования современного скотоводства России» профессор А.А. 

Калантар писал: «Тагильский скот в славе, его приобретают в окрестностях, 

платят за него неслыханные в тех местах деньги». С 1905 года в городе 

устраивались выставки наиболее ценных коров и быков, на которые 

съезжались сельские предприниматели всего Урала и Западной Сибири. К 

1913 году они закупили в нашем округе 6700 голов тагильского скота [18]. В 

1905 году в Нижнем Тагиле была проведена первая выставка крупного 

рогатого скота, принадлежащего населению. Средний удой представленных 

на выставку тагильских коров за 9 месяцев лактации составлял 2801 

килограмм молока при 4,65 процента жира [19]. 

После Всероссийской сельскохозяйственной выставки 1923 года о 

тагильской породе начали говорить как об основной улучшающей для зоны 

Урала. А в 1930 году по постановлению сессии Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук тагильская порода признана как плановая 

улучшающая. Создали государственный племенной рассадник тагильского 

скота, где была продолжена плановая племенная работа по 

совершенствованию тагильской породы [19]. 

В 1956 году, порода характеризовалась с положительной стороны: 

«отличное здоровье, воспроизводительная способность до 15 – 20-летнего 

возраста, хорошая молочность, высокое содержание жира, высокие привесы, 

приспособляемость к любым условиям климата» [18]. 
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По отзывам респондентов, после окончания Великой Отечественной 

войны в совхозе «Тагил» началась более тщательная селекционная работа. Из 

статистических данных видно, как  менялся месячный удой на одну 

фуражную корову: 1940 г. – 2721 литров молока,  1941 г. – 3214 л.,    1950 г. – 

3081 л., 1951г. – 3972 л., 1952 г. – 4008 литров [9, c.70].  

Найденная в НТГИА книга племенного скота за 1936 год содержит 

аттестаты на каждую корову тагильской породы хозяйств Тагильского 

района (приложение 4), за исключением животных совхоза «Тагил». Одна из 

тагилок выращена в селе Покровское (Салка) в соседнем колхозе «Заветы 

Ильича» [6, л.11]. (Приложение 7) Как мне стало известно во время интервью 

с респондентами, большая часть архива сельхозпредприятия военного и 

послевоенного периодов была уничтожена из-за халатности местных 

управленцев во время передачи хозяйства «Госплемзаводу».  

Весной 1956 года в племсовхоз «Тагил» приехал работать главным 

агрономом Мамаев Михаил Михайлович. Времени на знакомство не было, 

надо было уже сеять. Вновь прибывшего специалиста поразила бригада 

механизаторов, строгий порядок их работы. В посевную страду рабочий день 

трактористов длился от рассвета до заката: в четыре часа утра они заводили 

свои трактора, а с пяти утра и до позднего вечера находились на совхозных 

полях. Среди передовиков бригады были трактористы, работавшие со дня 

организации совхоза: Ищенко Петр Нефодьевич, Филиппов Сергей, сестры 

Варвара и Евдокия Каскановы, Потысьев Степан Поликарпович [9, с. 74]. 

Главный секрет высоких результатов совхоза во второй половине 50-х 

годов – в повышении урожайности зерновых, улучшении кормов для 

животных. Поля совхоза состояли из мелких клочков, пересеченных 

перелесками. На таких полях трудно было применять более мощную 

технику, которая начала поступать в совхоз. Сенокосы расположены вокруг 

поселка близко, но они лесные и малопродуктивные. На территории 

хозяйства обнаружили большие запасы торфа, который можно было 

использовать для удобрения полей. Сразу после посевной кампании 
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приступили к освоению новых земель своими силами. К осени было 

разработано пятьдесят гектаров пашни. 

Завершив уборку, трактористы приступили к освоению торфяников,  

они использовали торфокрошку для приготовления компостов. 

Механизаторы ссыпали торф в большие кучи по несколько тысяч тонн – так 

называемые бурты. Большую помощь в погрузке и транспортировке торфа 

оказали шефы из Дзержинского района города Нижний Тагил – рабочие 

Уралвагонзавода.  

Чтобы улучить положительные качества торфа, в него добавляли 

минеральные удобрения, аммиачную воду, которую поставляли шефы. 

Весной   вывозили торфяную крошку на поля, что сразу сказалось на урожае 

всех культур 1957 года. Использование такой подкормки дало отличные 

результаты: совхоз «Тагил» в 1957 году получил высокий урожай зерновых 

культур  (17,8 центнеров с гектара), силосных культур  (12,4 центнеров с 

гектара), картофеля (105 центнеров с гектара). Пчеловоды хозяйства 

получили 73,8 килограмма меда на одну пчелосемью. Звероводы Тященко и 

Стрелецкая получили прирост по 3,1 лисенка. Доярка Федосенко надоила в  

своей группе коров в среднем 4717 кг молока на одну корову.  Неплохие 

показатели были и у других животноводов. Прибыль предприятия составила 

186 тысяч рублей [9, с. 74]. 

 За высокие показатели в животноводстве и растениеводстве работники 

хозяйства получили денежные премии. Моральный дух рабочих поднимали 

грамоты, вымпела и знамена ударников социалистического соревнования. 

Согласно приказу по племсовхозу «Тагил» № 221 от 8 октября 1957 г., «в 

целях материальной заинтересованности рабочих совхоза и других членов 

семей на уборке овощей и картофеля поощрялись натуральной премией в 

следующих размерах: «на уборке турнепса – за выборку его после вспашки, 

сноской его в кучи и вывозкой его к скотным дворам  выдавать 10% от 

сданного турнепса; на уборке моркови – выбрать ее после вспашки, снести в 

кучи, обрезать и сдать на склад  выдавать 10% от сданного количества; на 
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уборке капусты – за рубку, сноску ее в кучи, очистку, отгрузку  выдавать 3% 

от отгруженного; за эту  же работу, но не в ручную выдавать 2% от сданного 

объема» [11, л. 39]. 

В 50-е годы трудовой коллектив совхоза «Тагил» часто отмечали за 

хорошую работу на уровне Свердловского животноводческого районного 

треста совхозов. Во главе хозяйства в это время была Смирнова Мария 

Васильевна – зоотехник с высшим образованием.  (Приложение 3) Во время 

ее работы с 27 апреля 1951 г. по 14 февраля 1957 года совхоз был 

рентабельным, хозяйство получило прибыль в размере 485 тысяч рублей. 

Комухина Валентина Григорьевна вспоминала: «На 35 коров были 

выделены две доярки. За здоровьем коров следили строго, если доярки не 

уследили, и корова заболела – скандала было не избежать. В среднем корова 

в месяц давала до двух тысяч литров молока в месяц. Но были и коровы-

рекордсменки, которых совхоз выставлял в павильоне ВДНХ». Сама 

Валентина Григорьева трижды ездила с совхозными буренками в Москву в 

качестве сопровождающей. (Приложение 9) 

Главным транспортным средством в совхозе долгое время являлась 

лошадь. Любой груз перевозили на конях: доставляли сено с Каменки для 

кормежки скота, дрова для растопки печи и т.д. Систематически техника 

стала поступать только в 70-е годы, когда бывший завод стал структурным 

подразделением госплемзавода «Тагил». 

В совхозе выращивали помидоры на открытых полях. Если возникала 

угроза заморозков, сторож поджигал солому, заготовленную  рядом с 

полями, и дым согревал растения.  В хозяйстве имелись собственные 

парники и теплицы, где выращивали огурцы. Торфяные горшочки для 

рассады  с отверстием под семя изготавливались непосредственно 

работниками теплиц. 

Самыми главными сельскими событиями считались праздники по 

окончанию посевной и завершению уборки урожая. Во время главных 

сельскохозяйственных кампаний – сева и уборки – рабочих рук в хозяйстве 
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не хватало. Над совхозом шефствовали Уралвагонзавод и Нижнетагильский 

химзавод. В рабочую страду работники промышленных предприятий, 

школьники и студенты города Нижний Тагил помогали в уборке 

сельскохозяйственных растений:  картофеля, моркови, турнепса. На уборку 

урожая собирались все жители поселка. Все, что не успевали убрать, 

накрывали толстым слоем сена, и, как говорили очевидцы, «когда нужно 

было достать, разгребали и откапывали ушедший под снег урожай». На 

общих собраниях подводились итоги сельской страды, чествовали лучших 

работников, награждали их отрезами, деньгами, посудой.  
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Глава 3. Судьбы спецпереселенцев совхоза «Тагил» 

На мой взгляд, главной ценностью поселка Молодежный были люди. В 

их судьбах нередко  переплетались жизненные трагедии и простые 

житейские радости. Но они не озлобились, не затаились, а жили во имя 

будущего,  особенно те, в характере которых самая ярко выраженная черта – 

чувство долга. На производстве – это передовики, люди-лоцманы, взявшие на 

плечи большую ношу, торящие тропы для тех, кто идет вслед. Одним из 

совхозных лидеров 50-х годов была Алейникова  Мария Николаевна. 

(Приложение) Труден, тернист и даже драматичен был путь Марии 

Николаевны. Не обошли ее стороной все сложности и трагедии 

раскулачивания 30-х годов, но она всегда верила в справедливость, в свою 

победу. Мария Николаевна неоднократно была участницей 

животноводческих выставок в Москве, награждалась благодарностями и 

грамотами, отмечена премиями, званием «Ветеран труда». 

Каковы были масштабы людской трагедии работников совхоза, 

наглядно показывает история семьи Пережогиных, которая до 1931 года 

проживала в Курганской области. Хозяйство было середняцким: главное 

богатство – лошадь, имелись собственные технические приспособления – 

веялка и жнейка. Отец Пережогин Емельян Алексеевич служил в церкви. 

(Приложение 10) Его сын Пережогин Степан, 1913 года рождения, помогал 

во всех работах, работал на земле. (Приложение 10) Поводом для репрессий 

послужило строительство дома для племянника на собственном земельном 

участке Пережогиных. Священнослужителя Емельяна Алексеевича вместе с 

сыном репрессировали и выслали на Урал  под Туринск, откуда они вскоре 

сбежали. Побег был краткосрочным: семью вновь выслали из Кургана в 

Нижний Тагил на строительство Уралвагонстроя (ныне Уралвагонзавод – 

автор). Репрессированных поселили в бараках, работали они вручную. С 

помощью лопаты, кирки и тележки рыли котлованы под будущие 

производственные корпуса самого крупного в мире предприятия, внесенного 

за свои масштабы в книгу рекордов Гиннеса. 
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В 1933 году Пережогиных вместе с группой спецпереселенцев 

отправили на сельскохозяйственные работы в совхоз имени ОГПУ. Как 

рассказывают Владислав Степанович, внук Емельяна Алексеевича, и его 

жена Галина Петровна, первые строители совхоза жили в землянках. 

(Приложение 10) Наши респонденты не могли в силу своего возраста 

вспомнить, как выглядело это жилище, поэтому воспользуемся материалами 

Андреевой Ф.Т., в которых  описываются землянки спецпоселения Мартюш. 

«Землянка – это нора, вид спецархитектуры, не ведомый доселе 

хлебопашцам, которые до выселения жили в домах, избах, хатах. Нора - это 

яма (6x3 м), покрытая плетнем, который засыпали землей (это потолок). 

Были отверстия для окон и дверей. Стены забраны плетнем, чтобы не 

осыпалась земля. К двери вели 5 – 6 ступеней. Вход без навеса. Пол 

земляной. В норе – сплошные нары с фанерными или тряпичными 

перегородками – отсеки для отдельных семей. В глубоких землянках нары в 

три яруса. На верхнем ярусе – дети кулаков, раздетые и разутые, прозрачные 

от голода, синие от холода. Некоторые из них всю зиму не спускали вниз: 

сплошь нары и народ, маковому зернышку негде упасть» [1, с. 148]. 

Вся жизнь в спецпоселке в 30-е годы протекала под охраной 

конвоиров. Как уже было сказано, неподалеку от поселка протекала 

небольшая речушка (глубиной около двух метров), через которую проходила 

дорога, связывающая хозяйство с селом Покровское. Здесь, на месте 

переправы, стоял специальный пост, следивший за перемещением 

спецпереселенцев по лежневке. Так называлась дорога из двух бревен, по 

колее которой проезжали машины-полуторки. Убежать куда-нибудь 

репрессированные не могли и по второй причине: у жителей поселка не было 

документов, без которых устроиться на работу или уехать куда-нибудь было 

невозможно.  

Жили бедно. В это время даже вольнонаемные не знали, что такое 

излишества, роскошь, хотя материальная сторона жизни в стране постепенно 

улучшалась. Я обратил внимание на газетную публикацию 1936 года, 
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посвященную Кудриной Таисии, участнице Всесоюзного совещания 

передовиков производства. Передовая доярка из совхоза «Зональная», 

расположенного по соседству с селом Покровское, писала: «В своей квартире 

я имею хорошую библиотеку, сочинения Ленина, Сталина, много других 

книг, читаю газеты, журналы, учусь в общеобразовательной школе на 

«отлично», посещаю партсобрания. К Первому мая закупила себе два 

шерстяных костюма, шелковое одеяло, летнее пальто и много других обнов. 

Буду работать и дальше так, чтобы выполнить взятые на себя обязательства и 

дать 5 – 8 тысяч литров от каждой коровы своей группы» [20].  

Несмотря на тяжелые условия быта, жизнь брала свое.  Степан 

Емельянович, которому в то время исполнился двадцать один год, встретил 

свою любовь – Скороходову Марию Михайловну, 1911 года рождения, 

уроженку Курганской области. Ее семья избежала раскулачивания, но 

девушка вынуждена была завербоваться на Урал. Так она попала в 

Черноисточинск – небольшой населенный пункт под Нижним Тагилом, где и 

работала на фабрике. В 1934 году ее направили работать в совхоз имени 

НКВД, который нуждался в притоке рабочей силы. Там они познакомились, 

расписались. Вскоре один за другим родилось трое детей, жизнь которых 

сложилась по-разному. Сестра Салазкина Мария Степановна вышла замуж, 

уехала в Нижнюю Салду Свердловской области, вырастила своих детей, 

помогает растить внуков. Брат умер рано.  

Пережогин Владислав Степанович родился в 1941 году. Несмотря на 

юный возраст, он запомнил военные годы: как жили в бараках по нескольку 

семей, как выживали, благодаря подсобному хозяйству… В сельской семье 

взрослели рано. Сначала дети помогали в домашних делах, а потом вместе с 

взрослыми трудились в совхозе. «Самое тяжелое время – это сенокос, - 

говорил Владислав Степанович. – Сначала надо было накосить сена 

совхозным коровам, а потом собственным. Более трех тонн на подсобное 

хозяйство косить не разрешали. Совхозное поголовье большое. Выкашивали 

не только ближние луга, но и все лесные поляны на расстоянии до восьми – 



27 
 

десяти километров. Каждый куст обкашивали, столько много сена было 

надо».  

В 1948 году Пережогин В.С. пошел в первый класс местной начальной 

школы, а затем окончил семилетнюю школу в селе Покровское.   «Каждый 

день пять километров пешком туда и обратно. Повезет, если подхватит 

какой-нибудь попутный транспорт: то ли машина, то ли трактор, а порой и 

лошадке были рады (особенно в трескучие зимние морозы). После окончания 

Покровской школы поступил в восьмой класс на Вагонке (Дзержинский 

район города Нижний Тагил – автор), но долго учиться не пришлось. Жил на 

квартире у знакомых, скудное питание привозили из дома рабочим поездом. 

Еды не хватало. Полгода проучился и бросил. Вернулся домой». 

Владислав Степанович сначала работал в совхозе скотником, 

разнорабочим. А потом присмотрелся, как работает пчеловод на пасеке, и 

решил освоить эту профессию. Совхоз отправил его учиться в школу 

пчеловодов, по окончанию которой Пережогин В.С. в течение 12 лет 

трудился на одной из пасек. Как говорил Владислав Степанович, «заботы 

хватало: сто шестьдесят пчелосемей надо досмотреть, сохранить, мед 

собрать. Оклад пчеловода в 60-е годы был 410 рублей. Хлеба достаточно, он 

был дешевым. А на все остальное приходилось расходовать по минимуму. 

Все одинаково жили: телогрейка да сапоги».  

Отец еще в Курганской области окончил начальную школу, 

образование – четыре класса. Сначала был бригадиром на скотном дворе. 

После окончания животноводческой школы в городе Шуя и реорганизации 

совхоза в 1943 году стал управляющим. Мама Мария Михайловна окончила 

первый класс начальной школы. Практически была малограмотной, едва 

умела читать, писать. Всю жизнь работала дояркой.  

В 50-е годы посёлок начал обживаться, и к Степану Емельяновичу 

переехали его родственники – сестра Пережогина Татьяна Емельянова и ее 

дочь Валентина (в замужестве – Комухина). (Приложение 9) Больше всего 

меня поразили слова Комухиной Валентины Григорьевны о том, что дома в 
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поселке никто не запирал на замки, даже если хозяева уезжали в Нижний 

Тагил. Закрыта дверь на палочку – значит, дома никого нет. Таким большим 

было доверие односельчан друг другу. 

В 60-е годы стали давать отпуска, разрешили возвращаться на родину. 

Двоюродный брат Владислава Степановича в конце 60-х годов побывал в 

родных местах. Никого из близких людей не нашел, да и дом Пережогиных 

был занят: в нем размещалась местная начальная школа. Возвращаться было 

некуда и не к кому. К этому времени в совхозе стали строить собственные 

дома. Семья приняла решение остаться на Урале. Здесь выросли сын и дочь 

Владислава Степановича, растет следующее поколение Пережогиных. Внук 

стал офицером, внучка учится в институте. В 1971 году Владислав 

Степанович и Галина Петровна решили сменить сельскую жизнь на 

городскую, переехали в Нижний Тагил. А в 1992 году снова вернулись в 

поселок Молодежный, так как «жить на земле проще, она кормит». Малую 

родину своих родителей они так и не увидели. 

Не менее драматично складывалась судьба родственников Потапова 

Валерия Степановича, 1951 года рождения. В марте 1930 года семью его 

деда, раскулаченного крестьянина Глобы Романа Емельяновича, выслали с 

Кубани на Урал, под Серов.  (Приложение 8) Одной из трех дочерей была 

Раиса Сергеевна, в будущем – мать Потапова В.С. Она вспоминала: условия 

были тяжелые, холод, голод. Работали на лесозаготовках в суровые 

уральские холода, а на ногах – лапти. Молодым работникам выдавался паёк, 

а неработающих престарелых людей не кормили.  Основной едой была 

картошка, которой кормили местные жители, в чьих домах поселили 

высланных людей. Спали в сараях. Зимой многие умирали от холода. Мать 

рассказывала Валерию Степановичу: «Вечером ребенок умрет, его отнесут в 

сарай, а утром придут забирать – крысы тельце обгрызли так, что смотреть 

страшно».  

Вскоре родители умерли от голода, и сестры остались втроем. Чтобы не 

погибнуть голодной смертью, они решили сбежать, но их попытка не 
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удалась. Беглянок поймали на заставе и вернули назад. Через какое-то время 

девушки сбежали второй раз. На этот раз им повезло. Стоявший на заставе 

охранник сжалился над сестрами, отпустил их и дал совет – бежать 

поодиночке (ориентировка ведь на троих!). Так Раиса Сергеевна оказалась в 

совхозе имени НКВД, где она обосновалась и начала работать.  

Отец Потапов Степан Васильевич родом из деревни Большое 

Пульниково Камышловского района Свердловской области. (Приложение 8) 

Его семья также подлежала раскулачиванию. Отца лишили собственности, но 

так как он был стар, то выслали из родных мест только Степана – младшего 

сына – и направили на работу в совхоз «Тагил» имени ОГПУ. Здесь молодые 

люди встретились и создали семью. С началом Великой Отечественной 

войны отец ушел на фронт и геройски защищал Отечество от фашистских 

захватчиков. В 1946 году вернулся домой, продолжил трудиться  в совхозе 

«Тагил», стал членом КПСС.  

Но были в истории совхоза «Тагил» еще более драматичные судьбы. В 

детских воспоминаниях Потапова Валерия Степановича сохранились образы 

тюрьмы, расположенной в лесу за поселком. «Отец рассказывал, что здесь 

находились люди за преступления против государства. Это происходило в 

сталинские времена. Тюрьма находилась в здании  метров 15 длиной, нары 

по обеим сторонам в два этажа.  Заключенных морили голодом, доводили до 

дистрофии, а когда они умирали, их закапывали. Вместе с отцом я 

неоднократно был на месте их захоронении».  

Спецпереселенцы работали на совесть. У них сохранились привычки, 

сформированные со времен работы в собственных хозяйствах. Дети рано 

взрослели, рано начинали заниматься трудовой деятельностью. В десять лет 

отправляли полоть морковь, а лет с двенадцати мальчишкам доверяли выпас 

лошадей. Уже упоминалось, что как только подросток научится пользоваться 

косой, его сразу отправляли на покос и ставили в общий строй наравне с 

взрослыми. 
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Комухина Валентина Григорьевна,  мама Дмитриевой Т.Г., 

вспоминала, как в 50-е годы подростки бескорыстно помогали взрослым. 

Если не хватало дров, дружно ехали в лес и заготавливали древесину. Так же 

организованно помогали на посеве и сборе урожая. Межличностные 

отношения между детьми были хорошие, отличники после уроков помогали 

неуспевающим, подтягивали их в учёбе.   

Молодежь поселка в свободное от работы время принимала участие во 

всех  культурных мероприятиях поселка. Активистами общественной жизни 

посёлка были пчеловод Демидов  Аркадий Степанович  и его жена, учитель 

начальных классов, Демидову Маргариту. Аркадий Степанович – баянист, а 

молодая учительница – руководитель сельского хора. Заводилой клубных 

вечеров слыла Музычка Мария Николаевна – приёмщица молока. Сама  

Валентина Григорьевна тоже была очень активным человеком: она 

участвовала во всех мероприятиях, пела частушки, танцевала. (Приложение 

9) 

В середине 50-х годов поселок начал застраиваться индивидуальными 

жилыми домами. За два года построили 20 частных домов. Из бараков семьи 

постепенно стали переселялись в новые дома. 

В поселке работала начальная школа (Приложение 5). Первоначально 

она располагалась на первом этаже здания конторы. В послевоенное время 

построили отдельное школьное здание. О том, как проходили детские годы 

вспоминали многие из респондентов. Приведу пример из рассказа 

Дмитриевой Татьяны Дмитриевны, внучки из семьи репрессированных, о 

школьных годах 60-х – 70-х годов: «Летом дети играли в футбол, чехарду, 

помогали взрослым на посеве. Осенью помогали на сборе урожая. По 

окончании четырех классов начальной школы  дети продолжали учебу в 

Покровской школе. Хотя между двумя населенными пунктами свыше пяти 

километров, добирались на занятия по-прежнему пешком. Иногда подвозили 

на совхозной машине, если она  была свободна. Самое свободное время – 

зима. После уроков катались с горки, играли в снежки, лепили снежную бабу. 
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Новый год был очень значительным праздником, и праздновался он в клубе, 

где ставили елку, устраивали карнавал, водили хороводы. В празднике 

участвовали все: и дети, и взрослые. Весной учеников третьего класса – тех, 

кто учился хорошо  и имел отличные оценки по поведению – принимали в 

пионеры. Это событие всегда происходило 22 апреля – в день рождения В. И. 

Ленина (Володи Ульянова). Хорошо помнится торжественная линейка у 

костра, как повязывали новенький галстук. Это был радостный и 

торжественный день. Те, кто из-за плохой учебы не удостоился стать 

пионером 22 апреля, с завистью смотрели на одноклассников с красивыми 

красными галстуками». 

В поселке построили небольшой стадион. По вечерам и в выходные 

дни сюда собиралась поселковая молодежь, чтобы сыграть в волейбол или 

футбол. Летом по вечерам, после работы, в клубе ежедневно устраивали 

танцы. 

  Потапов Валерий Степанович вспомнил, что поселок в то время был 

очень ухоженным: «Жили бедно. Но старались сохранять поселок в чистоте. 

По поселку на тракторах ездить запрещалось, чтобы не разрушать 

поселковую дорогу. Для техники построили специальную объездную 

дорогу». 

Хозяйство располагало собственной пожарной частью, где 

использовались лошади, перевозившие бочки с водой. Пожары в поселке 

были редкостью, Но однажды случился пожар в столярной мастерской 

совхоза. В тот вечер в клубе проходило какое-то праздничное мероприятие, и 

молодые люди, как были, в костюмах, бросились тушить загоревшееся 

здание, они сумели отстоять здание у огня. А ведь в 50-е – 60-е годы  с  

одеждой были проблемы, костюм, вероятнее всего был у каждого 

единственной парадной вещью. Но общественная собственность оказалась 

важнее личной вещи. 

Воспоминания Сергея Александровича Владимирова связаны, в 

основном, с историей поселка «Молодежный» в 60-е – 80-е годы прошлого 
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века: «Гордостью хозяйства были знаменитые коровы тагильской породы, 

разводимые в хозяйстве. Каждая корова ежедневно давала по 50 – 60 литров 

молока в день. На одну доярку приходилось до 50 – 60 коров. К этому 

времени кормежка, пойка и дойка коров были механизированы. Каждый 

вечер молоко увозили на молокоперерабатывающий завод в город Нижний 

Тагил. Зарабатывали на молоке и сами жители. Практически каждая семья 

содержала подсобное хозяйство, в котором разводили коров, свиней, птицу. 

Люди, которые держали коров, могли сдавать молоко в совхоз специальному 

сборщику молока, который вел учет и отвечал за качество молока. 

Количество вырученных денег зависело от жирности и количества молока». 

Как рассказывает, Сергей Владимирович, жирность молока измеряли 

дедовским методом. Оставляли банку молока на ночь и утром смотрели, 

какое количество сливок отстоялось в верхней части емкости. На ферме 

имелся сепаратор, отделявший сливки от обезжиренного молока. Зарплаты 

рабочих в 60-е – 70-е годы были небольшими, но работники хозяйства могли 

выписать корма для животных своего подсобного хозяйства по низким 

ценам.  

 В поселке жило около тысячи человек. Проживали люди 

преимущественно в бараках: в одноэтажных зданиях с  4 – 5 входами. 

Изнутри барак напоминал общежитие старого типа: длинный коридор, 

полностью заставленный велосипедами и прочими вещами. По обе стороны 

располагались комнаты, в которых ютились семьи. В 70-е – 80-е годы жители 

поселка постепенно продолжали переселяться из бараков в двух- или 

трёхкомнатные дома. Сам Сергей Александрович Владимиров живет в доме, 

который ранее принадлежал Назаровым – многодетной семье, состоящей из 

11 человек. Главные помещения в нем – две комнаты, в которые 

одновременно были и залом, и спальней. Когда все в семье укладывались 

спать, как говорится, ступить ноге было негде. Помещение у входа служило и 

прихожей, и кухней. Из удобств – две печи, умывальник. 
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 В 80-е годы зарплат на жизнь катастрофически не хватало. Совхоз 

заключал договоры с магазинами, расположенными в Нижнем Тагиле, чтобы 

жители поселка могли брать в них вещи и продукты в долг.  Покупатели 

относили документы на оплату приобретенного товара в совхозную контору, 

и совхоз оплачивал их покупки. В 1990 году в поселок проложили дорогу из 

села Покровское, стал ходить рейсовый автобус, который, как вспоминает 

Сергей Александрович, «не раз падал набок, а порой просто застревал в ямах 

на дороге». В итоге автобус сняли с маршрута. В 1991 году ограбили 

магазин, после чего его закрыли, объяснив населению, что содержать 

магазин не рентабельно.  Так постепенно угасал поселок Молодежный – 

прежняя усадьба совхоза «Тагил». 
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Заключение 

История подсобного предприятия «Тагил» – крохотная частица 

отечественной истории периода коллективизации, военного времени, 

послевоенного возрождения. В судьбах работников сельскохозяйственного 

предприятия есть страшная пора функционирования спецпоселка, во время 

которого вся жизнь регламентировалась решениями ОГПУ [13], с 1934 года – 

НКВД [15]. До 1934 года хозяйство так и называлось: совхоз «Тагил» имени 

ОГПУ, с 1934 – до 1943 года – имени НКВД. 

На примере истории совхоза «Тагил» видно, что  наказанию 

подверглись самые зажиточные и хозяйственные крестьяне. Несомненно, 

были среди кулаков и те, кто ненавидел советскую власть и колхозы.  

Спецпоселки, спецпереселенцы, спецколонизация – эти термины, 

зародившиеся в 20-е – 30-е годы,  получили освещение только в 

исторической науке  90-х годов – начала  XXI  века. Читая газеты 30-х годов 

прошлого столетия, я видел публикации о передовиках производства, «врагах 

народа», самолетах в небе Испании, но не было ни одной статьи о судьбах и 

условиях жизни раскулаченных и других репрессированных категорий. 

В начале 30-х годов в стране ввели паспортный режим с пропиской к 

определенному месту жительства. Отныне можно было лишь при наличии 

паспорта, или документа, официально его заменяющего. Жители 

спецпоселков и их дети  не имели и этой возможности: они обязаны были 

проживать в местах выселки [5, с. 102]. 

Лишенные гражданских прав раскулаченные становились изгоями 

общества. В распоряжении начальника отдела трудовых поселений УНКВД 

по Свердловской области от 02 марта 1935 года «О запрещении выдачи 

трудпереселенцам документов» говорилось: «По ряду районов со стороны 

низовых организаций отмечаются массовые случаи выдачи трудпоселенцам 

всевозможных документов и справок, отзывов личного и производственного 

характера… Нами обнаружена масса таких справок, в которых совсем не 

указывается, что лицо, удостоверяемое документом, является 
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трудпоселенцем, а обычно именуется гражданином… Категорически 

запретить выдачу непосредственно на руки каких бы то ни было документов, 

справок, характеристик и отзывов». Согласно документу, лица,  нарушающие 

данное  указание, должны быть привлечены к уголовной ответственности за 

содействие трудпоселенцев к побегу [17, с. 202]. 

В истории совхоза «Тагил» можно выделить два периода: 

 а) 1933 – 1943 г.г. –  период деятельности сельхозпредприятия в системе 

ОГПУ – НКВД (создание материальной базы хозяйства, строительство 

поселка для работников сельхозпредприятия в условиях постоянного 

контроля со стороны комендатуры, строгих дисциплинарных наказаний и 

унижений, физической расправы с теми, кто пытается противостоять 

режиму); 

б) 1943 – 1957 г.г.  – функционирование предприятия совхоза после 

выхода из подчинения НКВД и передачи хозяйства Свердловскому тресту 

животноводческих совхозов, расширения и обновления производственных 

сооружений, время укрепления и производственной зрелости хозяйства. 

Во время Великой Отечественной войны работники совхоза усиленно 

помогали стране.  Большинство его работников из-за своего социального 

происхождения и политического статуса остались на местах проживания, так 

как они не подлежали призыву в Красную Армию. 

 На карте Свердловской области с обозначением ИТЛ, УИТЛК, 

комендатур Отдела спецпоселений в начале 50-х годов отсутствует значок, 

символизирующий о расположении спецпоселка по соседству  с селом 

Покровское. (Приложение 2) Это является косвенным подтверждением 

устных свидетельств, собранных в процессе исследования. 

В  50 – 70-е годы совхоз «Тагил» достиг наибольшего процветания. 

Усилиями работников хозяйства была создана крепкая материальная база. В 

совхозе разводили коров особой тагильской породы. В хозяйстве имелась 

звероферма, где выращивали чернобурых лис. Расширялись площади 

парников и овчарни, свинарника. Хозяйственные нужды обеспечивали 
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пилорама и кузница. В поселке Молодежный работали детские учреждения: 

четырехклассная начальная школа  № 51 и детский сад, функционировали 

клуб и магазин. В послевоенный период, вплоть до распада СССР, как мне 

рассказывали интервьюируемые, уважали работника за результаты труда, 

высоко ценились звания, присваиваемые победителям социалистического 

соревнования. 

1 марта 1957 года совхоз «Тагил» потерял хозяйственную 

самостоятельность и как структурное подразделение ферма № 3 вошел в 

состав госплемзавода «Тагил», наряду с совхозом «Зональный» и колхозом 

«Заветы Ильича» (с. Покровское)  [16, л. 5]. (Приложение 10) Начался новый 

этап в жизни бывшего сельскохозяйственного предприятия, закончившийся 

распадом фермы в 90-е годы прошлого века. 

На сегодняшний день все пострадавшие от раскулачивания признаны 

жертвами политических репрессий. Большинства из них нет в живых, а дети, 

как я выяснил из устных свидетельств,  очень редко обращаются за 

документами о восстановлении гражданской справедливости по отношению 

к их родственникам. 

В процессе исследовательской работы удалось раскрыть истоки 

создания совхоза «Тагил», описать деятельность некоторых подразделений 

хозяйства,  показать ряд судеб замечательных людей, отдавших многие годы 

своей жизни сельскому труду. Мы сейчас живем в другое время, в другую 

эпоху в сравнении с историческим периодом, исследуемым мной. Нас 

различает политический режим, экономический тип хозяйства,  отношение к 

труду сельского рабочего  и организация сельхозработ, общечеловеческие 

ценности. К сожалению, многие из моих ровесников имеют очень 

поверхностное представление о такой страшнейшей драме в истории нашей 

страны как раскулачивание.  

Поселок Молодежный – родина замечательных трудолюбивых людей. 

Его уроженцы разлетелись во времена Советского Союза по всей стране. В 

60-е годы прошлого века после реабилитации репрессированных и отмены 

http://fb.ru/article/160798/politicheskie-repressii-jertvyi-politicheskih-repressiy-v-sssr
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статуса спецпереселецев жители поселка получили паспорта. Их дети и 

внуки могут поступать в любые учебные заведения, выбирать место 

жительства. Но осталась в людской памяти боль за искалеченные судьбы 

родителей, за утраченные родные места…  

Обобщая все сказанное выше, я могу сделать вывод, что мне удалось 

достичь намеченной цели, решить поставленные задачи. 
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Приложение 1. 

Карта спецпоселений Свердловской области 

в середине 30-х годов XX века 
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Приложение 2. 

Карта Свердловской области с обозначением ИТЛ, УИТЛК, комендатур 

отдела спецпоселений в начале 50-х годов XX века 
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Приложение 3. 

Список директоров совхоза «Тагил» 

за период с 1933 по 1957 гг. 

1. Тимофеев Михаил Павлович – с 17 сентября 1933 по 25 апреля 1934 

2. Смирнов Михаил Андреевич  – с 25 апреля 1934 по 25 июля 1934 

3. Пушечников Юрий Петрович – с 25 июля 1934 по 7 сентября 1935 

4. Терентьев Александр Григорьевич – с 7 сентября 1935 по 26 января 1937 

5. Тимофеев Михаил Павлович – с 26 января 1937 по ноябрь 1937 

6. Кудряшов Николай Александрович – с 3 ноября 1937 по 17 мая 1948 

7. Зуев Иван Лаврентьевич – с 17 мая 1948 по 27 апреля 1951 

8. Смирнова Мария Васильевна – с 27 апреля 1951 г. по 14 февраля 1957 года. 

9. Бойченко Павел Яковлевич – с 14.02.1957 г. по 28.02.1957 г. 
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Приложение 4. 

Аттестат коровы «Сибирячка» тагильской породы. 1936 г. 
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Источник: книга крупного рогатого скота тагильской породы//Племенной 

завод «Тагил»//НТГИА. Ф. 408. О. 1. Д.10, л. 11 – 11об. 
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Корова тагильской породы 
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Приложение 5. 

Фотографии из истории совхоза «Тагил»  

 

Первый барак в поселке.  Построен в 1933 г. Фото 1987 г. 

 

Зерносклад. Построен в 1933 г. Фото 1987 г. 
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Первые индивидуальные дома на улице Совхозной. Фото 1987 г. 

 

Клуб поселка. Фото 1987 г. 
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Коллектив животноводческой фермы крупного рогатого скота. 1938  г. 

Первый ряд (слева направо): Грошева Надежда Васильевна – доярка, Потапов 

Степан Васильевич – рабочий; второй ряд: Синяговская Евдокия Павловна – 

доярка, Петрушенко Анастасия Григорьевна – доярка, Архаров Григорий – 

бригадир, Дудина Дарья Ивановна – доярка, Воробьева Елена Тролфимовна – 

доярка; третий ряд: Илинг Адина – доярка, Браун Гильда – доярка, Кузнецова 

Агриппина Ипатьевна – доярка, Добрицкая Клара Эдуардовна – доярка, 

Кобелинский Егор Наумович – скотник-пастух. 
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Хозяйственный актив совхоза «Тагил». 1950 г. 

 

Хозяйственный актив совхоза «Тагил». 1952 г. 
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Бригада доярок. 1959 г. 

 

Конкурс по механической дойке.  1958 г. 
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Участники Великой Отечественной войны. 1958 г. 

 

Передовики фермы № 3 на районном празднике 

трудовой славы во Дворце имени Окунева. Нижний Тагил. 1963 г. 
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Быстрицкая Клара Эдуардовна, бухгалтер совхоза. 1985 г. 

 

Здание начальной школы. 1962 г. 
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Приложение 6. 

Список работников совхоза «Тагил», награжденных медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

1. Мамаев Григорий Яковлевич – бригадир-полевод 

2. Мамаева Анастасия Павловна – доярка  

3. Пережогин Степан Емельянович – пожарная охрана 

4. Пережогина Мария Михайловна – доярка 

5. Рогалев Сазон Иванович – кузнец 

6. Алейникова Мария Николаевна – рабочая молочного пункта 

7. Попивший Алексей Сергеевич – рабочий конного парка 

8. Белоконь Дарья Терентьева – доярка 

9. Сыскова Анна Ивановна – парниковод 

10. Сысков Петр Васильевич – разнорабочий 

11. Потапова Раиса Романовна – свинарка 

12. Потысьев Степан Поликарпович – тракторист 

13. Потысьева Афонасия Сергеевна – парниковод 

14. Федорахин Петр Андреевич – разнорабочий 

15. Федорахина Александра Ивановна – разнорабочая  

16. Архарова Ксения Васильевна – разнорабочая 

17. Дудина Александра Павловна – разнорабочая  

18. Дорошенко Поликарп Прокофьевич – рабочий бригады животноводов 

19. Синегорская Евдокия Павловна – доярка 

20. Грошева Надежда Васильевна – доярка 

21. Петрушенко Лука Сидорович – механик  

22. Стрелецкая Евдокия Ивановна – доярка 
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Приложение 7. 

Приказ об объединении хозяйств в племсовхоз «Тагил». 1957 г. 

 

Источник: протоколы экономической конференции по итогам 

хозяйственной детельности племсовхоза «Тагил» за 1957 год. 

11.03.1958.//Племенной завод «Тагил»//НТГИА. Ф. 408. О.1. Д. 97, л. 5. 
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Приложение 8. 

Документы и фотографии из семейного архива Потапова В.С. 

 (из семьи репрессированных) 
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Репрессированные Потаповы Степан Васильевич и Раиса Романовна. 

1946 г. 

 

Потапова Раиса Романовна на пенсии. 1985 г. 
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Приложение 9. 

Фотографии из семейного архива Пережогина В.С.,  

уроженца поселка Молодежный, из семьи репрессированных    

 

Пережогин Емельян Алексеевич,  

глава репрессированного семейства. К. 40-х годов

 
Пережогина Марфа, 

жена репрессированного Пережогина Е.А. К. 40-х годов 
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Пережогин Степан Емельянович, сын репрессированных. 70-е годы 

 

                                                      

Младший сын Пережогин  Владислав Степанович с женой. 2015 г. 
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Приложение 10. 

Фотографии из семейного архива Комухиной В.Г.,  

уроженки поселка Молодежный, из семьи репрессированных 

 

 

Комухина Валентина Григорьевна с автором исследования. 2015 г. 

 

Пережогина (Комухина)  В.Г. в Москве на ВДНХ 

 с совхозной коровой тагильской породы. Начало 50-х годов 
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Совхозный хор в фойе клуба. Демидов А.С. (в центре,  с баяном).  

Начало 50-х годов.  

 

Совхозный хор во время массовки – районного праздника. С. 50-х годов 
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Приложение 11. 

Словарь терминов, использованных  в исследовательской   работе  

ВДНХ – (в 1939 – 1959 годах – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

(ВСХВ), в 1959 – 1991 гг. – Выставка достижений народного хозяйства 

(ВДНХ). Выставочный комплекс был официально открыт в 1939 

году как «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» (ВСХВ) и действовал 

до 1941 года. Её предшественницей была «Всероссийская 

сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка», организованная 

в 1923 году в Москве на Воробьёвых горах.  

Коллективизация – процесс объединения единоличных крестьянских 

хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы) в СССР. Решение о 

коллективизации было принято на XV съезде ВКП (б) в 1927 году. 

Проводилась в СССР в 1928 – 1937 годах; основной этап 1930 – 1933 гг. – 

сплошная коллективизация. В западных районах Украины, Белоруссии и 

Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве коллективизация проводилась после 

присоединения их к СССР и была завершена в 1949 – 1950 гг. 

Колхоз – тип коллективного хозяйства, в него объединялись крестьяне во 

время коллективизации, чтобы совместно убирать общий урожай, используя 

общую технику и прочее. 

НКВД - Народный Комиссариат Внутренних Дел РСФСР, который был 

образован одновременно с остальными Комиссариатами 26 октября (8 ноября) 

1917 года и действовал в таком качестве вплоть до 15 декабря 1930 года. В те 

годы НКВД не выполнял задач главного карательного органа, которые вновь 

обрел после восстановления в 1934 году.  

ОГПУ при СНК СССР (Объединённое государственное политическое 

управление при СНК СССР). Образовано из ГПУ при НКВД 

РСФСР постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 ноября 1923 

года после учреждения в 1922 году СССР — союза четырёх советских 

республик. В 1934 году ОГПУ вошло в состав НКВД СССР (образованного 
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из НКВД РСФСР) как Главное управление государственной 

безопасности (ГУГБ).   

Спецпереселенцы – одна из наиболее массовых категорий в составе так 

называемых спецконтингентов сталинской эпохи, возникшая в результате 

осуществления в деревне репрессии, политики в форме «раскулачивания» в 

начале 1930-х и просуществовавшая до середины 1950-х годов. Термин 

спецпереселенец  претерпел за этот период значительную трансформацию, 

отражая особенности правительственной политики по отношению к 

различным группам крестьянства, высланным во внесудебном порядке из 

мест прежнего проживания в специально определенные пункты (территории) 

под надзор спецорганов. С 1934 года нередко использовался термин 

трудпереселенец. 

Совхоз – (сокращение от «советское хозяйство»)  – государственное 

сельскохозяйственное предприятие в СССР. В отличие от колхозов, которые 

являлись кооперативными объединениями крестьян, созданными на средства 

самих крестьян, совхозы были государственными предприятиями. 

Работающие в совхозах были наёмными работниками, получавшими 

фиксированную заработную плату в денежной форме, в то время как в 

колхозах до середины 1960-х использовались трудодни. 

Репрессия – наказание, карательная мера, применяемая государственными 

органами с целью защиты и сохранения существующего строя. Любые 

политические репрессии являются проявлением политического насилия. 
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