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Введение

 Восстановив народное хозяйство, разрушенное в годы Первой мировой войны

и период Гражданской войны  1918-1920 годов, СССР в середине 20-х годов

оказался  на  той  же  начальной  стадии  индустриального  преобразования

экономики, на которой Россия была накануне мировой войны 1914-1918 годов.

К концу 20-х годов  XX века состояние экономики нашей страны переживало

тяжелейший  кризис.  Резко  замедлились  темпы  производства  зерна.

Значительно  упала  товарность  хозяйств  зажиточных  крестьян.  В  1928  году

страна  переживала  хлебозаготовительный  кризис:  над  горожанами  нависла

угроза крупномасштабного голода. 

  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   для  проведения  форсированной  индустриализации  и  источника

бесплатных трудовых рук для строительства новых фабрик, заводов, рудников

и других стратегических объектов.

Эти годы вряд ли забудут живые свидетели того времени, которых год от года

становится все меньше.  Не имеет права забывать о нем и история Отечества.

Но,  учитывая  попытки  политиков  и  историков  лакировать  советскую

действительность  в  период  тоталитарного  режима,  необходимо  правильно

интерпретировать события рубежа 20-х - 30-х годов  XX века.

История  соприкасается  и  находит  свое  отражение  в  литературе.  В

произведении  М.А.Шолохова  «Поднятая  целина»  ярко  представлено  время,

когда  власть  заставляет  крестьян  отказаться  от  привычного  уклада  жизни,

сталкивая  друг  с  другом.  Вновь,  как  в  годы  Гражданской  войны  отец  шел

против сына, а сын против отца…

Тема  коллективизации  и  войны  актуальна  для  моей  малой  родины  –  села

Покровское, как и  для страны в целом. В начале  XXI века по-прежнему не
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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 данной теме  пробудил во мне желание узнать, как жили  в то время

мои  односельчане,  какие  были  условия  труда  и  каково  оно  «быть

колхозником»?  Выбор  проблемы  исследовательской  работы  имеет

практическое применение: в нашем музее отсутствуют материалы по истории

местного  колхоза,  нет  их  и  в  других  систематизированных  источниках  по

истории краеведения. 

 Основной  целью моей  исследовательской  работы  является  изучение

экономической и социально-духовной жизни членов колхоза «Заветы Ильича»,

Для достижения цели я определила следующие задачи:

1. ознакомиться с процессом коллективизации сельского хозяйства в селе

Покровское в 30-е годы XX века;

2. изучить особенности условий труда колхозников «Заветы Ильича» в 30-е

– с.40-х годов XX века;

3.       сравнить обстановку в стране и отдельно в родном селе в 30-е – с.40-х

годов  XX века.

Объектом исследования была  история  создания  колхоза  «Заветы  Ильича»,

социально-экономическая и духовная жизнь покровчан в 30-е – 40-е годы века. 

Предмет исследования очерчен внутриполитическими событиями 30-х – с.40-

х  годов  XX века  и  их  влиянием  на  развитие  села,  условиями  процесса

коллективизации в  селе  Покровское,  содержанием социально-экономической

жизни членов колхоза «Заветы Ильича» в исследуемый период.

Гипотеза:  автор  предполагает,  что  главными  факторами  процесса

коллективизации  в  селе  Покровское,  изменения  содержания  социально-
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экономической  жизни  членов  колхоза  «Заветы  Ильича»  были  задачи,

определяемыми  внутриполитическим  курсом  советского  государства,

исторически сформированные особенности менталитета покровчан. 

  Пришлось  проделать  немалую  работу,   так  как  приходилось  все

восстанавливать   по  крупицам.  Ценный материал  был  получен   в  процессе

работы  с  архивными  документами  в  Нижнетагильском  филиале  ГАСО.  Я

изучила  протоколы  заседаний  членов  правления  и  общих  собраний  членов

колхоза  «Заветы  Ильича»  в  довоенный  период,  отдельные  протоколы

заседаний товарищеского суда и заседаний Покровского сельского исполкома .

К  сожалению,  в  архиве  материалы  деятельности  колхоза  представлены

выборочно,  за  отдельные  временные  промежутки  30-х  годов.  Отсутствуют

документы по истории колхоза в годы Великой Отечественной  войны. Чтобы

восполнить отсутствующую информацию,  я ознакомилась с содержанием газет

«Тагильский рабочий» за 1930-19332 г.г. и за 1941-1944  годы.

При  обработке  материалов  я  столкнулась  с  рядом  трудностей  личного

характера,  так  как  не  было  основных  навыков  ведения  исследовательской

работы подобного объема. Для установления подробностей приходилось не раз

возвращаться к воспоминаниям односельчан: местному краеведу и  ветерану

войны Александру Алексеевичу Кучме, старожилу села Тихоновой Елизавете

Федоровне, сыну одного из первых председателей колхоза Горелову Евгению

Дмитриевичу.  Беседуя  с  ними,  я  почерпнула   значительное  количество

информации, которую использовала при написании исследовательской работы.

Правда, для установления достоверности их рассказов  сравнивала содержание

воспоминаний,  выделяла  совпадающие  факты,  сопоставляла  полученные

сведения с архивными первоисточниками.

Во  время  исследования  использовала  учебную  и  специальную  литературу.

Большую роль в выяснении сущности коллективизации в Уральском регионе,

ее  негативных  последствий  для  села  сыграла  монография  Славко  Т.  И.

«Кулацкая ссылка на Урале 1930-1936г.г.»
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Основная часть

Глава 1. «Великий перелом» в истории страны и  

                Урала

 К концу 20-х годов XX века перед страной остро встала проблема подъема и

реорганизации  сельскохозяйственного  производства.  Его  низкий  уровень

сдерживал общее экономическое развитие страны.  Понимая первостепенную

значимость  обеспечения  населения  сельскохозяйственной  продукцией,  XV

съезд  ВКП (б)  в   декабре  1927  года  поставил  задачу  обеспечить  на  основе

дальнейшего  кооперирования  крестьянства  постепенный  переход

индивидуальных крестьянских хозяйств на рельсы крупного производства.

 Коллективизацию сельского хозяйства начала 30-х годов И. В. Сталин назвал

«революцией сверху»,  которая,  по его  мнению,  была поддержана  «снизу со

стороны масс крестьян».

Весной  1928  г.  Наркомзем  РСФСР  и  Колхозцентр  РСФСР  составил  проект

пятилетнего плана коллективизации крестьянских хозяйств, согласно которому

к концу пятилетки, то есть к 1933 году, предполагалось вовлечь в колхоз 4-4,5

млн. хозяйств (16-18%). 1

В течение 1928  года проект коллективизации менялся несколько раз, так как

предполагалось,  что  быстрые  темпы  коллективизации  ускорили  бы  ход

строительства колхозов, совхозов, тем самым произошло бы  решение зерновой

проблемы.

 Но подобные  темпы коллективизации были нереальными, потому что:

 в стране не было соответствующей  материально-технической базы;

 крестьянство психологически не было готово к коллективному хозяйству.

 Но, несмотря на объективные обстоятельства, Ноябрьский (1929 г) пленум ЦК

ВКП (б) поставил стратегическую задачу в деревне – в малые сроки провести

сплошную коллективизацию, осуществив  переход к коллективным хозяйствам

путем  простого  сложения  крестьянских  средств  производства.  Создавались
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колхозы  так  называемого  «мануфактурного  производства»,  не  оснащенные

современной сельскохозяйственной техникой. 

Был разработан новый план, одобренный Советом Народных Комисаров. В нем

предусматривалось довести  число колхозов к весне 1930 года  до 36 тысяч.

Намечалось  к  концу  весенней  посевной  иметь  300  районов  сплошной

коллективизации с площадью в 12 миллионов гектаров. 

План  предусматривал  полное  обобществление  инвентаря,  рабочего  скота:  в

частности,  коровы,  лошади,  свиньи  подлежали  обобществлению  в  районах

сплошной коллективизации и крупных колхозов на 30%, в остальных – на 60%.

Нарком  СССР  разработал  пятилетний  план  коллективизации  сельского

хозяйства  союзных республик.  По республикам задания  по обобществлению

крестьянских  посевов  были  распределены  следующим  образом:  РСФСР  –

32536тысяч гектаров (33, 9%), УССР – 9310тысяч гектаров (33,8%),  БССР –

862,5тысяч гектаров (23,4%), ЗСФСР – 518, 6тысяч гектаров (21,3%), Средняя

Азия – 1022тысяч гектаров (30,0%).2

     Согласно  Постановлению ЦК ВКП (б)  от  5  января  1930  г.  «О темпах

коллективизации  и  мерах  помощи  государства  колхозному  строительству»,

Урал был отнесен ко второй зоне.  По плану коллективизация в ней должна

была завершиться либо осенью 1931 года, либо весной 1932 года. Однако уже 1

марта 1930 года в процент коллективизации в Уральской области составлял

68,8 процентов. 3

Основную группу желающих вступить в колхоз составляла беднота, лишенная

средств  производства,  что  сразу  обрекало  коллективные  хозяйства  и  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.  Принятое  решение

требовало:
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1. усиления  партийно-воспитательной  и  массовой  агитационно-

разъяснительной  работы  по  ликвидации  кулачества  среди  рабочих  на

предприятиях;

2. усиления работы партийного руководства в районах и сельсоветах.

     По решению городских партийных организаций в деревни и села было

направлено  двадцать  пять  тысяч  партийных  активистов  из  числа  наиболее

сознательных рабочих. Перед ними была поставлена задача – оказать помощь

сельскому активу в организации колхозов, в борьбе с кулачеством. 

       К ликвидации кулачества были привлечены комсомольские организации,

крестьянская  беднота,  руководство  которыми  осуществляли   местные

партийные организации и  сельские  советы. 

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, распределялись по

соседним районам и сельсоветам.  Имущество крестьян, объявленных кулаками

первой  либо  второй  категории,   подлежало  конфискации.  Каждой  семье,

относящейся ко второй категории, оставляли 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.  Каких-либо  «льгот»  при  изъятии  имущества  кулаков  первой

категории  не предусматривалось.

     Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество должно было

зачисляться в неделимый фонд колхозов. Жилые помещения предназначались

на общественные нужды. В них располагались сельсоветы, магазины, школы и

т.д.  Часть  построек  передавалось  тем  членам  колхоза,  которые  не  имели

собственного жилья.  
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На Урале компания раскулачивания развернулась в начале января 1930 года и,

в основном, была завершена в течение месяца. Парадокс состоял в том, что к

этому  времени  не  успели  поступить  директивные  указания  о  механизме

проведения  депортации крестьянских  семей  и  месте  их  ссылки.  Но это  не

остановило партийные организации региона. Уральская область не только «с

честью»   выполняла  разнарядки  по  выселению  кулаков  и  подготовке  к

коллективизации,  но  и  неоднократно  превышала  спускаемые  сверху  цифры.

Только в Тагильском округе около 700 хозяйств были объявлены кулацкими. 4

В результате центральные органы власти были вынуждены несколько снизить

активность руководителей области, потребовав от них уменьшения процента

раскулачиваемых хозяйств.

Исполнительность  местных  руководителей,  проявившаяся  в  крайне  сжатых

сроках проведения раскулачивания, ухудшала и без того нелегкое положение

выселенцев. Невозможно всесторонне оценить ту драму, которая развернулась

в уральских селах, тот произвол, который творили местные власти и колхозные

активисты.  Ответственность  за  полную  сохранность  конфискованного

имущества и использование его в соответствии с предписаниями вышестоящих

органов возлагалась на сельсоветы. Кулацкие семьи обирались до нитки, могли

забрать  даже  медные  иконы,  ценные  вещи  (золотые  изделия,  монеты  из

драгоценных металлов 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.
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Глава 2. «Революция сверху» в селе Покровское в 30-е годы

Коллективизация не обошла стороной и мою малую Родину - с. Покровское. На

мой взгляд, это самое смутное время в жизни покровчан. 16 февраля 1930г.,

состоялось первое собрание покровчан по созданию колхозного хозяйства, на

нем  присутствовало  450  человек.  Председателем  собрания   был  избран

Шатагин А., членами - Чепчугов И.П., Горелова Т.А., Ларионова А.А.5

  17 февраля были выбраны органы управления колхозом. Предположительно,

что первым председателем созданного коллективного хозяйства  стал Чепчугов

Иван Петрович, Ряд протоколов 1930 года отсутствуют,  на последующих стоит

подпись Чепчугова. Прибыл он с 2500 переселенцами и  был принят в состав

добровольно  вступивших  в  колхоз.  Он  не  имел  ни  построек,  ни  скота,  ни

инвентаря, но был грамотным. В члены правления вошли товарищи: Пискунов

П.П., Кириллов В. А., Щадилов П.Т., Тихонов П.В., Гореликов Ф.С., Тихонова

А.Д.  В совет колхоза были избраны: Алексеев А.А, Шкарабура И.И, Горелов

Т.А., Долженко Д.П., Суклета П.С. 6

Было принято решение об уплате  вступительных взносов (размер суммы не

был постоянным и менялся в зависимости от решения собрания) Выше были

установлены вступительные взносы с хозяйства, имеющего в производстве до

50 рублей – 5 рублей, 60 р. – 6 рублей, 70р.- 7 рублей и так далее. 24.

(Приложение  ) 

По воспоминаниям Горелова Е.Д., всего в селе было 1200 дворов, а в колхоз

постоянно входило до 110 дворов, так как некоторые занимались промыслом,

другие являлись членами артель «Индустрии» или работали в городе Нижний

Тагил.

Первоначально состав членов колхоза не отличался постоянством по вполне

понятным  причинам.  Если  в  первом  списке   1930  года   было  подано  151

заявление,8 во втором списке  начала 1931года числилось 200 человек,9  то к

1933году  членами колхоза  являлись  98  человек.  В  список  выдачи  членских

книжек  преимущественно  занесены  фамилии   грамотных  людей.  Как
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рассказывает  Тихонова  Е.Ф.:  «…Так  как  я  была  неграмотная,  то  не  была

записана  как  колхозница  и  не  имела  документов.  Я  была  закреплена  за

колхозом…».  

Сначала  в  состав  колхоза  вошли крестьяне,  которые,  кроме  скота  и  дома  с

хозяйственными постройками,  ничего  не  имели.  Затем принудительно стали

подавать  заявления  более  зажиточные  крестьяне.  Самыми  зажиточными  по

колхозным  спискам  были следующие покровчане:

 -Вернигор  Семен  Агафьевич,  58  лет,  в  семье   четверо  трудоспособных.Из

имущества дом с надворными постройками, 2 лошади, 1 корова, 2 теленка, 1

кобылица.  Из  инвентаря  имелись  плуг,  соха  простая,  молотник,  веялка,  2

бороны,  3  дуги  и  другие  мелкие  приспособления.  (Семен  Агафьевич  был

грамотным, так как сам поставил свою подпись);

-Приманченко Алексей  Федорович, 40 лет, 1 трудоспособный. Из имущества -

1 линейка-самовязка, молотилка и т. д.;

-Куценок И. Я., кроме личного инвентаря, была жатка «на троих компаний», то

есть на трех человек. 

   В  индивидуальном  крестьянском  хозяйстве,  в  основном,  имелись  одна

лошадь,  одна  корова,   2  овцы,  2-4  курицы.  Инвентарь  был  очень  скуден.

Изредка  были телега,  сани и  т.  д.  В  списке  имеется  16 человек,  у  которых

ничего не было из сельского    инвентаря, средств передвижений,  то есть это

была крестьянская беднота. 10  

Существовал следующий порядок: при вступлении в колхоз, крестьянин обязан

сдать  лошадей  вместе  с  упряжью.  Если   в  хозяйстве  был сельхозинвентарь

(плуги, веялки и т. д.), он так же подлежал обобществлению. При выходе из

колхоза все оставалось в собственности колхоза.

Кроме организационных вопросов, надо было решать текущие проблемы. На

общем собрании колхозников рассматривались такие вопросы, как составление

и утверждение устава Колхоза, утверждение названия колхоза, задачи весенне-

посевной кампании 1930 года. 
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В газете «Тагильский рабочий» от 21.02.1930 года отмечалось:  «Покровский

сельсовет плохо готовится к весеннему севу. В  семенном фонде имеется 164

центнера,  вместо183  запланированных.  Не  происходит  сортировка  семян,

несмотря на то, что в сельсовете имеется четыре сортировочные машины; не

происходит  протравление  семян,  не  ведется  учет  инвентаря  и  так  далее.

Председатель  сельсовета  Шатагин  объясняет  это  тем,  что  нет

протравливающих средств». 11  

Было принято постановление общего собрания колхоза:

1. каждый член  колхоза  должен  сохранить  весь  семенной  запас:  ячмень,

овес, пшеницу, картофель и огородные семена;

2. подать заявления о нужном количестве семян;

5  января  1931  года  на  общем  собрании,  на  котором  присутствовало  52

человека,  было  решено  создать  комиссию  для  распределения  продуктов,

урожая  и  реализации промтоваров  в  составе  Самойлова П.  И.,  Зудова  А.А.,

Алексеева  И.  Н.,  Сигутиной  А.  А.  и  Волкова  С.О.  12  Подобная  практика

натуроплаты  вводилась  впервые,  но  вскоре  ей  предстояло  стать  основной

формой оплаты колхозного труда, о чем еще будет сказано позже.

 Как было указано ранее, при вступлении в колхоз писали заявления с просьбой

о членстве.  Приведу пример одного из подобных документов (стиль письма

сохраняю без изменений): « В Правление колхоза «Заветы Ильича». Заявление.

Прошу принять гражданина Ларионова в колхоз, Правление колхоза разобрать

мое заявление в том, что я, Ларионов, желаю вступить в ряды вашего колхоза и

быть членом такового, так как я осознал, что нужно быть членом, проводить

социалистическое строительство. Вместе со всей семьей: жена, две дочери ». 7   

Вскоре Ларионову был объявлен выговор за пьянство во время рабочего дня,

что  характеризует  негативное  отношение  к  колхозному  труду  в  условиях

уравниловки.

Неоднократно  на  общие  собрания  выносился  вопрос  о  приеме  в  состав

коллективного хозяйства. Так, 10 марта 1931 года были рассмотрены заявления
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12  человек  –  Тихонова,  Григорьева,  Пивоварова,  Ларионова,  Мартынова  и

других. Но были приняты лишь 4 человека, их фамилии не указаны. 25

С  первых  дней  образования   колхоза  возникли  существенные   проблемы с

материальной  базой.  По  воспоминаниям  Кучмы  А.А,  при  колхозе  был

образован  конный  двор,  который  располагался  в  доме  Губкина  С.,

проживающего  по  ул.  Пушкина.  В  состав  двора  входил  огромный  сарай.

Правление колхоза находилось напротив, в доме Куценка Г. В 1931 году был

образован колхозный двор. 

К началу весенних работ 1931 года  в  колхозе состояло 153 семейства:  107

мужчин, 130  женщин, 44 подростка. Для проведения весенне-полевых работ

Согласно  производственному  плану  на  1931  год,  который  был  разработан

совместно с Научно-Исследовательским Колхозным Институтом и Госпланом

СССР,  следует,  что  для  посева  использовали  такие  культуры,  как  клевер,

подсолнухи, корнеплоды, ячмень, овес, пшеницу, турнепс. 

В  1931   году  колхоз  располагал  пашнями  (275,  88  га),  лугами  (579,5  га),

огородами  (10,79  га).  В  животноводческом  хозяйстве  колхоза  числились  3

племенных лошади, 83 рабочих лошади, 58  голов крупнорогатого скота, 15 –

свиного поголовья, 4400 кур. 20

 На 1931 год руководство запланировало произвести 250 центнеров молока, 5

центнеров  мяса,  5600  штук  яиц.  Также  было  запланировано  осуществить

следующие  постройки:  скотный  двор,  свинарник,  телятник,  птичник,

инкубаторий. 21

В 1931  году  под  постройку  инкубатора  было выделено  место  около  старой

школы, так как оно было сухое. Своих мастеров строительного дела не хватало,

и колхозники просили выделить 5 специалистов и необходимый инвентарь для

инкубатора. Наряду с постройками проводились субботники для вывоза дров и

разогрева котлована под инкубатор.16

   В центре села возле клуба было построено овощехранилище. К весне 1931

года  был  достроен  инкубатор,  началось  зарождение  птицеводства  (об  этом
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свидетельствует протокол от 10.04.1931 года «О строительстве скотных дворов

и птичников).  23

  В начале марта  1931 года выстроили молочно-товарную ферму для коров.

Позже там размещался животноводческий комплекс  племзавода «Тагил» (ныне

частное предприятие)).  Ферма была предназначена для дойных коров и телят,

коровы назывались «Тагилка». 

Согласно словам Александра Алексеевича Кучмы, с коровами «Тагилка» не раз

ездили в Москву на выставку доярки Алексеева и Коробейникова.

Было отведено специальное место для пастьбы скота (сегодня там построены

лагеря  «Лесная  сказка»  и  «Рябинушка»).   Для  присмотра  был  представлен

Евстратов И.Г. Однако работники на ферме не задерживались. Так, 29 апреля

1931 года заведующим молочной фермой был назначен Андриенко М.А. 26    25

октября 1931года  Андриенко М.А. уже  был снят с должности заведующего

молочно-товарной фермы, назначен на его место был Решетников И.З.30

    На скотный двор была назначена рабочая сила: доярки, рабочие по уходу за

животными. Среди них были  Минина А.Г., Скоропупова  М.А., Калинин В.Н,

Горелов А.С.,  Андриенкова П.И., Щадилова В.С., Деконов В.Г., Мартынов И.

Е. 31

На период сельскохозяйственных работ не хватало рабочих рук. На  собрании

от 23 февраля 1931 года впервые рассматривали вопрос 100%-ой ликвидации

неграмотных,  организации  детских  яслей,  культучреждений,  ударничества  и

соцсоревнования.  18В  колхозе  была  поставлена  задача  оборудовать  ясли  и

открыть их 10 мая 1931 года, ответственными назначили Овчинникова П.П.,

Самойлова Д.М. Им было выделено 1000 рублей и 500 рублей на строительство

детской площадки. 27

Несмотря на все изменения, обстановка в колхозе «Заветы Ильича» была очень

тяжелой.   23  февраля  1931  года  было  решено  создать  группу  бедноты,

руководителем которой выдвинули Алексеева И.С.. В состав  группы из всей

бедноты колхоза  вошли Алексеев И.Н., Зудов И.А., Худенок Г.Д., Андриенок
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С.А. и другие. 18  22 января 1931 года на общем собрании, где  присутствовало

только 35 человек, был утвержден план из расчетов 55% коллективизации. 13

    На общем собрании, 25 января1931 года многие колхозники высказывали

свое мнение о ходе проведения коллективизации, но ни один выступающий де

логоваривал до конца. Пигин З.А. горестно предположил: «Мы, может быть, со

слезами  и  должны  будем  расстаться  со  своими  хозяйствами,  так  как

государство поставило целью организовать колхозы». Андреенко А.заговорил о

тех  отношениях,  которые  складывались  в  ходе  коллективизации  между

односельчанами:  «Между  колхозами  и  единоличниками  иногда  развиваются

споры  ни  на  чем  не  обоснованные,  чем  и  обостряются  положения  между

единоличниками». 14

Тех  колхозников,  которые  скрывали  семена,  обвиняли  во  вредительстве  и

срыве весеннего сева. За подобные поступки исключали из членов колхоза и

передавали  дела в следственные органы. Например, таким колхозником был

Самойлов М.Е.    

Но  встречались  такие  случаи,  когда  человек  сдавал  свое  имущество,  не

прогуливал,  систематически  платил  взносы,  но  его  также  могли  исключить.

Примером  является  заявление  Галициной  А.П.  от  25.03  1933  года:  «…В

колхозе я работаю с начала ее организации, то есть с 1930 года.…С того года я

платила  все  известные  проценты,  то  есть  6  рублей  и  даже  имею,  все

квитанции… Работа моя не безызвестна Правлению…. Я не имею прогулов…»

Наверно, существовала другая косвенная причина, по которой ее исключили. 37

Возникшие еще в  период НЭПа акционерные кооперативы,  торговые лавки,

кустарные  частные  мастерские  и  крепкие  крестьянские  хозяйства  стали

облагать  непосильными  налогами.  Были  введены  так  называемые  твердые

задание, которые облагаемые обязывались уплатить в кратчайший срок. Если

облагаемый выплачивал нужную сумму в срок, то на него накладывался новый,

увеличенный  налог.  Под  предлогом  неуплаты  налога  списывалось  все

имущество  и  пускалось  на  торги,  попросту   выгоняли  из  дома  семью,
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домовладение   или  вырученные  денежные  средства  переходили  в

собственность сельского совета или колхоза. 

Александр Алексеевич Кучма вспоминал: «…В период раскулачивания в селе

произошел такой случай. Тихоновы собрались раскулачивать Козина, который

имел свою лавку на улице Симбирской. Об этом узнали сельские  мужики и

пришли разбираться с Тихоновыми, которые закрылись во дворе своего дома.

Боялись,  что  их  изобьют.  Мужики  стали  гуртом  давить  на  ворота.  Когда

затрещали большие ворота, Тихонов П.В. открыл малые ворота. Возле малых

ворот  стоял  Тихонов  Александр  Андрианович.  Тихонов  П.В.  нанес  удар

острием топора по голове Тихонову А.А. Так брат зарубил  брата... Тихонова

П.В  мужики  сильно  избили.  А  Тихонов  А.А   через  три  дня  скончался  в

больнице…». 

После ухода Чепчугова И.П. председателем колхоза был избран Волков А.П.. К

сожалению,  сегодня  трудно  установить,  что  произошло  в  те  драматические

годы в судьбе вновь избранного председателя, Из рассказа  Кучмы А.А. было

установлено, что Волкова А.П., выселили из служебного дома с семьей в 14

человек,  а  дом  выставили  на  торги.  Вскоре  Волков  А.П.  отказался  от

председательства  и перешел на должность счетовода  то ли бухгалтера.   На

должность председателя был избран Горелов Дмитрий Александрович.

 По словам местного краеведа Кучмы А.А., это был очень хороший, добрый,

обходительный  и  внимательный   человек.  В  душе  -   коренной  крестьянин,

который  в  первую  очередь  задумывался  о  людях,  работающих  в  колхозе,

односельчанах, а только потом о государственных планах.

Сын бывшего председателя Евгений Дмитриевич Горелов  вспоминает:

«… Отец в 1937 году был репрессирован и объявлен «врагом народа», так как

было необходимо сдать  все сено в госпоставку, то есть государству, а он это не

сделал. Отец   рассуждал так: если  отдам сено, то скот погибнет, односельчане

будут плохо отзываться как о председателе, а  меня посадят; а если не отдам, то

все  равно посадят, но хотя бы люди добрым словом вспомнят….  ». Дмитрий
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Александрович  сено  не  сдал,  и  его  репрессировали.  Был  отправлен  на

собственной лошади где-то по соседству в уральские места. Куда конкретно,

Евгений Дмитриевич не помнит. Горелов Д.А. отсидел 4 месяца, но был вскоре

освобожден,   так  как  его  жена  Горелова  Т.  обратилась  к  адвокатам,  и  их

помощь позволила Дмитрию Александровичу вновь обрести свободу. Хотя по

тем временам  это был весьма редкий случай.

Семья  Гореловых  была  зажиточная.  Дом  на  улице  Надеждинской  был,  как

принято говорить в таком случае, на двух хозяев. В хозяйстве имели 2 рабочие

лошади, овец, коров. Из инвентаря -  веялку, косилку, молотилку. В  1910 году

построили  другой  точно  такой  же,  и  братья  стали  жить  порознь.  Дом  был

построен из лиственницы своими силами.

Горелов Е.Д. рассказывал о том, как  односельчане хотели вырезать их семью.

Против их семьи был заговор,  организованный Петькой Громовым (уличное

прозвище)– Матвеевым. Он с детства был сиротой, ходил по миру. Жил он по

соседству  через несколько домов от Гореловых. Как вспоминал Горелов Е.Д.:

«…Я был еще ребенком. Нашу и соседскую семью должны были раскулачить,

у нас были ружье и еще какое-то оружие: то ли револьвер, то ли наган. 

От одного дома к другому натянули веревки, чтобы в случае нападения соседи

пришли на помощь. Детей положили под окна внутри дома, и мы целый вечер

лежали и ждали нападения…

Спасли чекисты. За селом  был закреплен работник ГПУ, или как говорили в

селе чекист Афанасий Каратаев. Однажды на него самого покушался местный

житель.  Он  стрелял  в  голову,  но  пуля  прошла  над  козырьком  фуражки.

Каратаев  тоже  знал  о  заговоре.  Он  вызвал  подмогу,  и  заговорщиков

арестовали».

Горелова Д.А не раз осуждали и снимали с должности по разным поводам и

предлогам. 25 марта 193  года проходила чистка правления колхоза. Досталось

активистам  Горелов  Д.А.  и  Кириллову:«…По  селу  ходили  слухи,  якобы  в

Правлении сидят монахи, белогвардейцы,  и мешают развитию колхоза,  если
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так,  то  нужно  вычистить  этих  граждан,  а  если  нет,  то  бросить  ложные

слухи…». 22

   В 1933 году прошла новая волна раскулачивания. Лозунг революции: « Земля

крестьянам,  хлеб голодным» как  таковой отпал.  Все  крестьянские  пахотные

земли и сенокосные угодья перешли в собственность колхоза. Проще говоря,

землю у крестьян забрало государство. 

Чтобы  увеличить  денежные  доходы  в  пользу  государства,  было  введено

принудительное страхование. Страховаться могли все граждане от 18 лет до 55

лет. Страхование производилось без медицинского осмотра и заключалось на

20 лет. По истечению этого срока застрахованный  должен был получить 150

рублей.  6

Анализ материалов того времени показывает, что сбор страховых платежей по

с.  Покровское  шел  плохо.  «В  1931  году  всего  было  собрано  5700  рублей.

Недостатки достигли 1712 рублей. В селе Покровское не застраховано ни одно

строение, скота застраховано не более 200 голов»,  -  отмечается в одном из

протоколов заседания правления колхоза. 

К 19 февраля 1931 года колхозу необходимо было подписаться на займ первой

пятилетки  не  менее,  как  на  5  рублей.  А  кулацко-заимствованные  хозяйства

приняли решение обложить в индивидуальном порядке. 17    

    В  колхозе  «Заветы  Ильича»,  как  и  в  других  хозяйствах,  работали  за

трудодни,  в  народе  говорили  «за  палочку».  Мною  был  изучен  список,  в

котором  содержалось  около  100  фамилий  –  членов  Покровского  колхоза

«Заветы Ильича», у всех количество трудодней было разное. 13 человек имели

менее 100 трудодней, 4 человека с января по декабрь отработали свыше 300

трудодней. 32

 В 1932 году денег не давали, а платили, как уже указывалось, натуральной

продукцией,  то  есть  давали  хлеб,  зерно,  горох.  От  количества  трудодней

зависело  количество  продуктов.     Например,  Горелов Д.А.  получил  за  396

рабочих дней 99кг овса и 198 кг картофеля; Лисин В.А. за 383 трудодня  - 95 кг
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овса,  190  кг  картофеля;  Сигутин  В.Н.  за  2  трудодня  –  0,5  кг  овса  и  1кг

картофеля.    

 В  1933  году  были  определены  нормы  выработки  работ.  Председателю

правления начислялось  40 трудодней в месяц, заведующему хозяйством - 35

трудодней в месяц. 

Парикмахерская: стрижка  десяти человек – 1 трудодень, бритье десяти человек

– 1 трудодень.

Кузница:  ковка  лошадей  в  течение   10  часов  –  1  трудодень;  1нога  –  0,028

трудодня.

Плетение матов: за 35 матов начислялся 1 трудодень.

Хозяйственные нормы:

-подвозка дров: 0,5 кубических метров – 2 трудодня; 

-мытье полов: 5 полов – 0,75 трудодня, 1 пол – 0, 15 трудодня. 35

 В  колхозе  существовал  товарищеский  суд,  который  рассматривал  факты

нарушения  дисциплины  не  только  рядовыми  работниками  колхоза,  но  и

членами правления. В состав  суда в начале 30-х годов входили председатель

суда Андриенко Ф.А., члены суда Решетникова И.З., Сигутина А.А., Анищенко

А.П. 33

    Нельзя не отметить, что в колхозе было большое количество прогульщиков,

которые  выходили  на  работу  по  своему  желанию.  И  поэтому  правление

принимало  жесткие  меры:  отправляло  на  непосильные  работы,  лишало

трудодней либо исключало из колхоза (19 человек, имена не указаны).

Были зарегистрированы такие факты нарушения дисциплины,  как пьянство,

срывы   выполнения  заданий.  Например,  18  декабря  1932  года  во  время

перекопки  картофеля  бригадира  Лисина  и  колхозника  Ларионова  М.

оштрафовали на 15 трудодней. Во втором аналогичном случае за пьянство и

срыв перевозки соломы колхозник был оштрафован на 30 трудодней. 34 

    Но никакие дисциплинарные меры не помогали.  Хозяйство,  из которого

выкачивались все средства, было обречено на отставание. Тяжелые проблемы

обнаружились в  животноводстве.  Во-первых, не хватало кормов, во-вторых,
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болезни животных (чесотка, бруццелез). Как рассказывал Кучма А.А., «в 1932

году  у  лошадей  началась  чесотка.  Страшная  болезнь  привела  к  падежу

лошадей,  а  в  то  время  это  был  основной  вид  транспорта.  В  городе  были

сделаны камеры для окуривания животных. А что в деревне?! Покровчане на

старом кирпичном заводе отвели место для кладбища животных. Позже были

построены  фермы  в  3-4   км  от  молочно-товарной.  Молоко  оттуда  возили

кипяченное. 

Не лучше обстояли дела на полях и лугах. Уборочная сенокосная компания к

12 августа  1931 года не была выполнена,  так как не хватало рабочей силы.

Вследствие этого, состояние скота на ферме было неудовлетворительным, из-за

нехватки сена и ненормальных условий пастбищ.  28

    На  общем  собрании  27  января  этого  же  года  в  селе  Покровское  было

собрание,  в  повестку  дня  был  включен  вопрос  о  лесозаготовках,

соцсоревновании и ударничества. На тот период времени план лесозаготовок

выполнялся на 5-7% от годового плана. Срыв плана объясняется рядом причин.

Во-первых, полное отсутствие квалифицированной рабочей силы. Во-вторых,

задержка в своевременном снабжении.  15

  Чтобы поднять  моральный дух  колхозников,  в   сентябре   1931  года  был

заключен  договор  о  социалистическом  соревновании  между  студентами

Нижне-Тагильской партийной школы и колхозом в селе Покровское. 29

 Но  и  к   1933  году  положение   колхозников  не  улучшилось.  Мною  было

изучено заявление Матвеева П.С. от 25.05 1933 года: «…Мы с братом с самого

начала  образования  колхоза  и  работаем  по  настоящее  время.  У  нас  на

иждивении состоит бабушка 60 лет, которая тоже участвовала в работе колхоза,

даже при распределении урожая… Мы своими силами засадили полсада возле

дома картофелем… но за зиму он был съеден. В настоящее время мне не только

питаться нечем, а даже нечего садить. Поэтому прошу Президиума на посадку

картофеля, чтобы поддержать мое пропитание…». 36
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 Александр Алексеевич рассказывал: «…Инвентаря в колхозе катастрофически

не хватало, но в решение этого вопроса помогало Товарищество, образованное

в селе Покровское, в 1921 году, руководителем был Декунов В.М.»

    Сын  Горелова Д.А., Евгений Дмитриевич  рассказывает, что концу 1933 года

колхоз  наконец-то  приобрел  2  трактора  «ХТЗ –  30».  Тракторы работали  на

керосине и лигроине и были  далеко несовершенными. Через каждые 6-8 часов

работы  требовалась  перетяжка  казенных  подшипников,  которые  назывались

«бабитом». Перетяжка длилась от 4 до 6 часов.  Часто подшипники плавились.

Вспашку и боронование  выполняли на лошадях. К этим работам, как правило,

привлекались школьники, они должны были отработать в день 6-7 часов. Также

были задействованы мальчики из единоличных хозяйств. 

 Несмотря  на  все  недостатки  тракторов,   наконец-то  появилась  надежда  на

улучшение   условий  труда.  Как  свидетельствуют  воспоминания   очевидцев

того времени, лишь к концу 30-х годов с приходом техники на колхозные поля

жизнь  покровчан  наладится.  Но  радость  была  недолгой.  Приближались

тяжелые испытания Великой Отечественной  войны… 
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Глава 2. Колхоз «Заветы Ильича» в годы Великой Отечественной

войны 

  22  июня  1941  года  по  радио  выступал  Заместитель  Председателя  Совета

Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел

В.М.  Молотов.  Он  говорил,  о  том,  что  Правительство  Советского  Союза

выражает твердую уверенность в том, что все население страны, все рабочие,

крестьяне  и  интеллигенция  отнесутся  с  должным  сознанием  к  своим

обязанностям, к своему труду. Каждый должен требовать от себя и от других

дисциплины  организованности,  самоотверженности,  чтобы  обеспечить  все

нужды  Красной  Армии,  флота  и  авиации.  Было  разработано  военное

положение, в соответствии с Конституцией СССР:

1. Обеспечение общественного порядка и государственной безопасности;

2. За  неподчинение,  местной  власти,  виновные  подлежат  уголовной

ответственности;

3. Преступления, направленные против обороны, общественного порядка и

государственной  безопасности  передаются  на  рассмотрение  Военных

трибуналов. 38

Накануне  Второй  Мировой  войны  победа  колхозного  строя  поставила

крестьян в прямую зависимость от государства. Труд на общественной земле

был  почти  бесплатным  трудом  на  государство.  Труд  в  личном  подсобном

хозяйстве  был  труд  на  себя.  Оставив  в  распоряжении  крестьян  в  личное

подсобное  хозяйство,  государство  сняло  с  себя  заботу  о  пропитании

колхозников.

     В  это  время  СССР  ужесточил  аграрную  экономику  путем  обмера

приусадебных участков колхозников и единоличников, их размеры сократили.

Вторым  направлением  сельского  хозяйства  стало  переселение  крестьян.

Основной задачей экономики в этот период стала перестройка на военный лад.

Прежде всего, колхозы были нужны, чтобы кормить и одевать армию.

Огромная задача стояла и перед нашим селом: выполнять посевные планы и

обеспечивать фронт всем необходимым.
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 Великая  Отечественная  война  стала  суровым  испытанием  для  советского

государства.

 В  1941  год  в  колхозе  проходило  общее  собрание  членов,  на  котором

присутствовало  103  человека.  Председатель  собрания  Горелов  Д.А.  Были

поставлены  следующие  задачи:  Во-первых,  рассмотреть  производственный

план   и  приход  –  расход  на  1941  год.  План  посевных  должен  был  бы

выполняться на 100%. Посевная площадь весеннего сева на 1941года – 312, 5

га, срок сева по зерновым культурам провести в 10 дней, картофель и овощи в 6

дней. Во-вторых, утверждение доходной  и расходной нормы колхоза. 39

Основную работу в колхозе выполняли женщины, дети и ветераны. Как сказал

Сталин: «Женщины в колхозе - это большая сила». И это действительно так.

Многие  колхозницы  работали  на  равнее  с  мужчинами.  Например,  Анна

Куликова на ручной жатве при норме 5 делянок (100 кв. метров), сжинала по 7

и  более  делянок.   Перевыполняли  норму  Прасковья  Самойлова,  Татьяна

Лазарева.

Чтобы увеличить результаты  и с  экономить время,   на организацию труда:

один человек связывал сжатые  в скопы, а остальные жали. Чтобы скопы не

промокали, колосья прикрывали сверху скопами. 40 

Активно  привлекались  к  работе  в  колхозе  школьники.  Летом  пололи  осот,

пропалывали  турнепс,  репу.  Осенью  на  уборку  картофеля.  Колхоз  в  свою

очередь помогал школе: привозили дрова, делали горки. 

В 1941 году колхозники «Заветы Ильича» передали в комиссию по сбору вещей

10 кг шерсти, причитающиеся на трудодни. Кроме того, заказали в мастерскую

скатать 16 пар валенков. В конце текущего месяца валенки были отправлены в

Красную Армию. 41

В  декабре  1942  года  колхоз  «Заветы  Ильича»  решил  послать  новогодние

подарки бойцам. Колхоз выделил на эти цели по тонне пшеницы и капусты,

1000 штук яиц, двух баранов. 42

 В  1941  год  колхоз  «Заветы  Ильича»  собрал  урожай  больше  обычного,

потребовалось  дополнительное  зернохранилище.  В  газете  «Тагильский
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рабочий» от 30.10.1941года  сказано, что колхоз закончил скирдование хлеба к

концу  октября.  Хозяйство  сельского  совета  выполнил  план  поставок

государственной сельскохозяйственной продукции. 43

Как  вспоминал  Кучма  А.А.,   в  это  время  сеяли  рожь  –  вятку  или  рожь-

озорнистую.  Пшеницу  сеяли  мало,  так  как  были  такие  сорняки:  головня,

спорыня, губили посевы. Когда она созревала, то образовывала черное облако

над посевами. После этого  пшеница была горькая. 

 Существовал  план,  по которому колхоз должен был сделать  госпоставку  в

фонд обороны, семенной фонд,  неделимый фонд, а что останется колхозу.

 Было  отмечено  в  «Тагильском  рабочем»,  за  15.07.1942  год,  колхоз,

Покровского сельсовета является одной из крупных в районе Нижнего Тагила.

Десятки колхозников и колхозниц трудятся на своих участках по-фронтовому.

На  окучивании  картофеля  и  подъеме  боров  хорошо  работают  трактористы

Сидоров и Пузырев. Работы в колхозе механизированы.

 10  июля  начался  сенокос.  Пример  трудовой  доблести  на  колхозе  показала

колхозница Меньшикова. В колхозе подходит к концу строительство птичника,

заведующий  Куценок  В.Ф.,  проявил  инициативу,  организовал  заготовку

дранки.  К  10  октябрю  тагильские  колхозы  заканчивают  выполнение  своих

обязательств по сдаче зерна в фонд Красной Армии.  Полностью выполнили

свои обязанности колхозы «Заветы Ильича», «Новый быт» и другие. 44

Урожай  в  1942  года  в  колхозе  был  на  редкость  богатый.  Пшеница  была

высокая,  густая,  колосья  крупные,  увесистые.  В  колхозе  был  организовано

социалистическое соревнование и индивидуальный учет работы.  Машинисты

Марченко  М.  и  Волков  А.  перевыполняли  заданные  нормы.  Чтобы  хорошо

выполнять  работу,  они  задолго  до  выезда  в  поле,  тщательно  проверяли

исправность машин. У них наготове был смазочный материал. Механизаторы

скашивали по 5-6 гектар. Также успешно работали Анисимов В. и Евстратов А.

В «Тагильском рабочем» от 18.09.1942. многие члены колхоза «Заветы Ильича»

трудились по-фронтовому. Особенно бригада Татьяны Самойловой отличалась
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дисциплинированностью и самоотверженностью. Хорошо работала Анастасия

Алексеева, Семен Алексеев, Михаил Волков и другие. 45

   В работе колхоза были недостатки. Во-первых, с опозданием устанавливались

нормы выработки, во-вторых,  не было четкого разделения работы. Некоторые

колхозники по 4-5 дней не выходили на уборку хлеба. 

  В 1942 году колхоз сдал в фонд обороны 22 тонны чисто сортового зерна,

перевыполнив  обязательства  перед  родиной.  Но  план  поставок  овощей

государству колхозники артели выполнили с опозданием. 46

 Колхозники, не жалея сил, работали весной 1944 года на посевных работах.

Тщательно ухаживали за посевами, чтобы добиться высокого урожая зерновых

культур, овощей и картофеля. К сожалению, охранялись посевы плохо и этим

пользовались воры, жулики и некоторые жители села. 47

    Планы сдачи молока за 9 месяцев в 1944 года выполнили к началу октября на

110%, остальное молоко продавали на рынке Дзержинского  района,  на  25%

ниже рыночного цены. 48

   Еще в  1937 году в колхозе был создан  сортово-испытательный участок.  Его

возглавлял  агроном  Топорков  А.М..  По  словам  Кучмы  А.А.:  «это  был

трудолюбивый  человек.  Он  развернул  огромную  селекционную  работу  в

колхозе, работал на благо и процветание». Под его руководством был построен

Овин  –  хороший  большой  тепловой  парник.  Так  же   при  нем  развивалось

парниковое  хозяйство,  выращивали огурцы.  А третья  ферма  –  помидоры.  В

колхозе  этот  участок  существовал  до  объединения  колхоза  Племзавод

«Тагил».  Согласно  «Тагильскому  рабочему»  1944  года  Михаил  Аркадьевич

Топорков  собрал  обильный  урожай  картофеля  и  овощей.  Он  занимается

плодотворной научной  работой.  Путем скрещивания  местного  картофеля  он

вывел  несколько  новых,  не  существующих  до  сих  пор.  Например,  ярко-

красный «Руслан», типа розы из Милета поражает своей массивностью. Клубни

достигают  580  граммов,  с  6  кустов  можно  собрать  6  килограммов.  Клубни

прекрасно хранятся и почти не заболевают фитофторой. Другой выведенный

сорт, типа слабой розы: клубни достигают 20 сантиметров. Название «Марго».
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«Сим» - слабо-желтый, плосковатый, клубень по 500 граммов. «Кан» - 5 кустов

дали 5 килограммов и 700 граммов. 

Интересный арбуз, давно культивирует из семян им же выведенных помидоров,

одобренных после скрещивания. 

Весь огород обсажен полосой бобов, это высокопитательный овощ. 49

В конце 1944- начале 1945 года в колхозах и совхозах Покровского сельского

совета провели комплекс работ по электрификации сельского хозяйства. В с.

Покровское  и  колхозе  «Заветы  Ильича»  установили  светоточки,

электрифицировали  жилые  дома,  производственные  и  животноводческие

помещения, установили электромоторы для сельскохозяйственных нужд.  50

Великая Отечественная война устроила тяжелое испытание для покровчан, для

колхоза  «Заветы Ильича»  и  для  всей  страны в  целом.  Но,  несмотря  на  это

колхоз выполнил свой долг  перед селом, перед Красной Армией.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  XVсъезде  ВКП  (б)  1929  года  было  решено  осуществить  переход  к

коллективному  хозяйству  только  при  согласии  со  стороны  трудящихся

крестьян. Но уже на первом этапе коллективизации происходило поголовное

принудительное  объединение  единоличников  в  коммуны,  обобществляли  не

только средства производства, но и личное подсобное хозяйство.

Вновь  создаваемые  коллективные  хозяйства  остро  нуждались  в  средствах

производства, которые как уже отмечалось, можно было экспроприировать у

кулаков и передать в общественное пользование. Ноябрьский (1929) Пленум

ЦК  ВКП  (б)  принял  решение  о  недопущении  кулаков  в  колхозы,  усилении

административных мер воздействия на них.

Крестьяне выражали свое недовольство в массовом убое скота, бегстве в город,

в  организации  антиколхозных  восстаний.  Коллективизация  стала  более

напряженной и «ужасающей», чем  Гражданская война 1918-1920 годов.

Однако с осени 1930 года начался новый, более осторожный этап сплошной

коллективизации.  Отныне  создавались  только  сельскохозяйственные  артели,

допускавшие существование личных подсобных хозяйств.     На Всесоюзном

съезде  колхозников  в  1935г.  был  принят  Примерный  Устав

сельскохозяйственной артели. По Уставу, земля закреплялась за колхозами в

«вечное пользование», устанавливались основные формы организации труда в

колхозах,  его  учета  и  оплаты,  размера  личных  подсобных  хозяйств.  С

переходом колхозов на новый Устав (1935 – 1936г.г.) окончательно сложился

колхозный строй в СССР.

    Гигантский  размах  социалистического  строительства,  осуществление

пятилетнего  плана,  являющегося  практическим  выражением  лозунга  партий

«догнать  и  перегнать»  передовые  капиталистические  страны,  и,  наконец,

обострение классовой борьбы в стране перед партией во всей широте и остроте

проблему  кадров  в  реконструктивный  период.  Недостаток  в  кадрах,

существовавшей в течение ряда лет, особенно обострился в нынешний период

бурно  развертывающейся  промышленности  и  социалистического
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переустройства сельского хозяйства. Для подготовки колхозных руководителей

на  Урале  организуется  широкая  сеть  курсового  обучения.  Создаются

колхозные  университеты  и  школы  колхозных  руководителей.  Организуются

новые  и  расширяются  старые  высшие  и  средние  сельскохозяйственные

учебные заведения.

. Колхозное крестьянство стала центральной фигурой земледелия, а колхозы –

основными производителями сельскохозяйственной продукции.

Коллективизация  знаменовала  начало  решительного  перелома  в

мировоззрении,  хозяйственном  и  бытовом  укладе  российского  крестьянства.

Она  предопределила  изменение  сельского  строя.  Но  как  она  протекала?  И

какие  последствия  оказала  на  дальнейшее  развитие  страны?  С  начала

коллективизации   массовым  явлением  стало  лишение  избирательных  прав

крестьян.

 Предполагалась, что наказанию подвергаются кулаки, ненавидящие советскую

власть  и  колхозы.  Так  называемые  «собрания  деревенской  бедноты»,  на

которых решался вопрос о раскулачивании и выселению, проводили колхозные

активисты.  Основная  же  крестьянская  масса  была  запугана,  молчалива.

Формировалась житейская позиция – «только не меня».  

В  конце  первой  пятилетки,  капиталистический  строй  идет  ко  дну.  Была

поставлена задача поставить оборот между промышленностью и земледелием.

В  этих  условиях  сочетание  государственной  социалистической

промышленности  уже,  но  с  многомимиллионной  массой  мелких,

раздробленных  частноспособных  крестьянских  хозяйств,  а  с

социалистическими же крупными сельскохозяйственных предприятиями.

Курс  на  максимальное  извлечение  сельхозпродукции  из  деревни,  привел  к

страшному  голоду.  Официальных  данных  о  жертвы  искусственного  голода.

Возможно, их численность достигает тысячи, а ,возможно, миллионы.
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Массовое  бегство  из  деревни  в  поисках  лучшей  жизни  миллионов  людей

обострил  сложное  социально-политическое  положение  в  стране.  Для

прекращения этого процесса, а также для выявления беглых кулаков на рубеже

1932-1933 г.г был введен паспортный режим с прописками к определенному

месту  жительства.  Отныне  передвигаться  по  стране  можно  было  лишь  при

наличии паспорта, или документов, официально его заменяющего. Колхозам и

крестьянам-единоличниками паспорта не выдавали. Этого прикрепило их земле

и  колхозникам.  Теперь  официально  деревню  можно  было  покинуть  через

государствененный оргнабор.

В деревне коллективизация не решала экономические проблемы, в частности

зерновой - привела к разрушению производительных сил.

В результате коллективизации крестьянских земель, колхозники не имели прав

покидать  деревню.  Лишенные  таким  образом  гражданских  прав  люди

становились париями общества. Они едва поддерживали свое существование,

перебиваясь с хлеба на воду. В личных делах лишенцев встречаются буквально

кричащие  от  безысходности  прошения,  где  люди  умоляют  дать  и  любую

работу.

Советская власть могла изменить социального статуса колхозника, из крестьян

в наемного рабочего. Советская власть методами принуждении, репрессии, и

депортирования налогового пресса осуществляла сплошную коллективизацию

тем самым тормозила экономическое и сельскохозяйственное развитие страны.

Во время Отечественной войны, колхоз усиленно помогал фронту. Основной

рабочей  силой  в  Колхозе  были  женщины,  дети  и  старики,  так  как  мужья,

сыновья и отцы защищали честь Родины.

В это испытывающее время творились непорядки и нарушения, наверно, из-за

того, что была частая  смена председателей. Несмотря на низкую дисциплину, в

колхозе  неоднократно  отмечался  доблестный  труд  многих  колхозников.

Старейшая  жительница  села  Тихонова  Елизавета  Федоровна  вспоминает:
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«Жить  было очень  тяжело,  у  меня  рано умер  муж,  мне  приходилось  одной

растить  сына.  Пенсию не  давали.  Нам  выдавали  400  г  хлеба,  и  чтобы как-

нибудь  прожить  приходилось  браться  за  разную  работу:  сажать  картофель,

выкапывать, косить, жать… Я держала корову и продавала колхозу молоко –

это  приносило  дополнительный  заработок.  Продуктов  не  хватало.  За  пару

сорванных колосков могли отдать в товарищеский суд,  было очень страшно

жить… ».
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