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"А степная трава пахнет горечью…" 

Р. Рождественский 

 

Книга посвящена жителям сел колхоза имени Хрущева (с 

1958 г. - им. Кирова) Рубцовского района, людям, победившим 

вместе со всей страной в Великой Отечественной войне, 

восстановившим после войны колхозы, совхозы, предприятия, 

создавшим предпосылки для дальнейшего развития нашего 

общества. 

Эта книга – дань памяти нашим дедам и отцам, землякам, 

которые создали сегодняшний сельскохозяйственный 

производственный кооператив. 

В основу положены документы Государственного архива 

Алтайского края, Архивного отдела администрации 

Рубцовского района, районной газеты «За Победу» («Хлебороб 

Алтая»), а также воспоминания участников и очевидцев 

событий. 

Автор приносит огромную благодарность П.И. Калине за 

богатый фотоархив, за помощь в сборе материала о наших 

земляках, Л.Н. Ковановой, В.М. и В.В. Пироговым, Ф.Г. Гурову, 

В.В. Зенухину, Е.М. Фоминой, Т.М. Софиенко, А.И. Павлову и 

всем землякам, предоставившим собственные полноценные 

фотоархивы, материалы, помогающие воссоздать события 

прошедших лет, В.И. Ледяйкину - за содействие в публикации 

книги.  

Особая благодарность - работникам районного архивного 

отдела, а также бывшей управляющей делами администрации 

Рубцовского района В.И. Мошкиной. 

Чрезвычайно благодарен автор жене, Наталье 

Игнатьевне, и всей семье за понимание, терпение, поддержку, и 

помощь в работе над книгой. 
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1. После Великой Отечественной. 

Объединение в один колхоз (1949  - 1953 гг.) 

 

 "Я убит подо Ржевом ..." 

А. Твардовский 

 

После окончания Великой Отечественной войны солдаты 

стали возвращаться домой. Села, вошедшие в 1950 г. в колхоз 

им. Хрущева (Шестаковка, Казанка, Самарка, Ново-Матвеевка), 

понесли в годы войны огромные человеческие потери. На 

обелиске в Самарке приведены имена 138 павших на полях 

сражений. Троих сыновей отняла война у семьи Водяницких 

Прокопия Абрамовича и Евдокии Алексеевны (Софиенко) - 

Александра, Василия и Ивана. Евдокия Алексеевна на 

замечания представителей власти о нарушении ею некоторых 

законов отвечала: "Вы мэни сынив вэрнить и я нэ буду нычего 

нарушать".  

Также троих потеряла семья Воронцовых (Казанка) – 

Ивана, Петра и Дмитрия Сергеевичей. По двое сыновей погибли 

в семьях: Доля - Семен и Петр Свиридовичи, Татаринцевых 

Петр и Иван Гавриловичи, Есипенко - Григорий и Иван 

Давыдовичи, Калининых – Андрей и Николай Егоровичи, 

Кирьяновых – Алексей и Егор Андреевичи, Корнеевых – Егор и 

Кирилл Федоровичи, Костенко – Егор и Михаил Кузьмичи, 

Костюковых – Николай и Петр Егоровичи, Кулиненко – Егор и 

Иван Васильевичи, Логаревых - Дмитрий и Иван Алексеевичи, 

Лысовых – Евсей и Фокей Кирилловичи, Ляховых – Иван и 

Роман Андреевичи, Мартыновых – Илья и Иван Федотовичи, 

Петренко – Денис и Василий Павловичи, Пильновых – Михаил 

и Прокопий Васильевичи, Пинчуков – Михаил и Дмитрий 

Николаевичи, Рыгаловых - Данил и Афанасий Ефремовичи, 
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Чичмаревых - Тимофей и Федор Петровичи, Щербаковых - Егор 

и Николай Дмитриевичи1. 

Муж Дарьи Андриановны Артюх (Байдуж)2 – Антон 

Аксентьевич, участник 1-й мировой войны, и их сын - Семен 

Антонович умерли в годы войны от полученных ран. Погиб 

Степан Андреевич Валехов и его сын Лаврентий. Четверо 

мужчин погибло в роду Гузеевых: Иван Дмитриевич, Владимир 

и Яков Алексеевичи, Виктор Андреевич.  

Но, вероятно, это, имена не всех 138-ми погибших 

воинов. Не назван, к примеру, Байдуж Иван Федорович 

(Матвеевка)3 и, возможно, - не только он.  

Как и А.А. Артюх, участниками двух (Первой и Второй 

мировых войн) были М.П. Гудко, Я.И. Нестеров, М.И. Зенухин, 

Ф.С. Казанжи, А.Д. Толмачев (сражался и в гражданской). Гудко 

М.П. стал кавалером двух Георгиевских крестов в первой 

мировой, - ордена Красной звезды во второй, участвовал в 

финской войне. Ф.С. Казанжи был награжден Георгиевским 

крестом, воевал против колчаковской армии в гражданскую. 

И.С. Трифонов и П.М. Филь сражались в гражданской и 

Великой Отечественной войнах. 

                                      
1 Книга памяти. Т. 4. Барнаул, 1994. С. 274-278. 
2 Д.А. Артюх (Байдуж) - сестра Федора и Демида Андриановичей Байдужей, 

репрессированных советской властью, соответственно, в 1930 и в 1937 гг. 

Если Федор был осужден в 30-м году на лишение свободы на пять лет в 

начале коллективизации, еще по сравнительно "мягкому", десятому, пункту 

Уголовного кодекса - антисоветская агитация и пропаганда, то Демида в 37-м 

приговорили уже к 10-ти годам по надуманному, стандартному для того  

времени обвинению - вооруженное восстание и контрреволюционная 

деятельность (ст. 58-2, 11 УК). Реабилитированы они, соответственно, в 1989 

(при Горбачеве М.С.) и в 1959 г. (при Хрущеве Н.С.).   
3 Книга памяти. С. 274-275. 
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"Все еще живы" (Ф. Лаубе. Довоенный вальс). Стоят слева направо: Ф.К. 

Лысов, неизвестный, Ф.П. Кованов, Фетис П. Терентьев, И.И. Верейкин. 

Сидят: С.П. Кованов, Л.С. Пирогов, В.П. Кованов, Ф.П. Терентьев, 

неизвестный. Ф.К. Лысов. Ф.П. Кованов и И.И. Верейкин погибли в годы 

Великой Отечественной войны 

Призывники 1941 г. Нижний 

ряд слева направо: С.А. Денисенко, М.И. Зенухин, Ф.С. Доля, С.П. Зенухин. 

Верхний ряд: А.И. Зенухин, А.М. Косокин, Ф.И. Белянчик, погибший в бою 

6.03.1943 г. 



7 

  
    М.П. Гудко           Я.И. Нестеров        А.А. Артюх          М.И. Зенухин  

   
     Ф.С. Казанжи            А.Д. Толмачев        И.С. Трифонов           П.М. Филь         

Многие фронтовики, вернувшиеся домой, потеряли на 

войне здоровье, получили тяжелые ранения. 

 Неимоверные тяготы и лишения пришлось пережить 

вдовам погибших, детям, оставшихся без отцов. Шестеро детей - 

Григорий, Михаил, Надежда, Анна, Анастасия, Мария - осталось 

на руках у Прасковьи Федоровны Бирюковой, по четверо - 

Степан, Анна, Николай, Филипп у Александры Федоровны 

Букачевой, - Иван, Ольга, Виктор, Петр - у Татьяны Калиновны 

Петренко (Яловего), Александр, Василий, Иван, Андрей, - у 

Анны Степановны Лобач (Кащенко), Анна, Мария, Николай, 

Михаил –- у Дарьи Андриановны Артюх (Байдуж) - - после 

гибели их мужей - Константина Григорьевича, Михаила 

Михайловича, Дениса Павловича, Куприяна Петровича и 

Антона Аксентьевича (с. Самарка).  
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 Сидят слева направо: 

О.Д., П.Д. Петренко, У.А. Яловего, В.Д. Петренко. Стоят: Т.К. Петренко 

(Яловего), И.Д. Петренко, М.К. Пирогова (Яловего) 

Слева направо: Лобач - В.К., И.К., Ан.К., Ал.К., А.А. (Фуртина), В.К., А.С. 

(Кащенко), Ал.К. Лобач, А.Л. Фуртина (Пирогова) 

Трое детей - Леонид, Раиса, Виктор - осталось у вдовы 

погибшего Ляхова Романа Андреевича из Шестаковки. 

Также невероятно трудно переживали годы войны и 

семьи, жены воинов-кормильцев, вернувшихся затем после 

победы. Шестерых детей поднимала на ноги в это время Ксения 

Парамоновна Кованова (Бочкарева) - жена Сергея Павловича - 

Василия, Александра, Ивана, Николая, Виктора, Федора 

Сергеевичей. Старшая Полина стала участницей войны 1945 г. с 

Японией. 
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По четверо детей воспитывали Наталия Павловна 

Зенухина (Кованова), жена Михаила Игнатьевича – Алексея, 

Артема, Анну, Прасковью, - Ксения Карповна Колесникова 

(Сердцева) – Капитолину, Прасковью, Ивана, Михаила 

Антоновичей, - Степанида Петровна Артюх (Калашникова), 

жена Трофима Аксентьевича - Марию, Ольгу, Николая, 

Анатолия.  

 Слева 

направо: Анна К. Бирюкова, А.Г. Сергеева (Бирюкова), Е.Е. Сергеева 

(Софиенко), К.Г., М.К., П.Ф., Л.Г., Г.К. Бирюковы 

 Слева направо: М.А., К.К. (Серд-               

цева), П.А. (Штифонова), И.А., К.А. Колесниковы  
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Слева направо: И.Ф., М.И., А.К., К.И. Мартыновы 

 Старшие дети Ильи Федотовича и Аксинии Карповны 

Мартыновых воевали - Михаил с Германией, а Ксения - с 

Японией. После гибели на фронте в 1942 г. Ильи Федотовича 

Аксиния Карповна уже одна растила и воспитывала четырех 

дочерей - Марию, Татьяну, Валентину, Людмилу и сына 

Владимира. 

 Такими они были 

(С. Самарка). Нижний ряд слева направо: М.Ф. Кованова, П.Н. Софиенко, 

Мещеряков, Р.С. Денисенко, Н.Н. Софиенко, К.И. Рыгалова, М.Е. Лысова. 

Второй ряд: М.Ф. Лысова, Г.Ф. Белянчик, И.У. Фокин, В.М. и З.И. Яловего, 

А.К. Лобач, И.А. Фуртин, А.Г. Лысов. Третий ряд: Н.Ф. Лынов, В.И. 
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Мартынов, Э.Л. Эртман, П.М. Зенухина, М.Ф. Казанжи, В. Убогов. 

Четвертый ряд: А.М. Букачева, Е.А. Зенухина, А. Ляхова, М.А. Колесников, 

неизвестный, В.Ф. Доля 

Сидят 

слева направо: Т.Н., А.Т., О.Т., В.П. (Шутько) Шведовы, А.Г. Сергеев, В.С. 

Сергеева (Пирогова). Стоят: неизвестная, П.И. Лазурин, Лазурина, Н.М., 

А.Ф., С.М. Букачевы 
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Такими они были (с. Шестаковка). Сидят слева направо: Э. Бауэр, Н.Я. 

Апарин ,В.Е. Шкурин, А.М. Кирьянов, В. Волков, В.Р. Ляхов, П.М. 

Колесников. Второй ряд: В.Ф. Свистельникова, Е.И. Пинчук, Д.Ф. Глушко, 

А. Черепанова, М.С. Шихалев, Рагозин, Р.Р. Ляхова, В.Е. Шкурина. Третий 

ряд: неизвестная, Л.Р. Ляхов, В.И. Апарина, Б. Бауэр, Д.Я. Апарин, Е.Г. 

Банникова, Е.И. Пинчук (?)  

Шли послевоенные годы, постепенно затягивались 

полученные раны, жизнь, пусть медленно, но налаживалась. В 

феврале 1949 г., когда в четырех селах Рубцовского района 

(Шестаковка, Казанке, Самарке, Ново-Матвеевке) существовали 

еще отдельно четыре колхоза, было избрано новое правление 

колхоза «Красный Руль» (Самарка). В его состав вошли Г.О. 

Гуров, Е.С. Ремезков (бригадир бр. № 1), С.П. Кованов, А.Д. 

Рябченко (бригадир бр. № 2), А.М. Косокин, Г.С. Зенухин– зам. 

председателя (одновременно, бригадир бр. № 3) и Т.А. Артюх– 

председатель правления. 

Вместо прежнего председателя ревизионной комиссии 

колхоза М.П. Гудко был избран Н.Л. Пирогов, а одним из 

членов комиссии – А.П.Захаров.  

За год до этих событий, в 1948 г., посевы пшеницы в 

колхозе занимали 945 га, ячменя - 50, овса - 155, проса - 42,  

        
Руководство колхоза «Красный                                     А.П. Захаров 

Руль» (до 1947 г.): И.Е. Яловего,                                   

А.А. Мартынова (Артюх), М.И.  

Кованова (Мартынова), Е.И. Бармин -  

председатель колхоза     
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подсолнечника - 10, сахарной свеклы - 45, картофеля - 25, 

овощей - 20, бахчевых культур - 15 га. В хозяйстве 

выращивалось: 151 голова КРС, в том числе, 42 - коровы, 1408 

голов овец, 63 - свиней, 136 голов птицы.   

 
Актив колхоза, начало 50-х гг. Сидят слева направо: А.И. Кованова, Е.Я. 

Сергеев, П.М. Кованов, Т.А. Артюх, Г.О. Гуров, Е.Н. Яловего, М.И. Кованова 

(Мартынова), Н.Г. Бирюков. Стоят: Г.А. Беляев, Е.С. Ремезков, Н.Л. Пирогов, 

И.Ф. Кованов, А.М. Косокин, В.Ф. Любченко, М.П. Гудко, Ф.П. Терентьев, 

Г.С. Зенухин, И.М. Зенухин. Фото Д.Н. Бальтерманца 

 В декабре 1949 года, все "передовое человечество" как 

было принято тогда говорить, отмечало 70-летие со дня 

рождения И.В. Сталина. По этому поводу 21 декабря в Большом 

театре в Москве состоялось торжественное заседание. Историки 

до сих пор не могут точно сказать, сколько подарков было 

преподнесено «вождю народов». Вот лишь несколько их из 

огромного числа: Указ Президиума Верховного Совета от 20 

декабря о награждении И. В. Сталина Орденом Ленина, 3 

автомобиля от чехословацкого народа («Шкода 1101», «Минор» 

и «Татраплан»), переименование болгарского города Варна в 
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"Сталин" (в октябре 1956 г. городу было возвращено прежнее 

название)4 и т.д. 

 
На  прополке. Стоят слева направо: С.Е. Лысова (Долганова), М.И. 

Водяницкая (Жук), неизвестная, Ф.К. Трифонова, П.М. Кованов, Т.А. Артюх, 

Н. Харин, В.С. Демченко (Пода), Е.К. Лысова, Н.С Хлыстунова (Малышева), 

неизвестная, неизвестная. Лежат: А.П. Лысова (Филь), неизвестная, М.М. 

Кованова (Гудко), А.Н. Тругумбаева, Л.Н. Зенухина, В.И. Захарова (Фокина), 

Т.К. Петренко (Яловего), М.А. Денисенко (Артюх), З.К. Артюх (Яловего), 

А.Н. Убогова (Калина), Т.Г. Рябченко (Мещерякова), неизвестная, М.И. 

Терентьева, М.И. Боброва, А.Я. Белянчик (Туголукова), М.И. Либеткина 

(Пирогова). Фото Д.Н. Бальтерманца 

 Преподнесли свои подарки и наши земляки. На заседании 

правления колхоза "Красный руль" 11 декабря Т.А. Артюх 

предложил (стиль документа не изменен (А.): "В честь такой 

знаменательной даты весь народ нашей страны успешно 

трудится на всех заводах, фабриках, колхозах. Перевыполняет 

все доведенные планы и задания. Нам также необходимо 

рассчитаться по всем видам поставок и сдать авансом в счет 

1950 г."  

                                      
4 Что подарили Сталину на семидесятилетие // https://i-fakt.ru/chto-podarili- 

stalinu-na-semidesyatiletie/. 
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 Через два дня на общем собрании в присутствии 139 из 

215 правомочных колхозников было решено в честь 70-летия 

вождя с каждого двора сдать авансом в счет своего плана не 

менее 50 литров молока. Для сбора продукции была образована 

комиссия, в которую вошли члены колхоза - Е.А. Косокина и 

К.В. Деветёр, и представитель молокозавода Пагуза.  

 На 

сеноуборке. Сидят слева направо: С.А. Шляпников, неизвестная, 

неизвестный, неизвестный, Ф.П. Терентьев, Т.А. Артюх, неизвестная, 

неизвестный, неизвестный, неизвестный. Второй ряд: М.П. Филь, Е.П. Филь, 

П.Г. Филь, В.И. Зенухина, неизвестная, А.М. Боброва (Бендриковская). 

Третий ряд: неизвестный, В.И. Шляпникова (Резниченко), М.К. Шандаева 

(Зенухина), неизвестный, неизвестная, неизвестная, неизвестный, 

неизвестный,  А.Г. Боброва (Мещерякова), С.Ф. Кащенко (Казанжи), 

неизвестная, неизвестная, В.Я. Казачкова, В.Сем. Зенухин. Фото Д.Н. 

Бальтерманца 

В начале 1950-х гг. в стране был взят курс на укрупнение 

колхозов и ликвидацию мелких хозяйств. Его теоретическим 

обоснованием служило представление о преимуществах 

крупного производства перед мелким.  
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К тому же в крупных хозяйствах изымать продукцию 

государству было легче чем в мелких и единоличных 

хозяйствах. Руководство страны пыталось решить не только 

производственные, но и социальные проблемы деревни, которые 

казались легче выполнимыми в крупных поселках.   

30 мая 1950 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об 

укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций 

в этом деле». В постановлении ставилась задача за счет 

укрупнения хозяйств создать условия для лучшего 

использования техники, применения электроэнергии в 

колхозном производстве, строительства благоустроенных 

колхозных селений.  

Целью проводимого по всей стране уже в течение более 

чем полугода общегосударственного мероприятия - 

объединения мелких колхозов в крупные - говорил 23 октября 

1950 г. секретарь Рубцовского районного комитета ВКП(б) Г.С. 

Поляков на расширенном совещании актива колхоза "Красный 

руль" (с. Самарка) - является возможность построить в наших 

селах школы среднего образования, больницы, 

электрифицировать все колхозы, механизировать все работы, 

иметь в колхозах специалистов сельского хозяйства. Таким 

образом, наши колхозы должны стать сельскими городками и 

между городом и селом разницы быть не должно.  

 Эту аргументацию продолжил бывший красный 

партизан, член колхоза, М.В. Любивый: "В 1917 г. мы своими 

руками и плечами свергли помещиков и капиталистов, которые 

эксплуатировали рабочих и крестьян, и теперь ряд лет мы живем 

при социалистическом строе. А дальше мы должны перейти к 

коммунизму" (выделено нами - А.).  

 Рекомендацию райкома партии об объединении 

"Красного руля" с соседними колхозами "Хлебороб" (с. Ново- 

Матвеев-ка), "Победа" (с. Казанка) и "Волга-Дон" (Шестаковка), 

поддержали также В.С. Кузнецов, П.М. Филь, А.Д. Рябченко, 
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Т.А. Артюх и другие колхозники. Собрание проголосовало за 

объедиение колхозов. 

Слева направо: П.Г. 

Гамалеев, Дарья, А.Г. Любивая (Гамалеева), М.В. Любивый 

Подобные собрания прошли и в названных трех 

хозяйствах. 24 октября 1950 г. общее собрание, значимость 

которого подчеркивал избранный президиум (в его составе были 

уважаемые колхозники Е.Я. Сергеев, М.Ф. Шутько и др.), 

приняло решение об объединении четырех колхозов в один, 

названный  колхозом имени Хрущева, с центральной усадьбой в 

Самарке.  
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    Ф.Г. Шевченко                                        Обложка журнала "Крокодил". 1950.       

10 октября      

Председателем колхоза был избран Т.А. Артюх, 

окончивший в молодости, по официальным данным, четыре 

класса, а по свидетельству О.Т. Колмогоровой, его дочери, - 

имевший полторы зимы церковно-приходской школы. 

В 1951 г. членами правления колхоза стали - Ф.Г. 

Шевченко, бывший председатель колхоза "Победа" (Казанка), 

А.А. Лебедев, С.М. Косокина, М.Н. Юдина.    

 

Список членов колхоза "Победа" на фото смотри в Приложении (с. 192) 

Бригадиром 2-й бригады стал И.В. Тропынин, сменивший 

М.Е. Калинина; И.А. Павлов сменил П.Н. Кайгородова в 

должности бригадира 5-й бригады. В феврале 1953 г. состав 

правления колхоза расширился до 11 человек, председателем его 

остался Т.А. Артюх, вновь избранными стали - В.Ф. Любченко, 

И.А. Павлов, М.С. Пирогов, Е.Г. Юдин, М.Е. Калинин, Н.Ф. 

Колесникова, С.П. Зенухин, И.И. Белоусов, Ф.П. Терентьев.  

Председателем ревизионной комиссии стал С.М. 

Веревкин.  
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Не рассматривая в данной работе специально роль 

парторганизации в жизни колхоза в то время, что может быть 

темой отдельного исследования, отметим только, что она была 

довольно значительной, независимо от знака оценки этой роли – 

положительной или отрицательной. 

               
      С.П. Зенухин                   Г.И. Татаринцев             И.В. Тропынин             

 

9 января 1951 г. состоялось отчетно-выборное собрание 

партийной организация колхоза им. Хрущева, в котором 

приняли участие все 23 члена партии и 9 кандидатов, 

состоявших на учете. После отчета секретаря партбюро 

Валентина Федоровича Любченко было избрано новое бюро, 

куда вошли уже названный докладчик, Т.А. Артюх, Назар 

Филиппович Устьянцев (бывший председатель колхоза 

"Хлебороб" - с. Ново-Матвеевка), Сергей Павлович Кованов 

(бывший в начале войны председателем колхоза в с. Склюиха), 

Марк Иванович Бугаенко. Делегатами XVI районной 

партконференции с правом решающего голоса были избраны, 

кроме уже названных членов партбюро, Федор Павлович 

Терентьев, Андрей Петрович Казанцев, Михаил Николаевич 

Гузеев, Василий Трофимович Артюх. 

 При избрании секретаря партбюро представитель 

райкома партии Геннадий Федосеевич Рындюк сказал, что на 
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эту должность нужно выдвинуть наиболее передового человека, 

полностью соответствующего высоким современным 

требованиям. Т.А. Артюх подчеркнул энергичность и знание 

партийной работы Любченко, который приехал в Самарку из 

Москвы, на постоянное место жительства, вместе с женой, 

Ксенией Ильиничной, в девичестве, Мартыновой. Валентин 

Федорович в 1947 г. был избран секретарем партбюро и работал 

в этом качестве до ноября 1956 г.   

 Г.А. Беляев был избран членом райкома партии, 

партгруппоргом в бригаде № 1 (Шестаковка) - П.П. Пасечников, 

в бригадах № 2 (Казанка) и № 5 (Матвеевка) - В.П. Комаров и 

М.Н. Гузеев.  

 В рассматриваемый нами период (особенно до 1953 г.) 

по мнению значительной части историков, которое мы 

разделяем, главной тяжестью для колхозного крестьянства была 

жесткая эксплуатация со стороны государства5.  

 В исторических исследованиях подчеркивается, что 

экономические отношения между колхозами и государством до 

1953 г. носили нетоварную форму, заготовительные цены на 

основную продукцию колхозов были ниже себестоимости, 

заготовки имели налоговый характер, нарушался принцип 

материальной заинтересованности колхозов и колхозников. 

 По этой причине многие из крестьян не вырабатывали 

определенного на год минимума трудодней6. В 1948 г. в колхозе 

"Красный руль" не выработавших его было 39 человек, 

некоторые из них наказывались штрафами (в трудоднях). В 1951 

г. количество колхозников в объединенном хозяйстве, не 

                                      
5 Милохин Д.В., Сметанин А.Ф. Коми колхозная деревня в послевоенные 

годы, 1946-1958. М., 2005. С. 123, 146. 
6 Лысенко Роман Юрьевич. Повседневная жизнь российского крестьянства в 

годы "оттепели" (1953-1964 гг.) : диссертация ... кандидата исторических 

наук. М., 2009;  http://www.dslib.net/istoria-otechestva/povsednevnaja-zhizn-

rossijskogo-krestjanstva-v-gody-ottepeli.html. 
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выработавших установленный минимум трудодней, 

увеличилось за год с 38 до 40 человек. Партбюро объясняло этот 

факт отсутствием детских яслей из-за наложенного 

медицинскими работниками карантина. 

 В 1954 г. не выработавшими минимум оказались только 

женщины - 23, причем 16 из них – по уважительным причинам  

(болезнь, строительство дома, или маленькие дети). Это – 

Артюх (Яловего) Зоя Калиновна – жена Александра 

Антоновича, Боброва (Мещерякова) Анна Гавриловна - вдова 

Севастьяна Кирилловича, Застрожных (Гудко) Татьяна 

Марковна, Красилова А.М. – жена Ивана Григорьевича, 

Кованова (Артюх) Екатерина Романовна – жена Василия 

Сергеевича, Косокина (Боброва) Федосья Кирилловна – жена 

Антипа Моисеевича, Пироговы - Полуферия Акимовна 

(Усанина) – вдова Софрона Маркеловича и Мария Калиновна 

(Яловего) – жена Николая Леонтьевича, Софиенко (Недорезова) 

Меланья Лаврентьевна – жена Василия Яковлевича, и Софиенко 

Татьяна Максимовна – жена Николая Яковлевича, Филь М.Г., 

Фуртина Анна Леонтьевна – вдова расстрелянного в марте 1938 

г. Акинфия Тимофеевича7, Фогель Екатерина Александрова - 

жена Виктора Андреевича и Эртман Мария Кондратьевна – 

жена Леонтия Яковлевича (немцы, депортированные в 

Алтайский край).  

 Несмотря на отсутствие материальной 

заинтересованности, согласно установившимся в советское 

время порядкам, колхозники должны были еще значительную 

часть своего времени безвозмездно отдавать общественной 

                                      
7 Фуртин Акинфий Тимофеевич, 1907 г.р., член колхоза "Красный руль", 

расстрелян в марте 1938 г. по стандартному надуманному обвинению в 

контрреволюционной деятельности, совершении террористических актов, 

подготовке вооруженного восстания, «взрыва, поджога… железнодорожных 

или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопровода, 

общественных складов» (ст. 58-2, 8, 9, 11 УК). Дело прекращено военным 

трибуналом СибВО 28 февраля 1956 г. за отсутствием состава преступления 

(т.е., при Н.С. Хрущеве). 
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работе. Например, Юдин А.Г.8, работавший в Матвеевке 

шофером, характеризовавшийся  

как человек грамотный, честно относящийся к своим 

обязанностям, был выдвинут в ноябре 1951 г. народным 

заседателем в народном суде по избирательному округу № 64 

Рубцовского района.   

 Кстати, тема репрессий 30-х гг. появляется в начале 50-х 

в общественной жизни колхоза. Так, во время рассмотрения в 

июле 1951 г. на партсобрании заявления Софиенко Ефима 

Яковлевича о приеме его кандидатом в члены ВКП(б) возник 

вопрос о раскулачивании и судимости в 30-е годы его отца 

Софиенко 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
Отец Григория и Михаила - Андрей Михайлович Юдин, 1879 года рождения, 

владевший до начала коллективизации водяной мельницей в поселке Ново-

Матвеевка, еще 23 марта 1931 г. решением пятерки Локтевского 

райисполкома был приговорен по обвинению в кулачестве к спецпоселению 

в Томской области. Вместе с ним были раскулачены и выселены его жена 

Мария, сыновья Дмитрий и Александр, 24-х лет, - с женой Елизаветой, 

сыновьями Павлом, пяти лет и Иваном, двух лет, дочерью Екатериной, пяти 

месяцев от роду. У Андрея Михайловича были также еще сын Николай и 

дочь – Мария (в замужестве -Лазурина).  

 Детьми Михаила Андреевича были - Владимир, принятый и 

исключенный из кандидатов в члены КПСС в 1963 г., Геннадий, Анна, Зоя и 

Вера.  

                                      
8 Отец А.Г. Юдина - Григорий Андреевич, 1897 г.р., счетовод колхоза 

"Хлебороб"(п. Н.-Матвеевка), и его брат, Михаил Андреевич, 1900 г.р., 

конюх колхоза, были осуждены в 1937 г. каждый на 10 лет лишения свободы 

по вышеназванному, стандартному обвинению по ст. 58-2, 11 УК. 
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  Дело Григория и Михаила Андреевичей прекращено Алтайским 

крайсудом за отсутствием состава преступления 27.06.1959 г. (при Хрущеве 

Н.С.). Кстати, Г.А. и М.А. были арестованы 8 октября 1937 г., в один день с 

Д.А. Байдужом. На следующий день, 9 октября, были арестованы и осуждены 

по той же статье, также - каждый на 10 лет лишения свободы, Иван Федоро- 

вич Зенухин и Иван Алексеевич Фокин, отец Домны И. (в замужестве 

Петренко) и Вассы И. (в замужестве (Захаровой). Зенухин и Фокин были 

реабилитированы в один день с Юдиными, 27 июня 1959 г.    

  Детьми Григория Андреевича Юдина были также Анастасия (в 

замужестве Морозова), Елизавета (Кривошеина), Егор, Семен, Илья.  

Якова Алексеевича9. Несмотря на факт судимости коммунисты 

артели решили принять Е.Я. Софиенко кандидатом в члены 

партии. 

 

                                      
9 Софиенко Яков Алексеевич, 1878 г.р., член колхоза "Красный руль", 

прародитель большой семьи Софиенко, в 1929 г. был выслан на 

спецпоселение в Нарым, в 35-м вернулся домой. В июле 1937 г. - арестован 

вновь и в в ноябре расстрелян по надуманному обвинению в подготовке 

вооруженного восстания, «взрыва, поджога… железнодорожных или иных 

путей и средств сообщения, средств народной связи, водопровода, 

общественных складов» (ст. 58-2, 9 УК). Реабилитирован Алтайским 

крайсудом 27.06.59 г. 
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 Семья А.М. Юдина, 1930 г. Сидят слева направо: М.И. Юдина 

(Пещерская), З.М. Юдина, М.А. Лазурина (Юдина), Мария, М.П. 

(Прощеваева) Юдины, неизвестный, Киселева, А.Г. Юдина. Стоят: М.А. 

Юдин, В.(Ф.?).И. Лазурин, Д.А., Г.А., Н.А.(?), А.А. Юдины, Леонова 

  

 Советским людям в рассматриваемый период 

приходилось, под давлением властей, наряду с реальной 

общественной работой заниматься и имитацией таковой. Сюда, 

видимо, можно отнести сбор подписей в 1951 г. под обращением 

так называемого «Всемирного Совета Мира о заключении Пакта 

Мира между пятью великими державами и о созыве 

конференции сторонников мира». В колхозе была создана 

комиссия содействия Советскому Комитету защиты Мира в 

составе 11 человек. В нее вошли руководители колхоза, а также 

рядовые члены артели – Е.Я. Сергеев, М.И. Бугаенко, И.Н. 
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Харин, А.П. Захаров, Н.Е. Букетова, Н.Ф. Колесникова, С.Е.  

Шмелев.  

 Известно, что в 1950-70-е гг. все коммунисты и 

комсомольцы должны были заниматься в кружках 

партпросвещения. Руководителем политшколы первого года 

обучения в 1951 г. был назначен И.Т. Ульянов, а группой 

политкружка по изучению истории ВКП(б) - И.Ф. Кованов. В 

этих кружках занимались также представители актива колхоза, 

всего - 56 слушателей. Занятия проводились по пятницам, с 20 

до 22 часов, на центральной усадьбе - в Самарке, куда 

съезжались люди из Казанки и Матвеевки. В 1954 г. было 

решено работу школ партпросвещения первого года обучения 

проводить на местах – в бригадах. По Рубцовскому району в 

целом для комсомольцев было организовано шесть кружков по 

изучению истории ВКП(б), 13 – по биографии Сталина и 25 – 

начальных политкружков. 

 Довольно значительную роль в жизни колхоза в 1950-70-

е годы играла регулярно издававшаяся стенная газета, носившая 

в 1951 г. название «Перелом». В ее редакцию входили И.Ф. 

Кованов, И.Е. Яловего, И.Т. Ульянов, А.И. Бударин, В.Т. Артюх, 

который в декабре указанного года участвовал в краевом 

совещании редакторов стенных газет. Газета вскрывала 

недостатки в работе бригад, отдельных руководителей, 

критиковала нерадивых работников, лодырей, способствовала 

укреплению артельного хозяйства. В 1952 г. Алтайкрайиздатом 

была выпущена брошюра «Стенная газета в колхозе», в которой 

секретарь парторганизации В.Ф. Любченко рассказывал о 

значении такой работы для хозяйства. 

 Активное участие в общественной жизни колхоза начала 

50-х годов, наряду с вышеназванными уже людьми, принимали 

также П.П. Пасечников, учетчик бригады № 1 (в 1953 г. был 

переведен секретарем партийной организации в колхоз им. 

Чапаева), С.М. Косокина, бригадир огородной бригады, М.Н. 
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Гузеев, заведующий животноводческой фермой бригады № 5, 

М.З. Давыденко, А.С. Жекова, С.П. Кованов.   

 Уделяется внимание в эти годы и спортивной работе на 

селе. В 1951 г. В.Ф. Любченко отмечал некоторое ее улучшение. 

Спортсмены артели являлись членами спортивного общества 

"Колхозник". Третьего июня в рамках массового весенне-

спортивного праздника сельской молодежи на центральной 

усадьбе хозяйства должны были собраться представители 

бригад для участия в общеколхозном первенстве и определения 

состава команды на районные соревнования. Ответственными за 

проведение этого мероприятия были назначены от бригад № 1 и 

№ 2 групкомсорги И.И. Белоусов и И.В. Тропынин, - № 3 - 

"коммунист-массовик" С.П. Стрижев, - № 5 - комсомолка А.Г. 

Южакова. В районных соревнованиях 1951 г. спортсмены 

колхоза заняли 1 - 3-е места по отдельным видам легкой 

атлетики.  

 Как уже отмечено выше, конец 40-х - начало 50-х – это 

отсутствие в колхозах должных материальных стимулов. И тем 

не менее часть колхозников, по оценке руководства артели, 

работали лучше других. Так, краевая газета "Алтайская Правда" 

29 августа 1948 г. опубликовала фото М.И. Зенухина и его 

сыновей, старшего - Ивана, бывшего зоотехником, и младшего - 

Артема, помогавшего отцу в летние каникулы пасти отару. 

Газета аттестовала читателям семью Зенухиных как опытных 

животноводов. На весеннем севе 1951 г. лучшими были 

комсомольцы - тракторист И.Г. Киш, прицепщик Климова, 

сеяльщик Г. Михайлов, учетчик В.В. Назарова, подвозчик зерна 

Чупик. Значительно повысили удои доярки П.Ф. Бирюкова, 

М.Л. Гилева, Е.И. Калашникова (Жук). Более высокие 

результаты среди чабанов имели Г.Г. Киш, К.И. Трифонов, А.А. 

Гузеев, С.В. Стамов, Д.П. Земерова, У.А.  Фокин.  
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И.М. Филь (слева) и М.И. Зенухин. Фото Д.Н. Бальтерманца 

Тем не менее, проблема материального стимулирования 

колхозников оставалась нерешенной. В ноябре 1951 г. бригадир 

2-й бригады И.В. Тропынин заявил: «Народ не стал подчиняться 

и не выполняет наряд». Председатель колхоза вторил: 

"…бригадир людей отпускает и выполнять работы, видимо, 

становится не обязательно".  

 К тому же, в 1951 г. разразилась масштабная засуха. Она 

охватила все основные районы аграрного производства10. 

Урожайность пшеницы в колхозе им. Хрущева составила в этом 

году лишь 1,7 ц/га! 1953 г. оказался в Рубцовской степи опять 

очень засушливым и урожайность зерновых составила 4,9, а в 

колхозе им. Хрущева - 4,63 ц/га. Температура воздуха в июле 

достигала 41 градуса, абсолютного максимума на последующие 

более, чем 50 лет11. И в таких условиях люди обрабатывали 

                                      
10 Круглов В. «Последний сталинский голод»: кризис продовольственного 

обеспечения в СССР начала 1950-х гг.  // Экономическая история. 

Ежегодник. 2013. М., 2014. С. 406 -407. 
11 В.В. Пуричи, Е.М. Чиркова. Климат (Рубцовск - вся гамма жизни) // 

http://120.biblrub.ru/component/k2/item/548-климат.html. 

https://zapadrus.su/rusmir/istf/1671-poslednij-stalinskij-golod-krizis-prodovolstvennogo-obespecheniya-v-sssr-nachala-1950-kh-gg.html
https://zapadrus.su/rusmir/istf/1671-poslednij-stalinskij-golod-krizis-prodovolstvennogo-obespecheniya-v-sssr-nachala-1950-kh-gg.html
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посевы, пасли скот, доили коров, заготавливали сено на зиму, 

строили производственные и жилые помещения, выполняли 

весь комплекс необходимых работ. И так каждый день, и из года 

в год.  

2. Молодость целины. Успехи. Проблемы (1953 -1962 гг.) 

 Весной 1954 г. в колхозе им. Хрущева, как и в других 

хозяйствах Алтайского края, были распаханы целинные земли. 

«Хлебное поле может увлечь до упоения, довести трудовой 

азарт человека до фанатизма» - вспоминал один из участников 

целинной кампании. 1105 га неиспользованных ранее земель 

подняла в колхозе тракторная бригада Вишневской МТС, 

обслуживавшая хозяйство. Прибывшую на Алтай с Кубани 

бригаду возглавлял Александр Стебляк. Трактористы – 

двадцатилетний Иван Николаевич Загрунный, Фролов, Алексей 

Линник значительно перевыполняли норму на севе. На уборке 

урожая кубанцы, чтобы не растягивать жатву, оборудовали 

машины электросветом и работали круглые сутки, получив в 

результате по 25-30 ц/га. 

 «Прибытие молодого поколения, как вливание в организм 

свежей крови, конечно, сыграло свою роль – подъём среди 

работников МТС, колхозников был большим, они словно 

заразились горячим энтузиазмом приезжих», - считают ветераны 

целины. Колхоз им. Хрущева (затем, им. Кирова) стал второй 

Родиной для Ивана Николаевича Загрунного, для Алексея 

Матвеевича и Марии Петровны Квасовых, Ивана Дмитриевича 

Ледяйкина, Григория Васильевича Дерюго, Марии 

Александровны (Порохняч) и Бориса Титовича Папоротных, 

Михаила Макаровича Черных, Александра Кирилловича 

Малюшкина.   

С огромным энтузиазмом и самоотдачей работали в этот 

год не только целинники, но и, конечно, многие колхозники – 

трактористы Антип Моисеевич (один из первых механизаторов 

колхоза) и Иван Антипович Косокины, Дмитрий Кузьмич 

Белоусов, Степан Андреевич Денисенко, Дмитрий А. Першин, 
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Андрей и Николай Андреевичи Хлыстуновы, Александр 

Маркович  Гудко, Иван Гаврилович Киш, И. Ивахненко, Федор 

Дмитриевич Глушко, Василий Яковлевич Софиенко, Иван 

Михайлович Лысенко, Иван Ильич Белоусов, Василий Иванович 

Тропынин, Людвиг Давыдович Мецлер, Василий Митрофанович 

Хижняков,  Василий Сергеевич Кованов, Петр Андронович 

Зенухин, Алексей Кондратьевич Кащенко, Борис Манжиев, 

Николай Романович Артюх, Иван Антонович Колесников, Егор 

Егорович Шрайнер, Анатолий Федорович Белянчик, 

прицепщики – Ф.Г. Шевченко, Петр Николаевич Софиенко, 

Николай Акимович Сажненков, Алексей Макарович Бобров12, 

Владимир Иванович Сычев, Пелагея Федоровна Шкурина, 

Александра Егоровна Вдовченко и другие. 

 Секретарь парткома В.Ф. Любченко рассказывал на 

страницах районной газеты, что первенство на весеннем севе 

заняла полеводческая бригада № 3 (бригадир Ф.П. Терентьев). 

Здесь все работы были выполнены за 8 дней. При плане 743 га 

бригада засеяла пшеницей 1113 га. Хорошо потрудились 

механизаторы тракторной бригады А.М. Косокина. 

 В сельхозпроизводстве в послевоенные годы довольно 

значительным был удельный вес труда подростков и детей. 

Посильное участие в посевной 1954 г., других различных 

работах приняли подростки, дети погибших фронтовиков: 

Ляхова (в замужестве -Талолина) Раиса Романовна, Кирьянов 

Виктор, Бирюкова Анастасия Константиновна, Апарина А. 

Ивановна, Казачухин Анатолий Федорович, Колесниковы Петр 

и Виктор 

Матвеевичи, Шевченко Надежда Васильевна (в замужестве - 

Пилипенко), Гудко Зоя Марковна, Лысов Иван Евсеевич, Лобач 

Андрей Куприянович. 

                                      
12 Дед Алексея и Анисьи (в замужестве Бендриковской) Бобровых - Кирилл 

Иванович 12 декабря 1931 г. был приговорен, как и А.М. Юдин, по 

обвинению в кулачестве к спецпоселению в Томской области. 
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Образцово организовали уход за посевами члены 

полеводческой бригады, которой руководил С.П. Кованов. 

Особое внимание они уделяли сахарной свекле и кукурузе, т.к. 

эти культуры осваивались здесь впервые. 

На прополке полевых культур перевыполняли нормы 

комсомольцы Сергей Науменко, Александр Копань. 

Первенство на заготовке сена удерживала бригада № 5 

И.А. Павлова. Здесь ударно трудились на скирдовании сена 

Иван Валехов, Семен Стамов, В. Боровиков. Михаил 

Красильников и Александра Вдовченко на сенокосном агрегате 

систематически выполняли норму на 110–115%. На сеноуборке 

в этом году, как обычно, трудились 12-16-летние подростки – 

Петренко Петр, Есипенко Петр, Зайцев Тимофей, Фокин 

Михаил, Букачев Филипп, сыновья воинов, погибших в Великой 

Отечественной войне; а также Дядьковы Андрей и Василий 

Ивановичи, Косокины Василий и Николай, Лысов Федор, 

Мещеряков Иван, Рыгалов Геннадий, Серяков Андрей, Сычев 

Геннадий, Чагранов Андрей (калмык), Тругумбаев Василий. 

На разных работах трудились – Гилев Николай, Гурова 

Валентина, Мальцева (в замужестве - Белянчик) Екатерина 

Ивановна, Денисенко Раиса, Зенухина Александра Михайловна, 

Софиенко Василий и Владимир Николаевичи, Лысов Андрей, 

Фокин Иван, Петренко Ольга и другие. 

Трактористками работали в первый целинный год в 

матвеевской бригаде девушки, молодые женщины - Валентина 

Ал. Гузеева, Валентина Ивановна Ильиных, Александра 

Тихоновна Шмелева, Саломея Воронина, Нина Мыльникова, в 

Казанке - Анна Белоусова, Т.Н. Тайлакова (в замужестве 

Слюсарева) и Раиса Ляхова (в замужестве - Талолина). 

Агитаторы-комсомольцы Иван Бекарев и Анатолий Мальцев в 

часы досуга 

информировали колхозников о решениях советского 

правительства. Регулярно выпускали боевые листки Н. 

Мыльникова и Александра Меркулова. Они рассказывали о 
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перевыполнении заданий на копнении сена комсомольцами 

Ниной Рехиной, Александрой Стукаленко, Верой Юдиной (в 

замужестве Кирейчук) и Валентиной Гузеевой. 

 
На сенокосе. Третий слева - Ф.П. Терентьев, 5-я - 7-я - М.П. Филь, С.Ф. 

Казанжи, В.Я. Казачкова, 9-я - Филь Ек. П. Фото Д.Н. Бальтерманца 

Директор школы Г.А. Беляев скирдовал по 200 ц сена при 

задании 100 ц. 

К уборке урожая в каждой бригаде приготовили крытый 

ток, а во второй и пятой - по два. На базе своей колхозной 

электростанции построили механизированный ток, который в 

сутки очищал по 600 т зерна.  

В соревновании за высокий намолот зерна участвовали 

комбайнеры Вишневской МТС Даниил Бендриковский, 

убравший 636 га и намолотивший 16579 ц зерна, - С.Е. Хренов, 

кубанцы Николай Зобенко и Федор Куменко, штурвальные Иван 

Баранов и Мария Куменко.  

Кстати, в целинные годы молодых механизаторов, не 

желавших работать в МТС, райком ВЛКСМ мог исключить из 

комсомола с формулировкой «за дезертирство с работы».   
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Участники "целинной" уборки урожая. Слева направо в нижнем ряду: Н.К. 

Волков, Н.Н. Слободчук, Е.П. Филь, И.К. Валехова13, Н.А. Сажненков, В.К. 

Малышева (Мусорина), А.А. Гурова. Верхний ряд: И.К. Зенухина, Е.П. 

Тропынина (Рыгалова) 

 Шоферами в конце 40-х-начале 60-х работали А.С. 

Никитин, М.И. Мартынов, Т.Н. Шведов, Н.И. Калина, Н.А. и 

Н.Р. Артюхи, И.Г. и Г.М. Юдины (сыновья репрессированных), 

В.И. Васильченко, Арт.М. и Ф.К. Зенухины, А.С. Кованов, 

А.С. Бобров, В.Н. Жук, В.К., И.К. и А.К. Лобачи, Н.Н. 

Слободчук, А.Г. и И.Е. Лысовы, Т.П. Зайцев, Г.В. Дерюго и 

другие. Гаражом в 1954 г. заведовал Р.А. Артюх. 

                                      
13 И.К. Валехова (в замужестве Лысова) - внучка Михаила Ивановича 

Валехова, крестьянина-единоличника п. Ново-Матвеевка, арестованного 6 

февраля 1930 г. и осужденного Особой тройкой по надуманному обвинению 

(ст. 58-11) к высшей мере наказания с высылкой семьи на север с 

конфискацией имущества. Михаил Иванович был расстрелян 3 марта 1930 г. 

в Рубцовске. Реабилитирован 28 июля 1989 г. 
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Слева направо: А.Г. Лысов, И.К. Зенухина, В.В. Зенухин, И.К. Валехова, Н. 

Зобенко 

 

Часть огромной семьи Никитиных. Первый ряд слева направо: Е.С., Т.С., 

А.С. Никитины, В.Р. Ляхов, Т.С. Никитина, неизвестный. Второй ряд: В.А. 

Никитина, неизвестная, Александр А., Надежда, Анд. А., Антонина А. 

Никитины, неизвестная, М.С. Копань (Никитина) 
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Кузнец П.М. Филь выработал в 1954 г. 1404 трудодня. В 

названном и в последующие годы кузнецами работали Н.Л. 

Пирогов, Е. Вдовченко, Ф.Д.Чепурко. 

 Ударный труд колхозников и первоцелинников принес 

хозяйству неслыханный для этих мест урожай в 24 ц/га, 

позволил получить 103288 ц яровой пшеницы, что в 4,2 раза 

превышало результат 1949 г. с урожайностью в 7,5 ц/га. 

      
Слева направо: А.М. Косокин, П.М. Кованов,                        С.П. Кованов 

        Т.А. Артюх 

 

Партбюро колхоза отмечало успешную организаторскую 

работу руководителей полеводческих бригад Федора Павловича 

Терентьева, Ивана Андреевича Павлова, Алексея 

Александровича Лебедева, руководителей агрозооветкружков 

П.И. Лазурина, Прасковьи Дмитриевны Гусевой, Ф.А. 

Чащиловой. Благодаря повышенным закупочным ценам на хлеб 

колхоз получил в первом целинном году 4770398 р. дохода от 

растениеводства, 1447824 - от животноводства, а всего 6 257 632 

р. (в том числе, от садоводства 54 тыс. руб.). Колхозники только 

авансом получили на трудодень по 5 кг зерна и около 4 рублей, 

а в целом за год – более 6 кг зерна и 10 рублей на трудодень. 

Хозяйство продало государству более 35000 ц хлеба, построило 

за счет полученной прибыли школу, а также - большое хорошее 

зернохранилище, две кошары, заезжий дом в Рубцовске и другие 
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объекты.  Началось строительство колхозного клуба 

стоимостью в 38000 руб. Был расширен автомобильный парк 

(грузовики «ЗИС-5»), приобретена электродоильная установка. 

 Правление колхоза отметило честный, самоотверженный 

труд детей погибших фронтовиков - Литвинова Ивана 

Савельевича, Логаревой (Верейкиной) Зинаиды Ивановны, 

Хлыстуновой (в замужестве Яковлевой) Марии Ефимовны, 

Мыльниковой Нины Николаевны, а также - З.Н. Тайлаковой (в 

замужестве Слюсаревой), П.Г. Филь и других комсомольцев. В 

январе 1956 г. состоялся районный слет молодых новоселов. 

Самарская 

молодежь 50-х годов. Нижний ряд слева направо: В.Ф. Казачухина, Н.И. 

Сычева. Второй ряд: В.Ф. Терентьев, А.И. Рыгалов. Третий ряд: Н.Г. Гурова, 

З.И. Верейкина, А.К. Бирюкова, А.И. Верейкина, Т.В. Ляхова, В.Г. Гурова 

Колхозники Д.Ф. Пирогов, Н.Л. Пирогов, Ф.П. Терентьев, 

В.В. Воскобойников стали участниками Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Колхоз им. Хрущева за 

участие в выставке был награжден Дипломом II степени. Среди 

лучших в районе была и М.А. Папоротная, в то время - 

трактористка колхоза "Красное Знамя". 
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 Конечно, целина - это, - прежде всего, дело молодых. Но 

и старейшие колхозники участвовали в эти годы в 

артельномпроизводстве. Водяницкий Прокопий Абрамович, 

почти ровесник Ленина (Ульянова) В.И. (родился в 1873 г.), на 

82-м году жизни работал в артели сторожем. Сторожили 

колхозное имущество также 72-77-летние Малышевы Карп и 

Семен Ивановичи, Зенухин Сергей Федорович, Табашников 

Иван П., Косокин Моисей Викулович14, Шейкин Иннокентий, 

62-летние Гудко Максим Петрович и Холод Петр Федорович. 

Зенухина Анастасия Васильевна, жена Сергея Федоровича, на 

72-м году жизни, как и Сергеева (Бирюкова) Агафья 

Григорьевна работали в колхозном саду. В свои 79 лет плел 

корзины, изготавливал путы для лошадей Лысов Кирилл 

Афанасьевич, Тругумбаев Джумадель в 72 года трудился в 

животноводстве. В 69 лет Сергеев Елисей Яковлевич работал 

садоводом, Бирюков Никон Григорьевич - конюхом, Лынов 

Федор Григорьевич – плотником. Жены, соответственно, 

Бирюкова Наталья Филипповна - в 68 лет чинила мешки, а 

Лынова Анна Никитична - в 65 лет работала в животноводстве. 

                                      
14 Косокин Моисей Викулович осужден в сентябре 1928 г. к трем годам 

административной высылки, а в октябре 1937 г. - к восьми годам лишения 

свободы с последующим поражением в правах на пять лет по статье 58, 2, 9. 

Реабилитирован Алтайским крайсудом за отсутствием состава преступления 

27.06.1959. 
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 1955 г. Сидят слева направо: неизвестный, Н.Л. Пирогов, Ф.П. Терентьев, 

А.А. Лебедев, неизвестная, Д.Ф.  Пирогов, И.Ф. Кованов, М.М. Кованова, 

неизвестная. Стоят: вторая слева, возможно, М.И. Водяницкая (Жук) 
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 Слева направо: 

Кержаки Е.Я. Сергеев, М.П. Кованов, С.Ф. Зенухин - сыновья некоторых 

основателей Самарки 

 Выходила на колхозные работы в 64 года Ксения 

Карповна Колесникова (Сердцева). В 67 лет Германов Иван 

Васильевич работал на мельнице, а Пирогов Леонтий 

Спиридонович – шорником. Зенухин Михаил Игнатович  в 1967 

г., в возрасте 72 лет, заработал в колхозе 316 р.   

 Итоги первого целинного года были впечатляющими не 

только по колхозу им. Хрущева, но и по Рубцовском району в 

целом, где было получено в среднем по 22 ц/га пшеницы. 22 из 

23 колхозов района стали по итогам года миллионерами. 

Сельхозартели «Путь к коммунизму», им. Сталина, «Страна 

Советов» получили от семи до 12 млн рублей дохода. 

Значительно возросла стоимость трудодня. Уже названные, а 

также колхозы «Заветы Ильича», им. Тельмана, им. К. Маркса, 

им. Жданова выдали членам артели авансом на трудодень от 3,5 

до 5 кг хлеба и деньгами от 10 до15 рублей. Им в начале 1955 г. 

было реализовано 17 грузовых машин, легковых - 11 «Побед» и 

восемь «Москвичей». Колхозники стали приобретать 

радиоприемники, баяны, мотоциклы, швейные машины, 
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создавать собственные библиотеки и заказывать легковые 

автомашины.   

 Сидят слева 

направо: Н.Г. Бирюков, неизвестный, Н.Ф. Бирюкова, И.Г. Полено, 

неизвестный. Стоят: М. Бирюкова, И.М. Андриянов, М.Н. Бирюкова 

 «В этом году мы с вами были живыми свидетелями и 

исполнителями тех поистине грандиозных постановлений 

партии и правительства, которые были выпущены в свет (речь о 

постановлениях сентябрьского 1953 г. и февральско-

мартовского 1954 г. Пленумов ЦК КПСС, V сессии Верховного 

Совета СССР 1953 г. )… И мы, коммунисты, призваны вести 

свой народ к вершинам нашего счастья», - восторженно, с 

гордостью говорил секретарь партбюро колхоза им. Хрущева 

В.Ф. Любченко 22 ноября. Так же оценивались первые итоги 

целины и многими другими участниками тех событий. 
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 В.Ф. Любченко 

 На волне целинной эйфории партийное собрание колхоза 

решило увеличить в 1955 г. посевы под всеми видами культур 

на 2077 га (!) и довести их до 9137 га, в т. ч. пшеницы - 

нарастить на 1372 - до 5637, кукурузы, которой в 1954 г. почти 

не было, до 820 га. И за три года (с сентября 1953 г.) колхоз 

освоил около 2400 га целинных и залежных земель. В течение 

семи лет (с 1954 г.) колхоз им. Хрущева (с 1959 г. - им. Кирова) 

получал сравнительно неплохие, за исключением засушливого 

1955 г., урожаи яровой пшеницы: от 9,57 в 1957 г. до 17,65 ц/га в 

1958.     

Но нужно сказать, что сразу же, в первый год после 

распашки целины, появились трудности с содержанием, 

выращиванием колхозных овец – стало не хватать пастбищ, о 

чем говорилось на партсобраниях. Трудно было даже 

скармливать пожнивные остатки, т.к. тракторы МТС сразу же 

запахивали скошенные поля.   

Кстати, не все руководители хозяйств в Рубцовском 

районе послушно выполняли задания по вспашке целины. Так, 

директор племовцесовхоза Бубнов считал, что хозяйство может 

поднять только 5000 га вместо 8000, доведенных планом. Бюро 

райкома КПСС "резко поправило" руководителей совхоза, 

которые дав слово выполнить план к 15 августа, «дальше 
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пустых обещаний» тем не менее не пошли. Не вспахали ни 

одного гектара в начале августа и в Рубцовской МТС (директор 

Винокуров, секретарь парторганизации Кошкаров).   

Январский (1955 г.) пленум ЦК КПСС в целях 

увеличении производства продуктов животноводства и 

обеспечения отрасли сочными кормами утвердил решение о 

широкомасштабном распространении посевов кукурузы. 

Заметим, что еще в декабре 1953 г. районная газета под 

рубрикой «Трибуна передового опыта» опубликовала материал 

директора свеклосовхоза "Рубцовский" В.И. Турока «Посев 

кукурузы на зерно и силос». В апреле 1954 г. научный 

сотрудник Горно-Алтайской сельскохозяйственной опытной 

станции М. Золотов выступил со статьей «Кукурузу - на поля 

колхозов и совхозов края» в «Алтайской правде».   

Комсомольская организация колхоза им. Хрущева 

(секретарь - И.Д. Петренко, участвовавший в качестве делегата в 

работе 9-й краевой комсомольской конференции в 1953 г.), 

видимо, по подсказке парткома, как было принято в то время, 

вслед за обращением ЦК ВЛКСМ призвала всех комсомольцев и 

молодежь Алтая начать "поход за выращивание кукурузы". 

Было создано четыре комсомольско-молодежных звена, в 

которые входило 20 человек, в частности, И.Д. Петренко, Э.Л. 

Эртман, И.С. Литвинов, В.Д. Давыденко, Ан. К. Лобач, П. 

Кайгородов, Т. Яковлев. 5 марта 1955 г. инициатива была 

поддержана бюро Рубцовского райкома комсомола. В колхозе 

было решено все 820 га кукурузы сеять только по целине и 

залежи, членов звеньев обучить квадратно-гнездовому методу 

посева культуры. Агроном хозяйства П.Д. Гусева в вечернее 

время знакомила комсомольцев с агротехникой возделывания 

кукурузы, 10 человек изучали сеялку «СШ-6А». На 450 га было 

проведено снегозадержание, вывезено на поля 1800 тонн 

местных удобрений. Для организации посева кукурузы и 

непосредственного участия в нем были направлены восемь 

коммунистов – М.З. Давыденко, А.С. Жекова, П.П. Пасечников, 
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Е.С. Ремезков, И.В. Тропынин, И.Н. Харин, В.Т. Артюх, И.В.  

Калинин.  

Созданная кормовая база, благодаря кукурузе, позволила 

колхозу в 1955 г. выйти с последнего места в районе на одно из 

первых. 23 колхозника – С.А. Денисенко, Н.С. Есипенко, И.С. 

Ляхова, О.А. Белоусова, А.Н. Мешков, А.П. Казанцев, С.В. 

Науменко, М.И. Ульянова, и другие, работавшие в различных 

отраслях производства, стали участниками ВСХВ. Среди них – и 

комсомольцы И.С. Литвинов, М.П. Слюсарев. 

Более 20 юношей и девушек артели были в этом году 

приняты в комсомол. Среди них: Валехова Ирина Кондратьевна, 

Лобач Ан. К., Колесникова (замужем Штифонова) Прасковья 

Антоновна, Фуртин Иван Акинфьевич, Кованов Николай 

Макарович, Боброва Анисья Макаровна, Зенухин Василий 

Григорьевич, Петренко Петр Денисович, Кормилкина (в 

замужестве Васильченко) Екатерина Ефимовна, Лынов Николай 

Федорович, Колесников Михаил Антонович, Гилева Зоя 

Ивановна, Шихалев Михаил Степанович, Свистельникова 

Валентина Федоровна, Киш Любовь Гавриловна, Апарина Анна 

Яковлевна, Шкурины Виктор и Валентина Егоровичи, Бобров 

Анатолий Севастьянович, Апарина (в замужестве Малюшкина) 

Валентина Ивановна, Рыгалов Иван Прохорович, Кованов 

Виктор Сергеевич, Лысов Андрей Григорьевич.  

Вместе с тем райкомом комсомола в 1955 г. были сняты 

по возрасту с комсомольского учета Зенухины Васса 

Андроновна и Ирина Кирилловна, Павлова Лидия Андреевна, 

Романькова Екатерина Ивановна, Назарова Валентина 

Васильевна, Киш Анна Гавриловна, Лебедева Екатерина 

Никифоровна, Зенина Пелагея Афанасьевна, Шкурин Николай 

Егорович, Смирнова Татьяна Петровна (в замужестве Артюх), 

Шмелев Анатолий Степанович.  

В 1956 г. колхоз имел уже 918 га посевов кукурузы, 

которые дали 31200 ц зеленой массы, в т.ч., 25000 ц силоса. 
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Через год кукуруза стала ведущей кормовой культурой в 

хозяйстве, а урожайность зеленой массы составила 247 ц/га.  

К 1959 г. механизаторы колхоза хорошо освоили 

технологию посева кукурузы квадратно-гнездовым способом. 

Отличные квадраты получились, по оценке руководства 

колхоза, у И.М. Андриянова, П.А. Зенухина, А.А. Артюха, А.М. 

Квасова, Ф. Глушко, А. А. Никитина. С участка А.А. Артюха 

был получен неплохой урожай по 340 ц/га зеленой массы. По 

итогам года в колхозе было заложено около 30 тыс. тонн силоса, 

или около шести тонн на корову. В 1960 г. кукурузоводами 

работали 15 человек, они посеяли 1500 га ценной культуры, а 

урожай составил около 300 ц/га зеленой массы с початками, 

рассказывала агроном хозяйства Л.А. Першина (в замужестве 

Софиенко). К тому времени уже два года кукуруза силосовалась 

наземным способом.  

В четвертой бригаде было создано комплексное звено, 

которое вело все работы по возделыванию кукурузы и получило 

валовой сбор в 103600 ц, по 280 ц/га зеленой массы. Особенно 

отличился тракторист Виктор Зайферт, который выработал 527 

га мягкой пахоты, скосил 293 га кукурузы и заложил 41 тыс. 

центнеров зеленой массы наземным способом.   

В 1960 г. кукурузоводческое звено А.К. Кащенко и 

А.А. Артюха на 217 га провело качественный сев, получило 

хорошие, точные квадраты всходов, что позволяло вести их 

обработку вдоль и поперек. 

В Рубцовском районе посевные площади кукурузы на 

силос были доведены в 1958 и 1965 гг. соответственно – до 

19200 и 19100 га. 

Мы разделяем мнение специалистов, историков о том, 

что, несмотря на последовавшее в первой половине 1960-х гг. 

снижение урожайности кукурузы на корм, ее вклад в укрепление 

кормовой базы животноводства оказался достаточно весомым и 
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способствовал росту производства животноводческой 

продукции15.   

Важное значение в производстве кормовых культур в 

рассматриваемое время придавалось выращиванию бобовых. А 

в июне 1961 г. секретарь райкома партии А.М. Карлюк 

указывает, что в бригаде № 3 бобы заросли травой. Срочно 

принимается план мероприятий, по которому колхозники, в том 

числе работники клуба, а также учащиеся школы, должны 

спасать бобы от сорняков. 

«Течет вода Кубань реки, куда велят большевики» – одно 

время этот лозунг был популярен в нашей стране. И все-таки 

правящей партии и государству не удалось подчинить природу 

своей воле. Считается, что в Алтайском крае более 65% 

пахотных земель находятся в зоне рискованного земледелия. 

Один из руководителей края, А.Г. Назарчук, в 2000-е годы в 

интервью сайту «ПолитСибРу» так охарактеризовал 

особенности нашего сельского хозяйства: «При всех разговорах 

о том, что падает плодородие почвы, в Алтайском крае 

критерием получения урожая является влага». 

Известно, что Рубцовский район располагается в зоне 

резко континентального сухого климата, отличается он жарким 

и коротким летом, холодной малоснежной зимой с сильными 

ветрами и метелями. Климат формируется под влиянием 

поступающего континентального воздуха Средней Азии, 

воздуха Атлантики, трансформированного через Казахстан, а с 

севера – свободно проникающих арктических масс. Рубцовск 

можно считать городом, стоящем на ветру. Среднегодовую 

скорость ветра в Рубцовске – 4,0 м/сек, и среднюю за зиму – 3,9 

м/сек, может быть несколько превышает в Алтайском крае 

только скорость в Благовещенском районе. Но в Рубцовске – 

самая высокая в крае максимальная скорость ветра – 40 м/с. При 

этом здесь только 22 дня в году не бывает ветра. Ветер уносит 

                                      
15 Андреенков С. Н. Аграрные преобразования в Западной Сибири в 1953-

1964 гг. Новосибирск, 2007. С. 153. 
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влагу, образует пыльные бури. Недаром среди местных аграриев 

популярна такая шутка: будет дождик, будет гром – нам не 

нужен агроном16. 

Засушливым выдался и 1955 год. Поэтому, несмотря на 

большие усилия коллектива колхоза, урожайность в хозяйстве 

составила всего лишь 4,2 ц/га, почти как в 1953 г. План 

производства зерна был невыполнен. 

За уборку зерновых в 1956 г. площадью 1715 га в первой 

бригаде отвечали коммунисты А.А. Лебедев и П.П. Пасечников. 

Они обеспечивали бесперебойную работу комбайновых 

агрегатов и вывоз зерна. Лысенко М.Р. исполняла обязанности 

заведующего током, а А.С. Жекова (Обраменко) трудилась на 

очистке и сортировке зерна.   

Вторая бригада убрала зерновые с 1720 га, а третья – с 

2000 га. Успешно вели раздельную уборку в колхозе 

механизаторы Вишневской МТС машинист лафетной жатки 

Михаил Чупик, комбайнер Петр Сухоруков, его сменщик 

Григорий Михайлов. По 28 га пшеницы скашивал за смену 

первоцелинник М.М. Черных. Коммунист Николай Андреевич 

Хлыстунов, опытный организатор, разгружал автомобили и 

руководил отгрузкой зерна от комбайнов. По сравнению с 1953 

г. колхоз увеличил производство пшеницы в 4,63, ячменя в – 7,5, 

овса в – 5,8 раза.  

Руководство колхоза отмечало в этом году хорошую 

работу комсомольцев Ан. К. Лобача, О.А. Белоусовой 

(Пасечниковой), И.С. Литвинова, М.Е. Лысовой, П.М. 

Зенухиной (в замужестве Бобровой), М.В. Калашниковой, Н. 

Мыльниковой, Н. Рехиной, З.И. Логаревой и других 

комсомольцев. 

                                      

16 Севастьянов К.Р. Зеленый заслон // Краеведческие записки. Вып. 1, 1997; 

http://rubtsovsk.ru/history/regsci01/016.htm; В.В. Пуричи, Е.М. Чиркова. 

Климат (Рубцовск – вся гамма жизни) 
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В отчетном докладе за 1957 г. секретарь партбюро  

колхоза М.П. Дрожжин17 сообщал, что впервые в массовом 

порядке в хозяйстве применили раздельный способ уборки 

урожая (как и в совхозе «Кытмановский»), благодаря чему на 

ток поступало сухое зерно. Но при этом были допущены потери 

– при подборе валков часть зерна осыпалась. Причина 

заключалась в том, что в начале уборки не были определены 

поля, которые нельзя было косить раздельно, и все пустили «под 

общую гребенку». 

 

 В.А. Линник 

скирдует сено. Фото Д.Н. Бальтерманца 

                                      
17 Михаил Петрович Дрожжин был направлен в краевую школу по 

подготовке руководящих кадров и после ее окончания назначен зоотехником 
в колхоз им. Хрущева. Как писала районная газета, молодой специалист 

вникал в каждую мелочь, своим трудом заслужил уважение колхозников и 

был избран заместителем председателя колхоза, в конце 1956 г. – секретарем 

партбюро. Зимой 1959 г. его избрали уже председателем колхоза им. 

Гетманского, а через некоторое время, председателем колхоза «Россия». 
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Бригадиром тракторного отряда № 14 Вишневской МТС, 

обслуживавшего в это время 1-ю бригаду колхоза, работал И.М. 

Лысенко, бригадиром тракторного отряда № 12 (3-я бр.) – А.М. 

Гудко, – отряда № 13 (5-я бр.) – Д.А. Першин.  

Валовой сбор зерна составил 59100 ц, на 6500 ц меньше, 

чем годом раньше, урожайность пшеницы – 11,3 ц/га, овса – 11, 

ячменя – 10, сахарной свеклы – 115, картофеля – 120 ц/га. 

Больше всех зерна, около 20000 ц, и сахарной свеклы получила 

бригада № 1. Хороший урожай зерна получила бригада № 2 

(ответственный – С.В. Науменко). 

Сидят 

слева направо: неизвестная, Харин, Е.А. Малышева, М.П. Дрожжин, Т.А. 

Артюх, Г.А. Беляев. Стоят: Е.Г. Юдин, Т.С. Никитин, Ф.П. Терентьев, И.А. 

Павлов, Н.Ф. Колесникова, С.В. Науменко   
За достигнутые успехи колхоз в эти годы неоднократно 

награждался дипломами, грузовой и легковой автомашинами. 

Т.А. Артюх был награжден орденом Ленина, А.М. Гудко и И.А. 

Павлов орденом Трудового Красного Знамени (1957 г.).   

В последующие годы передовиками на скашивании хлеба 

становились механизаторы Егоров, Малышев, Андриянов. 

Урожайность пшеницы в 1961 г. составила 13,9 ц/га. 

Районная газета сообщала, что вплоть до июня 1955 г. 

дирекция Вишневской МТС не могла, как следует, организовать 
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в колхозе культивацию посевов 150 га подсолнечника и 820 га 

кукурузы. Вместо восьми необходимых агрегатов работало 

только четыре. Одна из причин – отсутствие на базе 

«Сельхозснаба» подрезающих лапок к культиваторам. Уходили 

лучшие сроки, а борьба с сорняками и сельхозвредителями не 

велась.   

В феврале 1958 г. руководство страны приняло решение о 

переводе техники и кадров МТС на баланс колхозов и о 

реорганизации станций в хозрасчётные ремонтно-технические 

станции (РТС). В связи с этим машинно-тракторный парк стал 

обслуживаться колхозными механизаторами, специалистами. В 

апреле правление колхоза им. Кирова назначило А.М. Гудко 

механиком и заместителем председателя правления по технике, 

А.Н. Газукина – бухгалтером по учету тракторных отрядов. Л.А. 

Першина была принята на должность агронома по направлению 

Вишневской МТС. В годовых отчетах колхозов за 1958 г. 

впервые появились данные о количестве в хозяйстве 

трактористов, комбайнеров, шоферов.   

В январе 1958 года коллектив тракторной бригады Г.Н. 

Буханько из Землянухинской МТС Поспелихинского района 

выступил инициатором соревнования за право именоваться 

бригадой высокой культуры земледелия. Поддерживая почин, 

бригада с. Матвеевка (бригадир И.А. Павлов) колхоза им. 

Кирова (переименован, видимо, с февраля 1958 г.) уделила 

большое внимание в 1959 г. правильной организации труда 

механизаторов. Здесь за каждым механизатором была 

закреплена техника, разработан план агротехнических 

мероприятий для каждого поля, начиная с накопления влаги и 

кончая уборкой урожая. Это повысило ответственность 

механизаторов за высокопроизводительное использование 

машин, за качество обработки почвы и уборки урожая. Бригада 

лучше других провела весеннюю обработку почвы. Хорошо 

потрудились механизаторы Виктор Зозуля, Александр Д. 

Зайферт, Василий Вдовченко, шофер А.П. Казанцев. Был собран 
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самый высокий урожай зерновых в колхозе ––

 Слева направо: Е.Ф. 

Рукавицын, А.А. Лебедев, Ф.П. Терентьев, И.А. Павлов, Ф.А. Гуров 

 

    

                            
В.Е. Вдовченко,Н.Т. Шандаев                      А.Д. Зайферт    

 

по 18 ц/га, тогда, как в других бригадах по 16. Валовой сбор в 

матвеевской бригаде составил 3230 ц, – информировал через 

районную газету от 14 января 1960 г. И.А. Павлов в материале 
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«Будем вперед идти быстрее».     

 
Кстати, и в предыдущие годы, коллектив бригады 

добивался хороших результатов. Так в 1957 г. он заготовил 

больше всех в колхозе сена благодаря усилиям прежде всего 

лучших тружеников – Д.К. Белоусова, А.П. Казанцева, И.З. 

Резниченко, Юдиной, Логаревой, Мешкова. На партийных 

собраниях колхоза не случайно отмечали важнейшую роль 

бригадира в производственных делах, подчеркивали, что он 

должен быть хозяином в бригаде, инициатором всех 

проводимых работ, новатором. Таким и считали в артеле И.А. 

Павлова. Молодым бригадирам В.С. Кованову (бригада № 4) и 

И.И. Белоусову (бригада № 1) рекомендовали проявлять больше 

самостоятельности. 

Важной проблемой в хозяйстве в 1959 г. оставался 

ремонт техники. Г.А. Беляев, секретарь парткома, отмечал, что 

Вишневская РТС (ремонтно-тракторная станция), созданная 

вместо упраздненной МТС, никакой помощи в этом деле не 

оказывала. Трактор молодого механизатора Владимира 

Холунжи (с. Самарка) ремонтировался все лето! С.В. Науменко 
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критиковал станцию за недостаток запасных частей, из-за чего 

тракторы на зяблевой вспашке простаивали по восемь дней. 

Через два года проблема оставалась нерешенной, и 

колхоз вынужден был дополнительно выделять своих людей для 

ремонта тракторов в РТС. В 1962 г. Андрей Давыдович Шенк 

говорил: «Из РТС нам надо немедленно уходить. Это наша 

«могила». Она нас разорит. Ремонтируют там, чем попало, и как 

попало. При этом за пол-литра водки там можно все, что хочешь 

достать». Председатель колхоза Федор Иванович Клишин, 

соглашаясь с Шенком, ставил задачу: закончить в этом году 

строительство своей мастерской и отказаться от РТС. 

Колхоз в 1959 г. увеличил посевные площади на 478 га. 

Урожайность зерновых по колхозу в 1959 г. составила 16 ц/га, 

т.е., стала третьей по величине за все 50-е годы, второй – была 

урожайность 1958 г. – 17, 65 ц/га. Рекордный же урожай в 

пятидесятые, как уже отмечалось, был собран в первый 

целинный год – 24 ц/га. 

С 23 по 26 марта 1960 г. в Рубцовском техникуме 

механизации сельского хозяйства проходили занятия школы 

высокой культуры земледелия. В работе школы приняли участие 

46 бригадиров комплексных бригад из колхозов Рубцовского, 

Родинского, Егорьевского и других районов. Цикл лекций о 

земледелии прочитал научный сотрудник АНИИСХоза Г.Т. 

Руденко; лекции на тему «Система удобрений в севообороте» – 

преподаватель АСХИ М.А. Пикалов. Бригадиры комплексных 

бригад колхозов «Страна Советов» Рубцовского и им. Фрунзе 

Егорьевского районов рассказали о своем опыте «борьбы за 

высокую культуру земледелия». 

В январе 1960 г. на партийном собрании председатель 

колхоза им. Кирова предложил дать лучшим механизаторам 

отдельные поля, которые они будут полностью обрабатывать, 

выращивать на них и убирать урожай, и прежде всего Николаю 

Семеновичу Малышеву – инициатору этого дела. Предложение 

приняли. Так были созданы 12 механизированных комплексных 
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звеньев, во главе которых стояли опытные комбайнеры, 

взявшиеся за возделывание не только кукурузы, но и зерновых 

культур. Звенья выполняли весь комплекс агротехнических 

мероприятий, начиная с накопления влаги, обработки почвы, 

посевов, ухода за посевами и кончая уборкой. 

Одно из звеньев в первой бригаде, которое на 523 га 

выращивало пшеницу, кукурузу, сахарную свеклу, возглавил 

Н.С. Малышев. В него вошли В.Г. Шкурин, Никитин, Я.З. 

Апарин, Н.Я. Апарин, Ф.М. Глушко и другие. Николай 

Семенович часто сам вставал за сеялку и работал. Подвозчиком 

горючесмазочных материалов здесь был Апарин. Звено решило 

соревноваться за высокую культуру земледелия с бригадой А.А. 

Беккера из соседнего колхоза «Страна Советов». 

На посевной 1960 г. ежедневные показатели лучших 

трактористов колхоза – Т. Яковлева, И.Д. Кожакова, А.Г. 

Беляева, В.Д. Шенка, В.Д. Зайферта и других превышали 100–

150% сменных заданий при высоком качестве работы. Также 

высоких результатов на тракторе ДТ-54 добивались А.А. 

Никитин, М.П. Комаров, на тракторе С-80 – А.А. Хлыстунов. 

Во второй бригаде колхоза в этом же году был создан 

механизированный отряд во главе с комсомольцем И.Н. 

Загрунным, за которым закрепили 1180 гектаров земли. Кроме 

зерновых культур отряд возделывал и кукурузу. Отличные 

всходы подтверждали качество работы механизаторов – В.С. 

Литвинова, Ф.Г. Шевченко, В.М. Чахлова, А.А. Хлыстунова и 

других. 

Качественно и своевременно отремонтировали 

сельхозмашины и инвентарь трактористы Л.С. Ильиных, И.Н. 

Воронин, В. Бондаренко, А. Бакланов; В. Гузеев и М.А. Логарев 

своевременно обеспечивали подвоз сочных и грубых кормов к 

животноводческим фермам. 

Механиком в то время работал Т.Н. Шведов, токарем 

А.А. Калинин, заведующим еще старой ремонтной мастерской – 

А.Т. Артюх, а в 1961 г. – И.Я. Софиенко. Хорошие условия для 
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отдыха на полевых станах были подготовлены под 

руководством и при участии секретарей бригадных 

парторганизаций С.М. Веревкина и А.П. Казанцева, секретаря 

комсомольской организации 5-й бригады И.Г. Юдина. 

Слева - А.П. Казанцев  
В дни весеннего сева в бригадах на полевых станах часто 

можно было встретить, писала районная газета, библиотекаря-

комсомолку Казачухину Валю. Связки книг, газет она 

передавала повару-комсомолке Ворониной Лиде, другим, 

постоянно работавшим на станах. В течение часа Валентина 

оформляла «Молнии», боевые листки, посвященные 

передовикам, а о плохо работавших рассказывала в листках «С 

легким паром». 
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 На посевной 
В уборке урожая 1960 г. участвовали тракторист 

И.А. Колесников, комбайнеры И.А. Косокин, Н.А. Хлыстунов, 

В.А. Федоренко, Н.Р. Артюх и другие механизаторы. 

Малышев Н.С. на комбайне СК-3 подобрал 537 га и намолотил 

7141 ц зерна, заняв 6-е место в районе. Шофер Артюх Н.А. на 

ГАЗ-51 выработал 34100 тонно-километров, став третьим в 

районе. Урожайность пшеницы в этом году составила 13 ц/га. 

Рубцовский район, получивший под руководством секретаря 

райкома партии Н.В. Матвеева и председателя райисполкома 

А.И. Рязанова урожай зерновых культур по 13,2 ц/га и 

выполнивший план продажи и сдачи зерна государству на 

100,8%, был признан победителем в краевом соревновании. 

Осенью этого же года Н.С. Малышев констатировал, что 

механизаторские безнарядные звенья прекратили свою работу, 

т.к. оказались «безрезультатными». Ф.И. Клишин пояснял: 

оплата труда по нарядной системе отсутствует, хозрасчет тоже 

не на должном уровне. О недостатках в работе 

механизированных звеньев говорил в июне 1961 г. Иван 

Михайлович Зенухин, секретарь парторганизации бригады № 4. 

В апреле 1962 г. по-прежнему высказывалось предложение дать 

право всем звеньям и отрядам обрабатывать и выращивать 

кормовые и другие культуры, не связывая их инициативу. 
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Острой проблемой в 1960 г., по признанию агронома 

В.Д. Горбачева, оставалась в хозяйстве нехватка 

механизаторских кадров. Поэтому было решено направить на 

курсы трактористов в школу механизации 10 человек. Но и по 

прошествии года зав. мастерской А.М. Гудко констатировал 

нехватку 18 трактористов. Поэтому было решено немедленно 

организовать учебу механизаторов прямо в колхозе. 

Преподавателем был назначен Борис Титович Папоротный. 

В начале 1960-х, весной 1962 г. руководители колхоза 

отмечали хорошую работу в посевных кампаниях Козленко (1-я 

бригада), трактористов М.П. Комарова, Науменко, Пигусова, 

сеяльщиков В. Шенка, Эммы Шенк, И.И. Калины, И.Д. 

Ледяйкина и других работников. 

В каждой бригаде в 1962 г. были посеяны бобы. В 50-е-

60-е гг. в колхозе выращивались также тыквы, арбузы.  

Интересно заметить, что перед посевной, на колхозном 

партсобрании, И.А. Павлов рассказывал о своей поездке на 

Кубань к известному в то время на всю страну свекловоду, 

Герою Социалистического Труда В.А. Светличному с целью 

знакомства с опытом его работы. Пожалуй, одним из главных 

впечатлений слушателей от этого рассказа был скептицизм в 

отношении возможности применения опыта знаменитого 

передовика. Андриянов И.М. заметил, что у нас нет уборочных 

машин и техники на пропашных культурах, что резко 

отрицательно сказывается на своевременной уборке урожая. 

Аналогичной была реплика П.А. Зенухина: «У Светличного есть 

техника и гербициды, а у нас их нет». Естественно, что на эти 

мнения резко возразил один из руководителей хозяйства: «Эти 

выступления направлены на срыв выращивания сахарной 

свеклы!». 

Ежегодно в колхозе летом рассматривался вопрос о ходе 

ремонта и подготовке всей техники к уборке урожая. Так, 25 

июня 1962 г. на партсобрании доклад о состоянии дел 

представил главный инженер колхоза А.М. Гудко. Он сообщил, 
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что техника еще не полностью готова к уборке. Плохо обстояло 

дело с запчастями к автомобилям. На уборку не хватало около 

20 комбайнеров. 

Выступившие затем бригадиры комплексных бригад № 3 

– В.С. Кованов, – № 1 – И.И. Белоусов отмечали недостаток 

горюче-смазочных материалов, предлагали улучшить 

организаторскую работу с механизаторами, а также, – 

отремонтированные моторы из РТС принимать только под 

строгим контролем. Остро поставил вопрос о недостаточности 

механизации труда в колхозе В.Ф. Любченко: «Сегодня 

пропашные культуры обрабатываются вручную. Позволительно 

спросить наших механизаторов и главного инженера, как они 

думают использовать технику»? Он предложил также готовить 

квалифицированные кадры механизаторов.     

На уборке урожая лучшими стали комбайнеры Гузеев, 

Кожаков, Черных, Малышев и другие. 

Хорошо подготовленными оказались прицепные 

комбайны, они и давали хорошую выработку, самоходные же 

были плохо отремонтированы и зачастую простаивали. Из 37 

комбайнов работали лишь 27 и те – не на полную мощность. 

Одна из причин, по мнению руководителей колхоза, – незнание 

техники механизаторами. 

Плохо обстояло дело с уборкой соломы, которую не 

подгребали, она лежала сверх пахоты, в то время как колхоз 

заготавливал солому в Косихинском районе. 

Кроме уже отмеченных, механизаторами в конце 40-х – 

начале 60-х работали И.Я. Софиенко, В.Ф. Кобрусь, П.Е. 

Рыгалов, А.Т. Букетов, И.Ф. Доля, Ермил А. Зенухин, С.А. 

Шляпников, И.Е. Корнеев, А.Г. Татаринцев, А.Ф. 

Бендриковский, Терентьевы Федор и Фетис Павловичи, И.И. 

Апарин, А.С. Шмелев, Д.А. Зайферт, И.С. и А.А. Ильиных, П.Ф. 

Мыльников, П.С. Колмагоров, В. Коваленко и другие. 
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 Тяжёлый труд, тяжёлый зной 

 Над полем буряка. 

 Мой бог, будь ласковым со мной, 

 Течёт с меня река, 

 Течёт с меня труда вода 

 И лоб разгорячён.      

 ... 

 Мне два гектара, семь рядков. 

 Как небылица быль. 

   

 Мы привели строки из стихов кубанского поэта Ольги 

Барабаш о тяжелой работе по прополке сахарной свеклы 

вручную18. Таковую в 50-е – 80-е годы приходилось выполнять 

практически всем женщинам, трудившимся в колхозе. 

Слева направо: 

Н.С. Хлыстунова (Малышева), М.А. Денисенко (Артюх), В.С. Демченко 

(Пода), М.П. Юдина (Терентьева) 

Приведем имена еще некоторых, из работавших на 

прополке «сладкой» культуры: М.И. Водяницкая, Ф.К. 

Трифонова, З.И. Гилева, З.К. Артюх (Яловего), А.Г. Филь 

(Федоренко), А.М. Долгова (Зенухина) и другие. 

                                      
18 https://stihi.ru/2014/09/263/630639. 
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Первая слева - Л.И. Порохняч (Мартынова) 

До 1962 г. колхоз получал относительно неплохие 

урожаи. Но в течение предшествующих десятилетий 

возделываемые земли в Алтайском крае подвергались 

постоянной отвальной обработке плугом, как и по всей стране, 

при отсутствии плоскорезов. Безотвальную вспашку, например, 

в бригаде № 1 (Казанка), начали применять лишь в 1966 г. Такая 

эксплуатация почвы привела в начале 1960-х годов к усилению 

ветровой и водной эрозии почв, к пылевым бурям и, в итоге к 

экологической катастрофе 1963 г. К тому же последовали 

засушливые годы. В результате снизились плодородие почв и, 

соответственно, урожайность сельхозкультур. 



59 

Важнейшей отраслью производства в колхозе, наряду с 

растениеводством, было, естественно, животноводство. 

Зимой 1953–1954 гг. колхоз, как обычно в те годы, 

испытывал недостаток кормов для общественного стада. Было 

заложено всего лишь 430 тонн силоса. На этом фоне отмечалась 

хорошая, добросовестная работа по учету и расходованию 

кормов А.Г. Валеховой.  

По итогам первого целинного года лучшими 

животноводами, чабанами колхоза называли Г.Г. Киша, С.В. 

Стамова, Ф.С. Долю, У.А. Фокина, И.Ф. Корнеева, Р.Е. 

Мартыненко, заведующего животноводческой фермой Г.О. 

Гурова, свинарок М.Е. Калинину и Н.Е. Букетову, и других 

передовиков, завоевавших своим честным и добросовестным 

трудом право быть участниками ВСХВ (18 человек). Г.Г. Киш, 

один из создателей в 30-е годы первых колхозов, 

проработавший чабаном более 20 лет, был награжден Малой 

золотой медалью ВСХВ. Телятницами в этом году работали 

К.П. Кованова (Бочкарева), Л.Н. Зенухина, У.Л. Кормилкина, на 

свиноводческой ферме – М.И. Трифонова, заведующим фермой 

– М.Е. Калинин. 

«В целях улучшения состояния работы в 

животноводстве» – как считало партбюро, – осенью 1954 г. в эту 

отрасль дополнительно было направлено семь коммунистов: 

С.М. Букачева – на телятник, Г.С. Зенухина, Е.С. Ремезкова, 

С.В. Науменко– на подвозку кормов, С.П. Кованова,– 

«прорубщиком» (льда на реке для водопоя скота), А.Н. 

Мешкова– на молочно-товарную ферму бригады № 5, Н.С. 

Малышева– на механизацию ферм. Все они добросовестно 

выполняли партийные поручения. Пятнадцать комсомольцев по 

собственному желанию пошли работать в животноводство: 

Нина Мыльникова – дояркой, Ольга Петренко – свинаркой, 

Алексей Бобров – скотником, Ксения Рыгалова – учетчицей на 

МТФ, а также – Екатерина Кормилкина (в замужестве 

Васильченко), Екатерина Кованова, Эртман, Колесникова, 
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Лобач и другие – на разные работы. Все они работали на фермах 

и честно выполняли, по оценки руководства хозяйством, свои 

обязательства. 

Успели поработать в летние месяцы на сеноуборке, в 

животноводстве, вступавшие тогда во взрослую жизнь Чиликин 

Василий Лукьянович, в 60-е годы – директор одной из средних 

школ г. Рубцовска, Кованов Иван Сергеевич, Колесников 

Михаил Антонович. 

Заведующими молочно-товарными фермами в 1955 г. 

работали И.В. Тропынин, Н.И. Жук и Е.Г. Юдин, В.И. 

Резниченко – птицефермой, овцеводческой – И.С. Медведкин. 

Первый целинный год позволил резко увеличить объем 

кормов на 1955 г., в том числе, кукурузы на силос, поэтому 

значительно возросло и производство животноводческой 

продукции. Так, молока за год, с октября 1954 г. было получено 

около 4560 ц, на 2176 ц больше, чем в предыдущем году, и 

колхоз по надою молока вышел с последнего места на одно из 

первых в районе (однако за десять месяцев 1955, засушливого 

года было получено лишь 1788 л на фуражную корову). Доярки 

Лидия Ефимовна Пирогова (Софиенко), Васена Захарова и 

Елена Чудинова получили более 2100 л молока на фуражную 

корову. Свинарки Мария Калинина и Надежда Букетова 

вырастили по 22 поросенка от каждой свиноматки. 
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 Слева направо: И.С. Медведкин, И.Г. Юдин, И. Дидык, Н.Н. Слободчук, 

И.К. Лобач, Н.А. Порохняч, А.К. Лобач, М.М. Иванов, неизвестный, 

неизвестный, С.П. Зенухин   

Число тонкорунных овец в колхозе превысило 6800 

голов. Настриг шерсти с одной овцы составил 6,97 кг, 

увеличившись на 2,77 кг. Стрижка овец, как и всегда, тщательно 

готовилась. Подбирались и инструктировались стригали, 

наладчики, точильщики, проверялись электростригальные 

агрегаты, определялось место, планировалась очередность 

стрижки отар. План сдачи государству тонкой шерсти был 

значительно перевыполнен колхозом. 

Чабан Николай Нагунов получил по 12 кг, – Иван 

Корнеев и Кирилл Трифонов по 8 кг шерсти от овцы. Только в 

виде дополнительной оплаты им было выдано по две овцы и до 

5800 руб. деньгами каждому. 

Г.Г. Киш, проработавший более 20 лет чабаном и 

накопивший огромный опыт выращивания тонкорунных овец, 

получил и сохранил в 1955 г. в среднем от каждых 100 маток, из 

470 в отаре, по 142 ягненка. Кормовой рацион замечательный – 
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рассказывал Гавриил Гаврилович, – первосортное сено, 

отборные концентраты, отличный силос. Бесперебойно 

организован водопой. Значительную помощь ему оказывали 

Евдокия Пинчук и Пелагея Шкурина. Они заботливо ухаживали 

за молодняком. 

В птицеводстве каждая несушка дала в среднем по 72,2 

яйца вместо 56 в прошедшем году. 

По решению бюро райкома партии на районную Доску 

почета были занесены имена И.Ф. Корнеева, Н.Е. Букетовой, 

М.Е. Калининой, Л.Е. Пироговой, Г.О. Гурова, заведующего 

овцефермой, настриг шерсти по которой составил 7,1 кг, В.И. 

Резниченко (в замужестве Шляпниковой), заведующей 

птицефермой, коллектив которой получил от каждой несушки 

по 82 яйца. 

За высокие показатели в овцеводстве хозяйству на ВСХВ 

был присужден Диплом первой степени, а шесть мастеров 

чабанского дела награждены Большими и Малыми золотыми и 

серебряными медалями. За производственные успехи колхоза 

малой золотой медалью был поощрен председатель правления 

Т.А. Артюх, большой серебряной медалью – зам. председателя 

М.П. Дрожжин, секретарь партийной организации – В.Ф. 

Любченко, агрономы – Прасковья Дмитриевна Гусева и Петр 

Иванович Лазурин. Доярка А.Т. Чудинова была награждена 

Почетной грамотой крайкома партии и крайисполкома. 

Вместе с тем, нерешенной проблемой в этом году по-

прежнему оставался большой падеж скота, в т.ч. из-за 

недостатка воды. Отсутствие капитального водоснабжения в 

колхозе в вину ставилось МТ станции. В 1955 г. падеж составил: 

овец – 852, свиней – 173, крупно-рогатого скота – 50 голов. 

Но в 1956 г. животноводы артели добились 

значительного повышения показателей. Намного больше было 

произведено мяса, молока, шерсти, яиц. Более высоких удоев, 

чем другие доярки, получили на фуражную корову М.В. 

Калашникова– по 2285 л, А.Е. Вдовченко– 2258, А. Стукаленко 
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– 2230, П.М. Зенухина – 2178, А. Рябцева – 2122 л. Доярки А.И. 

Германова, А.С. Лобач, Филь, М.Е. Слободчук, Матвеева, М. 

Артюх (Мальцева), Е. Чудинова, Рёхина, Гончарова и другие, 

всего 16 человек, также надоили более чем по 2000 л на корову, 

тогда как в 1955 г. таковых было лишь двое. Хорошие 

результаты имели также в конце года А.Б. Трифонова, С.Ф. 

Кащенко. 

Птичница А. Мальцева получила по 77,5 яйца на каждую 

несушку. Свинарки Букетова и Калинина вырастили по 16,2 

поросенка от свиноматки, а молодые работницы М.Е. Лысова (в 

замужестве Ливенцева), М.В. Спрыгина (в замужестве Лысова), 

В.Я. Казачкова – по 15 поросят от свиноматки. Чабаны 

Г.Г. Киш, Ф.И. Пирогов, Р.Е. Мартыненко, Ф. Шевченко, Н. 

Нагунов получили по 6,5 кг и более шерсти на каждую овцу. 

Комсомольская организация объявила молочно- и 

свиноводческо-товарные фермы, располагавшиеся на 

центральной усадьбе, комсомольско-молодежными. 
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 Работники животноводства и доярки. Верхний ряд слева направо: Г.С. 

Зенухин, М.И. Мартынов, Ф.П. Терентьев, М.Е. Слободчук, Ф.Е. Попова 

(Лысова). Средний ряд: А.К. Софиенко (Валехова), В.С. Хрючкина, А.К. 

Бирюкова. Нижний ряд: неизвестный, А.И. Германова (Есипенко), А.А. 

Гурова, Б.П. Зайферт (Чудноховская), И.К. Зенухина 

 

За достигнутые успехи Г.О. Гуров, М.П. Дрожжин, Г.Г. 

Киш, К.Д. Тругумбаев и еще 18 колхозников получили право 

стать участниками ВСХВ. За три года 74 работника побывали на 

выставке в Москве. Пирогову Ф.И. была вручена медаль 

Главвыставкома и шелковая мужская сорочка. Чабаны У.А. 

Фокин, Гузеев, Юдин, Ф.С. Доля, Л.И. Доля, К.И. Трифонов, 

Мартыненко Р.Е., свинарки Калинина и Букетова, птичница А. 

Мальцева также получили медали Главвыставкома и Почетные 

грамоты за участие в ВСХВ и краевой выставке достижений 

народного хозяйства.  
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        Г.О. Гуров. Отара овец на водопое                               

   Г.С. Зенухин 

 

 

Транспортировщик И.С. Валехов, фуражир Г.С. Зенухин 

были премированы радиоприемниками, П.М. Зенухина – часами 

«Звезда», М.Е. Лысова и звеньевая М.И. Ульянова – туфлями. 

Подарки также были вручены птичнице А. Мальцевой, сторожу 

С.Ф. Зенухину (1881 г.р.!), всего – семидесяти колхозникам. 
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Хорошо трудились также в 1956 г. Н.С. Хлыстунова 

(Малышева), М.З. Давыденко, П.Г. Филь, комсомольцы Н.П. 

Мыльникова, З.И. Логарева и другие.  

Многоопытный Р.Е. Мартыненко на районном совещании 

ветеранов овцеводства и чабанов, начинающих трудиться в этой 

отрасли колхозов им. Кирова, «Путь Сталина» (с. Половинкино), 

им. Ленина и им. К. Маркса, говорил об одном из непременных 

условий успеха: «Если чабан не проникнется по-настоящему 

чувством ответственности к делу, а будет по поводу всякой 

трудности безнадежно размахивать рукавицей, то добра не 

видать». И приводил пример: «Утром, спозаранок, только 

выгонишь отару на выпаса, смотришь, а Кайса Дюсупов из 

соседнего Половинкино уже пасет свою отару. У него и 

результаты каждый год отличные были». 

В центре внимания актива колхоза в 1957 г. становится, 

по словам секретаря партбюро, задача, поставленная Н.С. 

Хрущевым – «Догнать и перегнать США по производству 

молока, мяса и других продуктов животноводства на душу 

населения».  

«Держись, корова из Штата Айова!» Журнал "Крокодил", №34, декабрь 1958 

г. 
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Коллектив колхоза за год добился роста поголовья всех 

видов скота (кроме дойных коров) и птицы, роста 

продуктивности кур, свиноматок, увеличения валового 

производства молока, яиц, мяса. Хорошие результаты по надою 

молока получили бригады № 3 и № 5. Лучшими доярками стали 

Е.А. Косокина, А.Б. Трифонова, Е.А. Зенухина, А. Стукаленко. 

Во второй бригаде хорошо работали А.М. Татаринцева и 

Устьянцева. 

Бригада № 2 (Е.Ф. Рукавицын, И.В. Тропынин). получила 

в среднем по 10,2 поросенка на одну свиноматку – лучший 

результат в колхозе, а 3-я бригада больше других вырастила и 

сдала государству свинины. Наиболее высоких показателей 

среди свинарок добились Н.Е. Букетова и М.Е. Калинина, М.Е. 

Лысова, а также М.З. Давыденко, среди птичниц – Калинина и 

Жук. Немного снизился настриг шерсти с одной овцы и валовой 

настриг.  

Но в целом, как отмечал секретарь партбюро М.П. 

Дрожжин, в животноводстве не было должной материальной 

заинтересованности. «Это скорее на руку Америке, чем нам, и 

мы ее так не догоним», - подчеркивал он. Председатель же 

колхоза признавал, что трудодень в колхозе очень дешевый. 

Отсюда - и очень низкая трудовая дисциплина.  

Тем не менее, значительная часть колхозников 

добивалась хороших трудовых результатов. В 1958 г. начал 

работу чабаном Ф.А. Гуров и вскоре (1959 г.) первым в колхозе 

стал осваивать, вместе со своим родственником, Е.М. 

Логачевым, опыт ставропольского чабана И.Н. Малашенко по 

получению двух приплодов за один год. Ставрополец за эту 

работу получил звание Героя Социалистического Труда. 

Руководство колхоза им. Кирова, по оценке директора МТС, не 

оказало помощи новатору, и хорошая инициатива заглохла. Но 

все-таки в 1960 г. Ф.А. Гуров стал одним из победителей 

районного соревнования чабанов, получив по 134 ягненка на 

каждые 100 маток и по 6 кг шерсти от каждой овцы.  
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 Г.Г. Киш      Слева направо - нижний ряд: М.Г. Белоусова (Киш),                                               

В.Ф. Киш (Пасечникова), Н.П. Пасечникова.            

                                                Верхний ряд: А.Г. Науменко (Киш), О.А. Бело-             

усова (Пасечникова), Л.Г. Колесникова (Киш),  

П.Г. Шкурина (Киш)                                                      
Кавалер ордена Ленина Г.Г. Киш, выращивавший десятки 

лет тонкорунных овец, в 1959 г. настриг от отары баранчиков-

годовиков по 9 кг шерсти на голову, П. Смирнов – по 8 кг от 

овцы. 

Николай Яковлевич Эртман вместе с помощником 

Николаем Ильичем Павловым получили от двухсот маток 270 

ягнят. Большую помощь им оказывали сакманщицы Ксения 

Ипатовна Ткаченко (Рыгалова), Зоя Петровна Павлова 

(Дрожжина), Степанида Федоровна Кащенко, Анисья 

Софроновна Артюх (Пирогова) и Галина Петровна Юдина. Они 

помогали чабанам принимать приплод, умело обрабатывали 

ягнят. Если у овцематки не хватало молока, сакманщицы 

подкармливали ягнят, поддаивая обильно-молочных овец. 

Супруга Леонида Яковлевича, замечательная труженица Мария 

Кондратьевна, - писала районная газета, - вела ночное 

дежурство на ферме и чабаны на нее полагались. По 125 ягнят 

на каждую сотню овцематок получил чабан Василий Петрович 

Комаров.  

О птичнице артели Марии Андреевне Лазуриной 

(Юдиной, дочери репрессированного Андрея Михайловича) 
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рассказывала районная газета: «Работа у нее нелегкая, птицы 

много, более 1500 кур. Успевает вовремя накормить, напоить 

птицу, а также почистить в курятнике. Лазурина работает с 

душой, с полным напряжением сил, а также помогает своим 

подругам советом и делом. Готовит курам мешанку из отрубей, 

костяную муку. В 1959 г. она получила по 90 яиц на несушку»! 

Такой же результат получила и Лидия Пирогова, Евдокия 

Красильникова – 83 яйца. Кстати, птицеферма располагалась у 

берега речки Склюиха, у участка, называемом в Самарке 

Устимкой, по имени Устима Алексеевича Фокина, дом которого 

располагался неподалеку от этого места.   

Лучшими среди доярок стали А. Филь и П.Г. Филь, 

получившие на 1-е октября более 2200 л, и Белянчик Э.Л. с 2094 

л на фуражную корову. Большую работу по племенному учету 

коров, овец, свиней, отмечала районная газета, провели к 1960 г. 

зоотехники колхоза. 

 

 Верхний ряд 

слева направо: Л.И. Кобрусь (Кузнецова), Е.А. Кобрусь (Пасечникова), О.А. 

Гудко (Артюх), Е.П. Калина (Холод), Р.А. Шутько (Липина). Нижний ряд: М. 

Воронина, А.С. Артюх (Пирогова), М.Е. Слободчук (Софиенко), М.Ф. 

Зенухина (Казанжи) 
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Доярки и работники ферм в 1958 г. Нижний ряд слева направо: Т.В. 

Федорова (Ляхова), К.И. Малышева, Е.С. Ремезков, Ф.М. Лаврищева 

(Кованова), М.Ф Зенухина. Второй ряд: В.А. Калинина (Рябченко), Р.С. 

Денисенко, П.Г. Филь, Н.И. Сычева, А. Филь, В.В. Калашникова. Третий ряд: 

Е.Г. Нескоромных, А.У. Гурова (Фокина), И.И. Попов, Н.И. Павлов, Е.П. 

Филь, Н. Лаврищев, А.П. Филь (Лысова), И.В. Дядьков, И.К. Зенухина, В.С. 

Хрючкина 

Лучшими в соревновании доярок в первом квартале 

1960 г. были Н.В. Гузеева (в замужестве Дерюго), А. 

Хлыстунова, П.Г. Филь, М. Корнеева, В.И. Захарова (Фокина), 

М.И. Тропынина (Павлова), М.Ф. Зенухина, Е.П. Пермякова 

(Рыгалова), А. Федорова (Ляхова), М. Лысова, М. Калинина. Их 

результаты разнились от 500 л от группы коров и 192 л на одну 

фуражную корову у Н. Гузеевой  до 365 и 152 л, соответственно, 

у М. Калининой. По итогам четырех месяцев в лидеры также 

вышли И.К. Зенухина,  Г. Лазурина, Н. Мыльникова, А. 

Панкова, имевшие от 35 до 49 закрепленных за ними коров. 

В 1961 г. Григорий Евсеевич Лысов, работавший 

скотником, организовал нагул молодняка, в результате которого 
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среднесуточный привес одного животного из стада в сто голов 

составил в июне более одного килограмма. Выходило, что 

только за один месяц Григорий Евсеевич произвел 30 ц 

говяжьего мяса. Причина успеха в том, что он работал с 

большим желанием, много внимания уделял своевременному 

качественному кормлению и поению животных чистой, 

согретой на солнце водой, следил за состоянием каждого бычка. 

Хорошо также работали свинарки В.Я. Казачкова, В.С. 

Пода, супруги Котовы. Похвальные листы райкома комсомола 

получили молодые свинарки Н. Павлова и А.М. Боброва. На 

стрижке овец в 4-й бригаде лидировала Амалия Кожакова, 

остригая по 36 животных за рабочий день. 

Осенью 1959 г. артель закупила кроликов – 30 самок и 10 

самцов. Ухаживать за ними поручили Ивану Ивановичу Калине. 

Он обратился к специальной литературе, организовал дело в 

соответствии с рекомендациями. Работы было много – всех 

накормить, напоить, сменить подстилку. Целыми днями Иван 

Иванович, поочередно с супругой, Анной Михайловной 

(дочерью репрессированного М.А. Юдина) занимались 

кроликами. 

И.И. Калина был не только кролиководом, но и 

охотником-любителем. За зиму 1960 г. он добыл 30 лис, 

занимаясь параллельно кроликами. Особенно удачным для 

Ивана Ивановича был сезон 1953–1954 гг., когда он добыл 54 

лисы (!), выполнив план сдачи государству пушнины высокого 

качества на 311% и заняв первое место в районном 

соревновании охотников. Участвовал в выставке в Москве, 

получил Почетную грамоту.  

Птичница Васса Ивановна Захарова на колхозной ферме 

вырастила 500 уток, весом почти по два килограмма каждая. 

Государство получило тонну утиного мяса. На ферме росло еще 

1660 голов птицы. Пятьсот уток и сто селезней предназначались 

для племенных целей, а остальных готовили к сдаче 

государству.   
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В результате усилий всего коллектива уже на 1 ноября 

1960 г. колхоз дал государству 2542 ц мяса, на 42 ц больше, чем 

за весь предыдущий год – сообщал в районной газете зоотехник 

хозяйства Г.О. Гуров. До конца года колхоз планировал 

отправить на мясокомбинат еще не менее 400 голов свиней, не 

ниже центнера весом каждую. Кроме этого готовились к сдаче 

500 петухов и 10 ц кроличьего мяса. 

Ветераны войны и труда. Нижний ряд слева направо: И.П. Шпак, В.С. Балык, 

А.М. Косокин, И.Е. Яловего, И.Ф. Кованов, Ф.Г. Шевченко, И.И. Калина, 

Н.Л. Пирогов, П.М. Кованов, А.М. Гудко, И.Я. Софиенко. Второй ряд: В.Т. 

Артюх, В.П. Комаров, Н.И. Жук, Е.С. Ремезков, И.В. Тропынин, Г.С. 

Зенухин. Зенухин Г.С. и Софиенко И.Я. были участниками Берлинской 

операции  

Очень важную роль в производственной, да и в 

общественной жизни колхоза в рассматриваемый период играла 

конюшня. О роли конюшни в жизни любой деревни есть 

прекрасная литературная зарисовка А.Е. Евдокимова19. В 

колхозе им. Хрущева/Кирова конюхами в 50-е-60-е годы 

                                      
19 Конюшня / https://proza.ru/2019/063/17/6360. 
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работали Н.Г. Бирюков, Я.И. Нестеров, И.Я. Абросимов 

(старший брат репрессированного в 1937 и реабилитированного 

в 1959 г. Ефима Яковлевича), М.П. Кованов, И.С. Трифонов, 

П.М. Дрожжин, И.Е. Рыгалов, С. Анисимов, К.Д. Тругумбаев, 

который, к тому же, был и прекрасным шорником. В Матвеевке 

конюхом с 70-х по 2010 годы работал А.Я. Ленинг. 

 

На свадьбе у В.Л. Чиликина, 1960 г. Нижний ряд слева направо (названы 

имена только тех, кто подписан на фото): М В. Лысова (Спрыгина), Ф.М. 

Гурова (Левкович), А.А. Гурова, Ф.М. Лаврищева (Кованова). Второй ряд: 

А.К. Гурова (Лысова), М.Ф. Жук, А.Н. Лысова (Боброва), И.И. Попов. Третий 

ряд: Ф.Е. Попова (Лысова), Р.М. Лысова (Шадрина), неизвестная, М.И. 

Водяницкая, Л.Ф. Чиликин, М.Е. Лысова, В.А. Гурова (Линник), З.А. 

Чиликина. Четвертый ряд: неизвестный, Е.А. Зенухина, И.Е. Лысов, Т.В. 

(Отрыжко) и В.Л. Чиликины, Г.Е. Лысов 

 Чабанами в этот же период трудились Ф.С. Казанжи, А.Н. 

Тругумбаева, А.И. Зенухин, Ф.С. Доля, калмыки – Антчир и 

Мария Чаграновы, Эльзат Д. Баурдикова. 
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Казанжи Ф.С., М.Ф., Д.М., Г.А. Зенухина          А.Н. и К.Д. Тругумбаевы                             

  

А.И. и Е.М. Зенухины                              П.Е. Рыгалов и Д.А.   

                                                                      (Усанина)                                                                                              

                                                

Ел. П. Рыгалова                  В.А. Калинина (Рябченко),              А.А. Ленинг     

                                          Евд. П. Пермякова (Рыгалова)    

Доярками, кроме уже названных, работали Д.А. Рыгалова 

(Усанина) и ее дочь Ел.П. Тропынина (Рыгалова), Л.И. Кобрусь 

(Кузнецова), Ф.И. Фогель, В.А. Гурова (Зенухина), Д.И. 

Петренко (Фокина), В.Д. Кузнецова (Гилева), В.Д. Рыгалова, 

П.Г. Серякова. В животноводстве трудились Н.Я. Софиенко, 
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А.Г. Боброва (Мещерякова), Д.А. и А.И. Гилевы, А.О. Гуров, 

К.И. Трифонов, Н.С. Есипенко, У.П. и В.И. Поповы, Д.Г. 

Терентьева (Гамалеева), М.А. Денисенко, М.Я. Доля, Л.И. и 

Н.И. Доля, Н.А. Жук (Артюх), В.К. Рыгалова (Кащенко), Е.П. 

Калина (Холод), М.М. Кованова (Гудко), Н.Ф. Кобрусь, Г. 

Красильникова, А. Кирьянова, И. Грабовецкий Ю.Е. Шкурин. 

                                      

Доярки, животноводы с. Казанка, слева                      К.И. Трифонов 

направо: М.И. Тропынина (Павлова), В.Ф.                                         

Калинина, А.Г. Чахлова (Шевченко) , М.Е.  

Яковлева (Хлыстунова), И.Д. Мецлер  

(Дитерле), Э.А. Шенк (Вальтер), Н.В. Пилипенко (Шевченко)  

 
На заднем плане предыдущего фото доярок Казанки 

висит сатирический плакат 1962 г. «Барыня в окошке» со 

следующим текстом: «Эта девушка с дипломом, Безусловно, 



76 

зрелая, Круглый год томится дома, Ничего не делая. Есть у этой 

домоседки Все задатки дармоедки»! 

 
Доярки и животноводы с. Самарка 1950-х гг. Слева направо: Д.И.Петренко, 

Г. Красильникова, В.Д. Рыгалова, М.И. и В.Д. Кузнецовы, А.М. Квасов, Л.И. 

Кобрусь, И.Д. Петренко, Ф.И. Фогель, А.П. Лысова, П.Г. Филь, И.К. 

Зенухина, А.Г. Филь 

Пчеловодами в 50-е-60-е годы работали С.М. Букачев и 

Е.Н. Яловего.  

Гордостью колхоза в 1950–1970-е годы являлся плодовый 

сад. Его основателем был легендарный Е.Я. Сергеев. Елисей 

Яковлевич в годы первой мировой войны попал в плен и три 

года вынужден был работать у одного из немецких 

военачальников – ухаживать за садом под руководством 

агронома. По возвращении из плена в Самарку он с помощью 

энтузиастов заложил в 1938 г. и вырастил первый в районе, в 

засушливой степи, прекрасный сад, став таким образом первым 
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и бессменным садоводом в деревне. Мальчишки-школьники в 

своих сочинениях писали, что хотели бы работать дедом 

Елисеем!20  

Слева направо: Т.А. Артюх, Д.Н. Бальтерманц, Павлов, А.Г. и Е.Я. Сергеевы, 

Е.Н. Яловего. Фото Д.Н. Бальтерманца 

В 1939 г. в Алтайском крае была проведена учеба 

колхозных садоводов, с довольно широким охватом. На 

межрайонных курсах при Алтайском опорном пункте 

плодоводства и при Рубцовском питомнике подготовлено 53 

бригадира и звеньевых, на районных курсах в Шипуновском 

районе (при колхозе имени Молотова) и в Локтевском районе 

(при колхозе «Краснофлотец») – 50 человек.21   

                                      
20 Колмогорова О.Т. Наша родословная. 2012. С. 51. 
21 Лисавенко М. А.Садоводство Алтайского края : доклад  М. А. Лисавенко // 

Труды научной конференции по изучению и освоению производительных 

сил Сибири (25-30 июня 1939 г.) / Томский государственный университет 

(ТГУ). — 1940. — Т. V. — С. 194; Полный текст (pdf, 3,3 Мб, фонд НИИСС. 

http://elib.altlib.ru/files_elib/lis035.pdf
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В семейном архиве Екатерины Елисеевны Софиенко, 

дочери Сергеева, сохранилась фотография Елисея Яковлевича 

вместе с будущими Героями Социалистического Труда – М.А. 

Лисавенко, родоначальником Алтайского садоводства и 

Л.К. Гребенем, академиком АН Украинской ССР и ВАСХНИЛ. 

Возможно это фото сделано в 1947 г., во время первого краевого 

совещания по садоводству, состоявшегося в Барнауле 2–3 

октября. 

 

Слева направо: неизвестный, Л.К. Гребень, М.А. Лисавенко, неизвестная, 

Е.Я. Сергеев.  

На этом совещании М.А. Лисавенко подчеркнул «Сады 

не только украшают нашу колхозную деревню и дают новую 

для Алтая продукцию – фрукты и ягоды, они служат в 

передовых по развитию садоводства колхозах и крупным 

источником дохода. Так, например, в 1946 г. колхоз «Красный 

руль» Рубцовского района выручил от сада 186 тысяч рублей» 

(Там же, с. 6). 

Сад занимал в 50-е годы площадь в 21 га, в нем росло 

около 3 тыс. яблонь, 0,25 га занимали посадки смородины, 1 га – 

крыжовника. В саду выращивали и овощи – морковь, лук, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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арбузы, дыни, огурцы. Конечно, прежде всего, самарская 

садоводческая бригада, во главе с Е.Я. Сергеевым, выращивала 

плоды для своих колхозников, жителей Рубцовска – центнеры 

смородины, малины, крыжовника, яблок различных сортов, а 

также овощей. Но сад производил на жителей села и большое 

эстетическое впечатление. «Он был хорош, красив в любое 

время года, – писала районная газета, –и в осеннем наряде, и 

особенно замечательно, сказочно выглядел в зимнюю пору. 

Деревья, кустарники зимой словно одевались в серебристый 

наряд, а весь сад был будто укутан белым пуховым одеялом. В 

иной день на кончиках веток появлялись и сразу же стыли 

капельки, загоравшиеся на солнце крошечными изумрудными 

шариками»22. В первой половине 60-х годов Е.Я. Сергеева 

сменил на посту садовода Т.А. Артюх. 

Наряду с огромной садоводческой деятельностью Елисей 

Яковлевич являлся и духовным наставником у кержаков. На 

колхозных партсобраниях в 1950-е годы негодующе звучало: 

«Часть населения вместо лекций слушает проповеди, у 

парторганизации под боком сектантское общество»! После 

смерти Е.Я. Сергеева роль наставника, по свидетельству 

односельчан, взяла на себя Е.М. Зенухина (Косокина) - жена 

Андрона Михайловича, а затем - И.Е. Рыгалов, - А.М. Долгова 

(Зенухина), -  

Е.Е. Софиенко (Сергеева). 

                                      
22 Кузнецов В. В. Земля Рубцовская. Краеведческие очерки. События. Факты. 

Люди. Часть II. – Рубцовск, 2006. С. 46; Алексеева В. В зимнем саду // 

Хлебороб Алтая. 1965. 14 февр. 
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Работники сада. Верхний ряд слева направо: 

Нагунова, неизвестный, П.П. Жук (Комарова),   

Е.Е. Софиенко (Сергеева), А.Г. Сергеева (Бирюкова), Е.Я. Сергеев, Е.И. 

Табашникова, Т.Г. Рябченко (Мещерякова), А.К. Мартынова (Никитичева). 

Нижний ряд: неизвестная, М.К. Бирюкова, Е.П. Доля, А.С. Лобач, 

К.И.Любченко (Мартынова), М.А. Кащенко (Байдуж), А.И. Табашникова, 

Ф.К. Косокина (Боброва) 

Каждой весной в белый наряд одевался и сад бригады 

с. Матвеевка. «Его благоухание, – писал корреспондент газеты, 

– наполняло воздух и разносило аромат по всему селу. Все свои 

силы, весь многолетний опыт отдавал любимому делу садовод-

энтузиаст С.О. Колмагоров. Несмотря на свои 62 года, он 

постоянно находился в саду, вел за ним заботливый уход. 

Матвеевские сад и огород также давали колхозу значительную 

прибыль»23.  

В разные годы в самарском саду работали, кроме уже 

перечисленных: А.В. Зенухина, А.Я. Белянчик (Туголукова), 

                                      
23 Крамаренко П. Саду цвести. Хлебороб Алтая. 1960. 16 апр. 
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В.Я. Ремезкова (Софиенко), Е.М. Зенухина (Косокина), 

В.С. Сергеева (Пирогова), И.М. Андриянов, П.А. Зенухин, Е.С. 

Абросимова, С.П. Артюх (Калашникова), З.К. Артюх (Яловего), 

М.И. Артюх (Мальцева), М.К. Пирогова (Яловего), А.Ф. 

Букачева, Кобрусь В.Ф., Л.Д. (Пода) и Е.А. (Пасечникова), У.Л. 

Кормилкина,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники сада. Верхний ряд слева направо: А.Л. Фуртина (Пирогова), А.Е. 

Рыгалова (Семина), М.М. Кованова (Гудко), Е.С. Астахова (Ремезкова), М.Н. 

Кованова (Казачкова), М.Л. Софиенко (Недорезова), Л.И. Порохняч 

(Мартынова). Нижний ряд: В.И. Захарова (Фокина), А.И. Зенухина 

(Минашкина) 

Д.И. Петренко, Ф. И.Фогель, А.К. Бирюкова, О.А. Гудко 

(Артюх) и другие.   

В овощеводческой бригаде, которой в 50-е годы 

руководила С.М. Шведова, работали, кроме уже обозначенных, 

также Т.П. Мещерякова, С.Е. Лысова (Долганова), А.Н. Лысова 

(Боброва), Лазурина и другие.   
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 Слева направо: Д.А. 

Артюх (Байдуж) и М.А. Кащенко (Байдуж - сестры Федора и Демида 

Байдужей, репрессированных, соответственно, в 1930 и в1937 гг.), С.Ф. 

Кащенко (Казанжи) 

Кладовщиками в 50-е годы были Е.Н. Яловего, И.В. 

Дядьков, сторожем горючего – Е.Н. Гудко (Калина). На 

различных участках производства трудилась П.Ф. Бирюкова, М. 

Гавриленко и другие.  

   

3. Новые поколения. Новые технологии (1962 -2002 гг.) 

До 1962 г. колхоз получал относительно неплохие 

урожаи, добивался роста объемов производства 

животноводческой продукции. Руководство хозяйства 

проявляло заботу не только о производственных, но и 

социально-бытовых нуждах людей. Однако затем последовали 

засушливые годы, что привело, при возделывании бессменной 

пшеницы, при постоянной отвальной обработке почвы к 

усилению эрозии, к падению урожайности.  

В 1962 г. было собрано всего лишь 4,9 ц/га пшеницы по 

хозяйству. Упала до 7 ц/га в период с 1961 по 1965 гг. и 
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среднегодовая урожайность зерновых по краю по сравнению с 

11,3 ц/га в предыдущее семилетие24. 

Падение урожайности, неустойчивость 

сельхозпроизводства и снижение его общего объема, 

естественно, привели к ухудшению финансового положения 

колхоза, проблемам с оплатой труда его работников. При этом 

колхозники отмечали, что в хозяйстве «очень плохо с 

хозрасчетом, много расплодилось «окладников», которых нужно 

поставить в материальную зависимость от доходов артели». 

Из-за неурожая 1962 г. и низкого дохода у хозяйства 

было решено оплату денежного аванса колхозникам в 1963 г. 

производить в размере 50% от заработанной суммы. Это 

решение оказалось весьма болезненным для части работников. 

Один из них заявил: «У меня восемь человек семейство. Если 

аванс составит 50%, я буду получать 30 р., я не смогу жить, у 

меня четыре ученика. Нужно 80%». Приведем выдержку из 

другого выступления: «Многим жить не на что. Им поневоле 

приходится уходить на производство, так как зарплаты не 

хватает для полного обеспечения семьи». 

«Кризис» с переходом на денежный аванс стал одной из 

причин отставки действовавшего председателя правления 

хозяйства Ф.И. Клишина. 

Известно, что в мае 1963 г. на территории Западной 

Сибири и Казахстана разразилась настоящая экологическая 

катастрофа. Бури силой 35–40 м в секунду подняли и унесли на 

большие расстояния к подножию Саянских хребтов миллионы 

тонн плодородных целинных земель, - писали журналисты. 

По итогам посевной 1963 г. руководство колхоза 

отметило лучшую работу 3-й бригады, но первенства решило не 

присуждать, т.к. качество работ из-за последствий катастрофы 

определить было трудно. Объемы же выработки невозможно 

                                      
24 Яшутин Н.В. Этапы освоения и современные проблемы целины // Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. 2004. № 1. С. 41. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-altayskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-altayskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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было, по мнению руководства, считать определяющим 

показателем.   

Летом–осенью в колхозе им. Кирова, как и во многих 

других хозяйствах, из-за недостатка кормов для скота пришлось 

заготавливать «веточный корм», собирать с полей катун-траву, 

перекати-поле. Но, несмотря на беду, коллектив хозяйства 

готовился к новому сезону, хороших показателей на вспашке 

зяби добивались Ледяйкин, Панарин, Имошин, другие 

механизаторы.   

В начале 1960-х гг. проблемой оставалось, по словам 

Ф.И. Клишина, варварское отношение некоторых механизаторов 

к технике. Так, в 1962 г. изуродовали, растащили три новые 

сенокосилки, за два сезона вывели из строя комбайн СКП-3; в 

1963 – техника простаивала из-за неправильной ее 

эксплуатации. Поэтому, для стимулирования получения знаний 

механизаторов по эксплуатации техники, партком в мае 1963 г. 

предложил правлению колхоза оплачивать их работу с учетом 

классности.   

В 1962 г. в колхозе были введены в действие просторная 

стационарная машинно-ремонтная мастерская и гараж на 70 

автомобилей. В июле 1963 г. партком потребовал от правления 

колхоза направить на ремонт комбайнов П.А. Зенухина и 

Шелеста. Помощником бригадира бригады № 2 по технике 

работал в это время И.Г. Талолин.  

Со времени начала ремонта техники собственными 

силами, качество ее работы заметно повысилось, а 

себестоимость ремонтных работ одного трактора упала, 

например, на 30–40%. 

Ремонт осуществлялся в 1965 г. бригадно-узловым 

методом, в мастерской работало 26 человек, 19 из них были 

заняты непосредственно в производственных процессах. По 

мере возможности обновлялось оборудование мастерской, 

пополнялось приспособлениями собственного изготовления 

(например, стенд для обкатки коробки перемены передач). 
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Регулировкой насосов и приработкой тракторных моторов на 

стенде занимался Николай Романович Артюх, выполняя 

сменную норму на 130%. Слесарями в это время, как и в 

будущем, работали Н.И. Жук, Н.Ф. Бендриковский, в 80-е годы 

В.М. Черных, заведующим мастерской - П.И. Есипенко, а затем 

– П.А. Зенухин, в 1976–1977 гг. – П.И. Калина.   

 
Машинно-ремонтная мастерская в 2022 г.  

 

   



86 

Слева направо: неизвестный, неизвестный, Н.Ф. Кобрусь, М.Г.Рукалеев, Е.С. 

Ремезков, Б.Т. Папоротный, И.М. Андриянов, П.И. Есипенко, А.К. Кащенко                                                                                                                  

 Е.Г. (Банникова) и М.М. Черных 
Из года в год росла техническая грамотность 

механизаторов и повышалась выработка на трактор. Так, 

Владимир Мецлер с Петром Артемьевым и А. Мецлер с М.П. 

Комаровым, работая на пару в разное время года на ДТ-54, дали 

самую большую выработку – 1565 га мягкой пахоты на трактор, 

при средней по хозяйству около тысячи га (на МТЗ - 489, на ДТ-

20 – 358 га). И в уборку 1965 г. друзья-комсомольцы В. Мецлер 

и П.Артемьев занимали первое место не только среди молодежи 

по своей бригаде № 1, но и по всему колхозу. Они оба вышли из 

трудолюбивых семей. Отец Владимира, например, Людвиг 

Людвигович, в возрасте, гораздо большем 60-ти лет, продолжал 

работать кузнецом. Жена Владимира Ирма заведовала 

общественным питанием зимой, обычно, на животноводческой 

ферме, а летом – на полевой кухне.  

Примером же для механизаторов всего хозяйства 

оставался ветеран А.М. Косокин. Каждый день на уборке он 

давал по 130% сменной нормы. 

На осеннем сенокосе ударно работали механизаторы 

Лысовы Андрей и Федор Григорьевичи, В.Я. Софиенко, П.Е. 

Рыгалов, Н.А. Порохняч, И.Д. Ледяйкин, А.Я. Гооге, лучший в 

колхозе скирдовальщик Г.С. Зенухин. Дополнительно было 

заготовлено еще около 2500 центнеров сена к запасам, 

имевшимся с лета. 
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В.Д. Горбачев (слева) и А.Г. Лысов 

Запевалой и душой колхозной кузницы механизаторских 

кадров районная газета называла И.Р. Артюха, назначенного в 

этом же, 1965 году, главным инженером. Сам он заочно учился 

на 5-м курсе Алтайского сельхозинститута и друзьям-

однокашникам помогал расти настоящими мастерами своего 

дела. Зимой для 25-ти трактористов и комбайнеров, изъявивших 

желание овладеть профессией водителей автомобилей, были 

открыты соответствующие курсы. Регулярно, по вечерам, 

трижды в неделю, одна из больших комнат колхозного клуба 

заполнялась взрослыми «учениками». Занятия проводились без 

отрыва от производства, вел их Иван Романович.  

 

                               
 И.Р. Артюх                    Слева направо: Л.И., Е.Н., В.И., Н.А. (Дядько) 

Артюх 

 Зимой 1967 г. проводилась переподготовка 

механизаторов и в бригаде № 1. По ее итогам четыре человека 
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имели II-й класс, одиннадцать – I-й. Бригада не испытывала 

недостатка в этих специалистах. Весной начали применять 

безотвальную вспашку (200 га) – под новый урожай, осенью все 

поля были очищены от соломы, 400 га – оставлены под парами. 

Бригада хорошо справлялась со своими обязательствами, 

занимала первое место в соревновании по колхозу. 

В предыдущие годы на доску почета в этой бригаде 

заносились имена С.В. Науменко, Д.Н. Егорова, Д.Д. Шенка, В.Ф. 

Калининой, М.П. Комарова, А.Т. Букетова, М.З. Хлыстуновой. 

Бригада № 2 села Казанка еще в 1961 г., в количестве 153 

человек, под руководством Пилипенко Владимира Григорьевича, 

«боролась», как тогда говорили, за звание коллектива 

«коммунистического труда». (Движение за «коммунистическое 

отношение к труду» было организовано в крае в 1958 г. 

Инициатором его стала комплексная бригада А.А. Беккера из 

колхоза «Страна Советов»). Но в дальнейшем в Казанке это 

движение «не получило развития», как отмечалось в весьма 

деликатной по содержанию справке Н.А. Ванюшина в райком 

партии в 1967 г.   

После слияния в 1963 г. бригад сел Казанка и Шестаковка 

в одну, ее успешно возглавлял В.Г. Пилипенко. Кроме 

Владимира Григорьевича значительную роль в жизни бригады 

играли в те годы А.Л. Мецлер, С.М. Веревкин, А.А. Лебедев, 

И.И. Белоусов и другие уважаемые люди. 
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  На снимке - 

сидят на коленях у взрослых: И.Ив. Белоусов, А.И. Белоусова. Второй ряд 

слева направо: В. Волков, Иван Ильич Белоусов, А. Мартыненко, Н.И. 

Белоусова, М.Г. Белоусова, П.М. Колесников  
Механизаторы в колхозе, начиная с целинной эпопеи, за 

свой тяжелый труд имели сравнительно неплохой заработок. 

Так, например, в 1967 г. братья В.Е. и А.Е. Софиенко получили, 

соответственно по 1910 и 1582 р., В.А. Федоренко - 1367 р., И.Ф. 

Терентьев - 1303 р. В 1969 г. В.А. Федоренко комбайном СК-4 

подобрал валки с 720 га и намолотил 10500 центнеров зерна.  

Главным агрономом колхоза в 1967 г. работал А.И. 

Бубнов.  

Кроме уже названных в тексте - механизаторами в 

колхозе в 60-е и в последующие годы работали А.Ф. 

Бендриковский, И.Е. Корнеев, В.Ф. Терентьев, Ермил А. 

Зенухин, А.А. и М.И. Калинины, В.А. Порохняч, А.Г. 

Кайгородов, А.И. Филиппов, М.П. Кованов, А.Н. и В.А. 

Софиенко, И.Е. Ремезков, И.А. Кайгородов, А.А. Рябченко, В.К. 

Трифонов, Н.И. Лысенко, П.П. Филь, А.В. Мецлер, М.Н. 

Букачев, Ю.И. Мальцев, Е.И. Лобач, С.Ф. Лысов, С.А. 

Софиенко, С.Н. Зайцев, Ю.А. Хлыстунов, В.В. Жук, который 

затем работал главным инженером в колхозе "Заря".   

К ветеранам-шоферам присоединились представители 

более молодых поколений - В.С. и И.С. Зенухины, Ф.А. 
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Хлыстунов, В.Д. Пирогов, А.М., В.М. и И.А. Мартыновы, Н.Н. 

Калина, В.Г. Лысов, М.Я. Софиенко, С.П. Толмачев, Н.В. Лобач.  

Труженики с. Казанка. Первый ряд лежат слева направо: неизвестный, А.Т. 

Букетов, Г.И. Татаринцев, В.Н. Самусенко. Второй ряд: И.В. Калинин, 

неизвестный, неизвестный, С.В. Науменко, неизвестный, В.И. Романьков, 

С.М. Веревкин, В.Г. Пилипенко, неизвестный, А.А. Хлыстунов, И.И. 

Романьков, неизвестный, В.М. Хижняков, Д.Д. Шенк. Третий ряд: В.Л. 

Мецлер, неизвестный, Н.Т. Никитин, В.И. Корнеева, И.В. Тропынин, В.Д. 

Шенк, Ф.Г. Шевченко, А.Г. Татаринцева, Н.В. Науменко, М.П. Комаров, А. 

Корнеев, В.С. Литвинов, А.С. Литвинов, В.Ф. Калинин, Т.С. Никитин 
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 С переходящим Красным знаменем. Первый ряд слева направо: И.Ф. 

Самусенко, В.Д. Горбачев, А.Л. Мецлер. Второй ряд: Г.А. Беляев, С.М. 

Веревкин, В.Г. Пилипенко, Н.В. Дерюго (Гузеева), И.Т. Ульянов, В.Л. 

Мецлер. Третий ряд: А.Н. Пронина (Самусенко), В.Н. Самусенко, Л. Довгань, 

неизвестный, Н.А. Хлыстунов, В.Д. Шенк, С.В. Науменко, неизвестный, В.М. 

Чахлов, неизвестная, Н.Т. Никитин, В.Т. Букетов, В.Ф. Самусенко, И.Н. 

Загрунный  

  

 Учетчиками в полевых бригадах с. Самарка долгие годы 

(60--е-70-е) работали П.М. Кованов и Ал. К. Лобач. 

 С.М. и А.К. Лобачи  
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 Во второй половине 60-х годов вступают в трудовую 

жизнь юноши и девушки, родившиеся в 1947 - 51 гг. Среди них - 

В.В. Зенухин, П.Г. и Анат. Г. Лысовы, Анат. Ив. Дядьков и 

Анат. Андр. Дядько, М.А. Черезов, Н.Ф. и Вас. Викт. Доля, Р.А. 

Застрожных (замужем - Пирогова), И.Е. и Ф.Е. Жук, Нат. Ив. 

Софиенко, Генн., Вас., Ник. Ивановичи, и Ник. Андронович 

Зенухины, Н.И. Казачкова (в замужестве Софиенко), Г.Г. 

Федоренко  (в замужестве Кайгородова), З.В. Кобрусь, Вал. 

Петр. Мишустина, А.Г. и Ник. Федот. Абросимовы, В.А. 

Рябченко, О.Е. Ремезкова, Вл. Ив. и Анат. Петр. Ковановы, Вас. 

Викт. Пирогов, Р.А. Фогель, Е.В. Горбачев, И.И. Астахов, Н.И. 

Шпак и Л.И. Шпак (в замужестве Софиенко), В.И. Яловего, Я.А. 

Гооге, Л.Я. и В.Я. Сагайдачные, Н.И. и В.И. Петренко, В.А. 

Кащенко, Викт. Вас. Софиенко.         

      

1965 г., 8-й класс, первый ряд слева направо: Н.К. Тругумбаев, В.И. Яловего, 

М.М. Гаврилюк, И.И. Астахов, Н.Ф. Абросимов. Второй ряд: Ф.Е. Жук,            

А.В.Артюх, В.В. Пирогов, А.Г. Абросимов, А.А. Рябченко, В.М. Мартынов     
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1965 г., 8-й класс, первый ряд слева направо: В.Д. Пирогова, А.А. Гооге, Н.Н. 

Калина, Л.Д. Белянчик. Второй ряд: И.А. Черезова, З.В. Кобрусь, Г.Г. 

Федоренко, В.П. Мишустина, З.П. Зенухина, Н.И. Казачкова 

 Большое значение для успешной работы коллектива 

колхоза имела, конечно, хорошая организация общественного 

питания. На этом поприще долгие годы добросовестно 

трудились М.М. Зенухина, М.И. Артюх (Мальцева), Г.М. 

Меньшова, З.П. Павлова (Дрожжина), Н.А. Софиенко (Чиркова), 

Л.А. Пальчикова, В.А. Бутенко (Матвеевка), трагически 

погибшая при тушении пожара в колхозной столовой В.Г. 

Пилипенко (Зенухина), Т.А. Загурская (Софиенко). С 90-х до 

2020 г. заведующей столовой работала В.Н. Ленинг (Шандаева), 

по настоящее время в этой должности - Т.В. Ракецкая 

(Ледяйкина). 
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 Работницы столовой. Слева 

направо: М.М. Зенухина, З.П. Павлова, Н.А. Софиенко, Г.М. Меньшова 

 

 На 

посевной 1970 г., слева направо: В.В. Пилипенко, В.С. Зенухин, Н.Ф. 

Глушко, А.Н. Софиенко, И.К. Зенухина, Ю.М. Шадрин, Е.И. Романькова, 

Н.И. Лысенко, В.Ф. Терентьев. В центре - И.Н. Столяров 
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На Марковом 

озере. И.А. Косокин (слева) и А.Н. Софиенко 

 Электрики, 

середина 70-х гг. Слева направо: В.В. Пирогов, В.В. Пилипенко, В.И. 

Петренко, В.Г. Зенухин 

 В 1981 г. коллектив колхоза был признан одним из 

победителей районного соцсоревнования за эффективное 

использование и хранение сельхозтехники, выработку на 

условный трактор 1155 эталонных гектаров, своевременный 

ремонт 81% зерноуборочных комбайнов и 98% тракторов, 

экономию 986 ц (на 7200 руб.) горюче-смазочных материалов, и 



96 

средств на ремонте и техуходе - 8765 руб. В.Е. Софиенко вошел 

в число победителей среди механизаторов, выработав на 

тракторе ЮМЗ-6  2690 эталонных га, сэкономив горюче-

смазочных материалов и средств на ремонте на сумму 1258 

руб25.   

 На севе и уборке зерновых в 80-е годы лучшими 

механизаторами в хозяйстве признавались В.А. Федоренко, В.Л. 

Мецлер, И.Ф. Терентьев, Н.Ф. Глушко. В посевную 1982 г. звено 

И.Ф. Терентьева, в составе В.М. Иванова, В.И. Мальцева, И.С. 

Зенухина, М.И. Калинина, Ф.А. Хлыстунова, В.И. Кобруся, А.И. 

Попова, достигало выполнения дневной нормы на 200%. На 

уборке В.А. Федоренко намолачивал по восемь и более тысяч 

центнеров зерна, В.Л. Мецлер - более 5000 ц и скашивал более 

200 га, Н.Ф. Глушко, соответственно, - более 4300 ц и 300 га. 

Наверное, многие согласятся с мнением одного из 

пользователей сайта "Одноклассники. Самарка": "Василий 

Антонович был настоящим героем труда. Очень уважаю таких 

людей, с ними было легко работать". 

 
В.А. Федоренко 

                                      
25 Печерин И. Д. Наш путь (очерки и заметки по истории Рубцовского 

района). 2004. С. 181, 188. 
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  Слева направо: В.В. Жук, М.И. Калинин,   И.Ф. Терентьев, П.И. Калина  

    На вспашке зяби 1982 г. первое место было за бригадой 

№ 2 (В.Г. Пилипенко), выполнившей эту операцию на площади 

662 га. На заготовке силоса 1983 г. впереди было звено А.Н. 

Пирогова (Е.А. Зенухин и В.Л. Мецлер). За 25 рабочих дней 

коллектив заготовил 63977 ц зеленой массы, перевыполнив 

норму в 2 раза. На заготовке сена победило звено В.Р. Ляхова, 

заскирдовавшее 16834 ц и выполнившее задание на 160%26.    

 
Е.А. Зенухин и А.В. Мецлер 

 Заведующим гаражом в эти годы работал В.Т. Филь. 

                                      
26 Кузнецов В. В. Земля Рубцовская. Краеведческие очерки. События. Факты. 

Люди. Часть II. – Рубцовск, 2006. С. 48. 
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 На сенозаготовке, уборке урожая, посевных и других 

работах в разные годы, и в разном качестве участвовало 

большое количество не названных в тексте тружеников. Среди 

них - И.Е. Рыгалов - водовоз, М.Г. Рукалеев, В.Н. Трифонова, 

В.Н. Науменко (Самусенко), А.И. Лебедева (Белоусова), К.Я. 

Гооге и другие. 

 На просушке 

зерна. Слева направо: В.Н. Трифонова, А.И. Лебедева, А.М. Долгова   

Лучшие специалисты, 

руководители хозяйства, 1981 г.. Первый ряд слева направо -: В.Р. Ляхов, 

А.К. Кащенко, Б.Т. Папоротный, А.Н. Пирогов, П.И. Калина. Второй ряд: 
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С.Р. Мартыненко, Н.Ф. Глушко, Г.В. Дерюго, В.Г. Пилипенко, В.Ф. Чепурко, 

В.Т. Филь, М. Бухаров, А.И. Павлов, В.С. Зенухин 

 В 80-е и последующие годы наращивают опыт, 

мастерство механизаторы, труженики сельского хозяйства уже 

нового поколения. 

Первый ряд слева направо: 

А.Г. Зайферт, В.В. Гузеев. Второй ряд: В.В. Лобач, В.Н. Никитин, Р.А. 

Фогель, И.М. Германов, А.В. Мецлер. Третий ряд: М.И. Колесников, А.М. 

Мартынов, П.Д. Пирогов 

В первой половине 60-х годов в колхозах и совхозах 

района в результате сильной засухи и недостатка кормов резко 

сократилось поголовье общественного скота, снизилась его 

продуктивность. После преодоления засухи работники 

животноводства, руководители колхоза приложили немало 

усилий, чтобы восстановился рост поголовья крупнорогатого 

скота, овец, свиней и птицы, рост качественных показателей 

отрасли.  

В середине 1960-х гг. бригада с. Ново-Матвеевка начала 

специализироваться на овцеводстве (бригадир – Гузеев Виктор,  
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 Первый ряд слева направо: М. Бухаров, Е.Е. Шрайнер, М.И. Мартынов, Н.Е. 

Юдин, В.А. Гузеев, В. Десюпов. Второй ряд: неизвестный, А.Г. Кайгородов, 

И.Г. Баранов, И.Д. Кожаков  

 

ответственный за животноводство – Кожаков Иван). Здесь 

содержалось 3300 тонкорунных овец и в 1965 г. было получено 

по 105, а к июлю чабанами сохранено по 100 ягнят на каждую 

сотню овцематок (в 1964 г. - только 85). Старший чабан 

Владимир Михайлович Юдин с каждой остриженной овцы 

набирал в среднем по 6 – 6,5 кг шерсти вместо пяти в 

предыдущем году. Значительно перевыполнил план сдачи 

шерсти в 28 ц и старший чабан Иван Николаевич Павлов. 

Стригаль Кожакова Амалия ежедневно остригала не менее 45 

овец, получая хорошую оплату. Хорошие результаты и 

заработки получали также Амалия Шрайнер, Анна Васильевна 

Панкова и другие женщины. Высокой производительности 

труда способствовало более широкое применение в бригаде 

дополнительной оплаты.   

В 1964 г. телятница П.Г. Филь добилась более 600 

граммов суточного привеса телят. Р.Е. Мартыненко настриг по 

8,2 кг шерсти от закрепленной группы баранов, Попов Иван 
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Иванович (центральная усадьба) получил и сохранил к отбивке 

по 125 ягнят на 100 овцематок. Поголовье овец в колхозе 

выросло с 5710 голов в 1949 г. до 8000 в 1965. Количество 

лошадей наоборот уменьшилось почти в два раза, с 337 в 1960-м 

до177 в 1965 г. 

Матвеевская бригада имела также, кроме овец, около 200 

голов крупно-рогатого скота. Этот скот летом вывозился на 

отгонные пастбища в урочище Хан-Хара. Причина – прекрасные 

условия тех мест для нагула скота: свежая проточная вода, 

чистый горный воздух, чудесное разнотравие. Бригаду 

скотников там доверили возглавлять Д.К. Белоусову.  

Вся жизнь Дмитрия Кузьмича, - писала районная газета, - 

является поучительным примером безграничного трудолюбия, 

завидного мужества, стойкости и упрямого стремления вперед. 

Жизнь его началась в годы послереволюционной разрухи и 

голода, и ему не пришлось учиться в школе. 

Сельчане одним из первых послали его на курсы 

трактористов, где заодно с изучением трактора, ему пришлось 

познавать и азбуку. Во время войны остался руководить 

тракторной бригадой, которая полностью состояла из женщин. 

Из-за подорванного войной здоровья в середине 50-х Дмитрию 

Кузьмичу пришлось расстаться с техникой и пойти в 

животноводство. 

После трагической гибели жены у него осталось пятеро 

детей - один другого меньше. Младших устроили в школу-

интернат. На лето они приезжали домой и помогали отцу пасти 

телят. 
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 Д.К. Белоусов                Первый ряд слева направо: А.Д., Валентина Д.,  

В.Д. Белоусовы, В. Кривошеина. Второй ряд:  

Надежда; Евгений; В.А. (Логарева), Н.Д. Белоусовы                                                             

В начале 60-х годов Д.К. Белоусов каждое лето работал 

на отгонных пастбищах с колхозными телятами. В 1965 г. 

каждый из 181 теленка в среднем ежесуточно прибавил по 786 

граммов.   

Односельчане, члены правления колхоза давали самые 

высокие оценки душевным качествам Дмитрия Кузьмича, по 

праву избирали его депутатом сельского совета, делегировали 

на важнейшие районные совещания. Жизненный путь, похожий 

на путь, пройденный Д.К. Белоусовым, прошли и другие 

ветераны колхоза, и они также заслужили огромное уважение 

односельчан. 

Возвращаясь к итогам 1965 г. добавим, что колхоз им. 

Кирова выполнил план продажи государству молока на 103% 

(район на 120), мяса – на 95 (район – 107%). На одну корову 

было надоено по 1963 л (по району – 2017 л), что являлось 5-м 

результатом среди 11 хозяйств района. Годом раньше надой в 

колхозе составлял 1552, а по району – 1483 л. Лучших 

результатов в колхозе добились М.А. Хлыстунова– 2350 л и Е.В. 

Калинина– 2227 л от фуражной коровы. Немного уступила им 

М.И. Тропынина.  



103 

Заведующим фермой бригады № 1 работал А.Л. Мецлер, 

ответственным за животноводство в бригаде № 3 – Ф.П. 

Терентьев. Районная газета отмечала ответственное отношение к 

порученному делу учетчицы МТФ третьей бригады - 

комсомолки Г.И. Колесниковой. С осени 1964 г. главным 

зоотехником колхоза работал молодой специалист В.И. 

Афанасьев.  

 В 1966 г., как и в предыдущие годы, лучше и быстрее 

других проводилась стрижка овец в матвеевской бригаде. Здесь 

настоящими мастерами-стригалями считали Ледяйкину Раису 

Ивановну, Мыльникову Нину, Шандаеву Марию Кирилловну, 

Вдовченко Таисию Ивановну, Ильиных (Логареву) Зинаиду, 

Шрайнер Амалию, Ленинг Лидию, Юдину Лидию Д., Валентину 

А. Никитину. Но особенно хорошо и быстро, - писал в районной 

газете И.Ф. Кованов, - работала А. Кожакова. За рабочий день 

она стабильно остригала по 40-45 овец, получая более 220 кг 

шерсти! Немалая заслуга в быстрой и качественной стрижке 

овец принадлежала наладчикам электростригальных агрегатов 

Анатолию А. Никитину и В.Д. Белоусову.   

В 1966 г. продолжился рост удоев на каждую корову - в 

бригаде № 1 он составил 22 ц молока. В последующие годы 

примеры в труде показывали доярка Е.В. Калинина, чабаны А.А. 

Лебедев и В.М. Хижняков, свинарка М.З. Давыденко.   

 Высоких результатов на стрижке овец добивались также 

Ф.Г. Лысов, Надежда Киш. Добросовестно трудились в 

животноводстве в 50-е-60-е годы М.Ф. Кованова (в замужестве 

Апрелева), А. Кирьянова. Ветеринарами в 60-70-е работали П.А. 

Толмачев, Н.М. Букачев.  
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 Е.В. Калинина 
 Победителями районного соревнования 1981 г. стали: 

среди операторов машинного доения В.Г. Литвинова 

(Татаринцева), надоившая по 3546 кг молока от коровы; среди 

телятниц - И.Д. Мецлер, получившая по 853 г среднесуточного 

привеса каждого животного при 100% сохранности поголовья. 

Высоких надоев достигли также А.М. Долгова (Зенухина), В.Д. 

Рыгалова, Р.Р. Талолина (Ляхова), Л.Г. Колесникова (Киш), Н.И. 

Софиенко (Казачкова), В.П. Кайгородова (Филь), Н.И. Глушко 

(Лысенко). Неоднократно награждались премиями за 

безупречный многолетний труд доярки А.Е. Кормилкина и В.С. 

Хрючкина. 
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Руководители и лучшие работники колхоза второй половины 70-х 

годов. Первый ряд слева направо: В.И. Ледяйкин, М.А. Папоротная, В.Д. 

Рыгалова, Р.Р. Талолина, В.Г. Кайгородова, В.Г. Литвинова, Н.В. Дерюго, 

А.О. Остроухов. Второй ряд: А.Н. Пирогов, Н.Л. Чиликин, С.В. Науменко, 

В.Е. Гуров, Я.Н. Софиенко, В.Ф. Терентьев. Третий ряд: В.Л. Мецлер, В.А. 

Федоренко, Н.Н. Таюшов, В.Г. Пилипенко, неизвестный, Б.Т. Папоротный   

 Также благодаря трудолюбию и многолетнему опыту 

высоких результатов добивалась Э.Л. Белянчик (Эртман), 

работавшая телятницей, П.И. Мармышева, В.М. Костенко, Е.И. 

Филиппова.  

 Среди скотников в колхозе лидировали П.М. Колесников 

и В.И. Дядьков. Коллективы чабанов под руководством В.Д. 

Шенка и В.В. Софиенко получили в среднем по 103,7 ягненка на 

100 маток, план настрига шерсти выполнили на 113, 7%, В.Е. 

Гуров получил более 12 кг шерсти от каждой овцы.    

 Слова "вечная труженица", которые заслуженный 

краевед, директор Веселоярской школы И.Д. Печерин адресовал 
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в своей книге доярке В.Ф. Филь (Свистельниковой)27, можно 

отнести ко многим ее подругам по работе - дояркам 50-х-80-х 

годов. Большое число колхозников за многолетний 

добросовестный труд было награждено орденами и медалями. 

Среди них - М.С. Пирогов, проработавший чабаном с 50-х по 

80-е годы, И.Г. Филь и десятки, сотни лучших людей артели.           

 Доярки (с. Самарка).  

Сидят слева направо: М.П. Квасова, Т.И. Ледяйкина, А.Е. Кормилкина, М.П. 

Лысенко. Стоят: Н.И. Софиенко, А.М. Долгова, Н.И. Глушко, Л.Г. 

Колесникова 

  

   М.С. Пирогов              И.Г. и В.Ф. Филь                    Д.И. Белянчик                 

                                      
27 Печерин И. Д. Наш путь (очерки и заметки по истории Рубцовского 

района). 2004. С.205. 
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 В число лучших работников колхоза в 60-е - 80-е годы 

входили также И.К. Малышев, Н.В. Дерюго, Д.И. Белянчик, 

М.И. Кованова, Н.С. Хлыстунова, Т.В. Федорова, В.М. Букачева 

(Логачева), В.И. Сагайдачная (Кованова), Л.И. Мецлер (Цейзер), 

Н.И. Татаринцева (Калинина), В.И. Корнеева, З.А. Ильиных, 

М.А. Логарев, Л.Д. Мартынова (Апарина), Е.И. Матвиенко. 

 Работники 

животноводства, специалисты хозяйства. Первый ряд слева направо: 

Н.И.Софиенко, Э.Л. Белянчик, М.А. Юдина, А.М. Долгова, Л.Е. Софиенко, 

В.Д. Рыгалова, В.И. Шляпникова, Н.Г. Бубнова. Второй ряд: А.П. Кованов, 

И.Г. Филь, И.Д. Мецлер, А.Г. Татаринцев, А.П. Гришковец, Н.М. Букачев, 

В.Н. Белоусов, П.М. Кованов, И. П. Рыгалов, И.И. Попов, А.В. Тропынин 
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Слева направо: Н.С. Хлыстунова, Н.И                   Сидят слева направо:  

Татаринцева (Калинина), А.П. Ро-    Л.Г. Колесникова (Киш),                                     

манов - второй секретарь райкома партии,          М.И. Кованова. Стоят: В.И. 

З.А. Ильиных (Логарева),                                 Сагайдачная  (Кованова), Н.Г. 

М.А. Папоротная                                              Волкова (Гурова)  

                                     

  Передовые доярки. 

Слева направо: Л.Д. Мартынова (Апарина), Т.В. Федорова (Ляхова), В.М. 

Букачева (Логачева), В.Д. Рыгалова, Л.И. Мецлер (Цейзер) 

  

 Кроме уже названных в тексте людей, в 50-е-80-е годы 

работали доярками М.Г. Меньшова, Ф.Е. Попова, Г.П. Юдина, 

М.И. Пилипака (Калина), Н.М. Порохняч (Шадрина) и другие.   
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  Слева направо: М.И. 

Пилипака, Г.П. Юдина, Н.М. Порохняч, Г.М. Меньшова, Ф.Е. Попова   

 

 Слева направо: Л.П. 

Кованова (Харлова), В.Я. Казачкова, М.Г. Лобач, М.И. Пилипака, Г.И. Лобач 

(Мальцева) 

    

 Строительную бригаду в 60-е-70-е годы возглавлял И.Н. 

Загрунный, в ее состав входили Г.Е. Лысов, А.В., В.А., А.А. 

Дядько, Н.А. Сажненков, Н.М. Матвиенко, В.Е. Гуров, В.М. 

Иванов, А.П. Кованов - на летних каникулах во время его учебы 

в сельхозинституте и другие.  
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Первый ряд слева направо: С.М. Лобач, И.К. Лобач. Второй ряд: И.Н. 

Загрунный, А.В. Загрунная, О.А. Белоусова, М.Г. Лобач    

 На разных участках в 50-е-80-е годы трудились И.Г. 

Красилов, А.Е. Кормилкин, А.В. Кузьмин, М.М. и Н.П. 

Литвиновы, Д.М. Пирогова (Филь) и многие другие. 

 Н.М. Матвиенко 
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 На субботнике, слева направо: А.М. Калина (Юдина), Л.М. Мармышева 

(Черных), В.С. Пирогова, Л.Н. Зенухина (Тропынина), Л.Ф. Лысова, Г.Ф. 

Терентьева 

 Долгие годы Г.И. Абросимов добросовестно обслуживал 

первую в колхозе телефонную станцию и телефонные сети, - 

электриком работал Н.Т. Шандаев.  

  

4. Развитие образования и культуры. Общественная  

и производственная активность (1950-2021 гг.) 

 Среди самарских жителей в начале и в середине 20 века, 

как и в других селах, было немало многодетных семей. Одной из 

самых крупных была семья Гудко Максима Петровича и Марфы 

Митрофановны (Кобрусь), имевшая восьмерых детей. Старший 

их сын, Максим Максимович, воевал в Великой Отечественной 

артиллеристом. Младший,  Михаил Максимович, также воевал, 

погиб в бою.Мария М. - служила начальником пожарного 

поезда. Четыре дочери – Дарья, Екатерина, Зоя и Александра 

Максимовны - стали учителями, а Евгения – медсестрой. 

Тринадцать детей в 1920-60-е гг. воспитали Татаринцевы 

Гавриил Ильич и Зинаида Федоровна. Все они стали 

прекрасными людьми, тружениками, защитниками Родины, 

были среди лучших учеников в школе: Петр и Иван, погибшие 

на войне, Максим, Алексей, Анатолий, Антонина, Иван, два 

Николая, Ва- 
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лентина, Екатерина, Надежда, Виктор. Сам Гавриил Ильич 

работал плотником в колхозе, в свободное время (по ночам) 

выполнял заказы для людей, изготовлял круглые столы, 

табуретки, бочки, маслобойки и т.д. Для огромной семьи 

Татаринцевых характерны чрезвычайно теплые, 

взаимоуважительные отношения старших и младших, 

постоянная готовность прийти на помощь друг к другу. 

 Слева направо: В.Н. 

Полянский, М.М. Гудко (Кобрусь), А.М. Полянская (Гудко), М.П. Гудко, Б.Н. 

Полянский 

Семья Гудко. В 

первом ряду: третий слева - М.М. Гудко, пятая - вероятно, Ев. М. Гудко, 
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шестой - Н.Н. Полянский. Во втором ряду третья слева - Ек. М. Гудко. В 

третьем ряду третья слева - А.М. Полянская (Гудко)  

 Пятеро детей имели в 30-е-40-е годы Антип Моисеевич и 

Федосья Кирилловна (Боброва) Косокины. 

  Зенухины и 

Косокины в начале 30-х годов. Слева направо: неизвестная, Ф.К. Косокина 

(Боброва), неизвестная, А.И. Зенухин, Е.М. Зенухина (Косокина), А.М. 

Косокин 

 Десять детей растили и воспитывали в 40-50-е годы 

Гуровы Федосья Мартыновна и Григорий Онуфриевич. Кстати, 

это, возможно, единственная семья в колхозе, в которой до сих 

пор сохранился подлинник-свидетельство о явке к исполнению 

воинской повинности по призыву 1890 г. Гурова Андрея 

Осиповича. Сохранился и так называемый водворительный 

билет 1909 г. Гурова А. на право получения на переселенческом 

участке Пузаниха № 2 Змеиногорского уезда земельного надела 

на пять душ мужского пола.  

Пожалуй самыми распространенными с 1950-х по 70-е гг. 

в колхозе наряду с уже названными были фамилии Зенухиных, 

Ковановых, Софиенко, Артюхов, Пироговых.  
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Зенухиных в эти годы проживало в Самарке, по весьма 

приблизительным, неточным подсчетам, не менее 75 человек28.   

 

          
Гуровы Онуфрий Осипович и Анастасия          Водворительный билет  

 Онуфриевна                                                               А. Гурову     

  

                                      
28 Здесь и далее численность семей приведена приблизительная, неполная, 

т.к. мы не располагаем точными данными. При этом учитывались женщины, 

вышедшие замуж и сменившие фамилию, и их дети. 
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Часть огромной семьи Гуровых. Первый ряд слева направо: Григорий 

Онуфриевич, Федосья Мартыновна, Татьяна, Анатолий, Наталья, Елена. 

Второй ряд: Надежда, Николай, Ольга, Валентина, П.М. Беспалов, Василий, 

Федор  
 Это: семья Михаила Игнатьевича и Наталии Павловны, в 

девичестве Ковановой, с дочерьми Анной (Долговой), 

Прасковьей (Бобровой), и семьи их сыновей – Ивана, Алексея, 

Артема Михайловичей. 

          
Слева направо: А.М.,           Первый ряд слева направо: И.М., В.И., Г.И.,  

М.И., М.Ф.,                              А.А., Н.И. Зенухины. Второй ряд: А.М. и П.М.      

Н.П. Зенухины                       Зенухины  

 



116 

Ниже на снимке - семьи Зенухиных Андрона Игнатьевича 

и Евдокии Моисеевны (Косокиной), и их сына  – Петра.  

                        
Первый ряд слева направо: Андрон      Вера Ивановна (Калина) и Петр 

 Игнатьевич, Николай, Ольга, Ев-          Андронович с детьми, слева 

докия Моисеевна, Вера Иванов-         направо: Виктор, Мария, Софья, 

на (Калина). Второй ряд: Васса,           Василий, Зоя   

Ермил и Евгения Андроновичи  

Зенухины   

Следущие фото: семьи одного из старейших колхозников 

Зенухина Сергея Федоровича и Анастасии Васильевны и их 

сына Кирилла Сергеевича и Лукерии Никифоровны.  

 
Анастасия Васильевна и Сергей            

Федорович Зенухины 

Первый ряд слева направо: Л.Н. Зенухина, 

Н.Н., М.К. и В.Н. Шандаевы, 

В.В., М.М., П.Г. Зенухины. 

Второй ряд: И.С. Кованов, И.К., О.К., Ф.К, И.К., 

А.В. Зенухины 
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Девушки- 

модницы 50-х годов. Слева направо: Н.И. Стволова, П.М. Боброва 

(Зенухина), А.К. Бирюкова, Е.А. Косокина, Е.А. Шихалева (Зенухина), А.М. 

Бендриковская (Боброва) 

Ковановых проживало в Самарке, видимо, около 70  

человек. Это семьи Макара Павловича и Марии Ивлевны 

(Ремез- 

                  
Слева направо: М.П. Кованов, Н.М. Кова-    Слева направо: М.И. Кованова, 

нов, П.М. Чепурко (Кованова), А.Ф. Каза-    Л. Кованова, М.П. Кованов, 

чухин, Е.М. Кованова М.И. Кованова             П.М. Кованов 

(Ремезкова) 
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Нижний ряд слева направо: А.П. Ковано- Первый ряд: Л.Н. Кованова, Г.В.  

ва (Бочкарева), Р.А. Артюх, В.В. Кова-    Остроухова. Второй ряд: А.А. Ко- 

нов, О.Г. Артюх (Гамалеева). Верхний     ванов, А.В. Остроухова, А.В. Кова- 

ний ряд: Е.Р. (Артюх), Т.В. Хлыстунова      нов, В.С. Остротроухов, Я.А. Ко- 

А.В., Г.В.Остроухова, В.С.Ковановы           ванова, С.А. Кованов                                                            

 

ковой), их сына, - Петра Макаровича и Марии Ильиничны 

(Мартыновой). Это также семьи Ковановых Сергея Павловича и 

Аксинии Парамоновны (Бочкаревой)29, их сыновей – Василия и 

Екатерины Романовны (Артюх), и - Александра, семьи Федула 

Павловича и Анны Игнатьевны, их сына Ивана Федуловича и 

Марии Марковны (Гудко), - и дочери - Марии Федуловны 

Апрелевой. 

 Род Софиенко, видимо, также насчитывал в Самарке не 

менее 75 человек. Это семьи Якова Алексеевича и Прасковьи 

Яковлевны, их дочери, Валентины Яковлевны (Ремезковой), их 

сыновей - Николая Яковлевича и Татьяны Максимовны, - Ивана 

Яковлевича и Екатерины Елисеевны (Сергеевой), Василия 

Яковлевича и Мелании Лаврентьевны (Недорезовой), - Ефима 

Яковлевича и Матрены Антоновны (Пода). 

                                      
29 Отец Ксении Парамоновны, Бочкарев Парамон Кирсанович, в 1931 г. 

"пятеркой " был признан кулаком и выслан, вместе с женой, Ефимией 

Федоровной, в Туруханский край. В 1934 г. вскоре после освобождения из 

ссылки, глава семьи умер, а его жена дожила до 76 лет. 
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Слева направо: А.И., М.Ф., Ф.П.,             Первый ряд: М.М. Кованова, Ольга,  

И.Ф. Ковановы                                                               И.Ф. Кованов, О.И. 

Мариненко. Второй ряд: В.И. Кованов, неизвестная,                                                                                                                                                                 

М.В. Мариненко, А.Н. Кованов 
  В Самарке жили и работали семьи внуков Якова 

Алексеевича - Якова Николаевича и Анны Кондратьевны 

(Валеховой), Александра Николаевича и Надежды Алексеевны 

(Чирковой), Василия Ефимовича и Любовь Алексеевны 

(Першиной), Александра Ефимовича и Людмилы Ивановны 

(Шпак), живут и 

работают семьи правнуков Якова Алексеевича Софиенко. 

   

        Я.А. Софиенко                        Т.М. Софиенко                Н.Я. Софиенко 
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Владимир Н. Софиенко     И.Я., П.Я. и Е.Е. Софиенко    Р.И. и Н.И. Софиенко 

 К велопробегу готовы 

(1955 г.). (Из Самарки - в Рубцовск?). Слева направо: А.М. Бобров, И.А. 

Фуртин, П.Н. Софиенко, И.К. Зенухин, А.И. Рыгалов, И.М. Кованов  

Артюхов в Самарке проживало более 70 человек. Это 

семья погибшего на фронте в 1943 г. Антона Аксентьевича и его 

вдовы, сестры репрессированных в 30-е годы Федора и Демида 

Андриановичей Байдужей -Дарьи Андриановны. Это семьи ее 

сыновей - Александра Антоновича и Зои Калиновны (Яловего), 

Николая Антоновича и Анисьи Софроновны (Пироговой). Это 

семьи Трофима Аксентьевича (председателя колхоза в 50-е 

годы) - Степаниды Петровны (Калашниковой), их сыновей – 
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Василия, Николая, Анатолия, - Романа Аксентьевича и Ольги 

Григорьевны (Гамалеевой), их сыновей Николая и Ивана. 

                                        

     А.И. Артюх                                                             Д.А. Артюх Байдуж)                                                                               

    

Часть семьи А.А. и Д.А. Артюх.                                Н.А. и А.С. Артюх                                         

Стоят слева направо: А.К. Кащен ко, И.С.                                                            

Артюх, С.Ф. Кащенко, Н.А Кащенко, Л.А.                                                   

Дядько (Артюх), М.А. Артюх. Сидят: З.К.                                                       

Артюх, неизвестная, М.А. Кащенко (Байдуж),                                                       

неизвестный, А.А. Артюх. Лежит - М.И. Мартынов 

 Более 40 человек проживало в Самарке членов семей 

Пироговых. Это семьи Пирогова Леонтия Спиридоновича, 

участника Первой Мировой войны, и Татьяны Павловны 
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(Ковановой),  их сына – Николая Леонтьевича и Марии 

Калиновны (Яловего). 

 Семьи Пироговых Федора Ивановича и Евдокии 

Семеновны (Трифоновой), их сына Данила Федоровича и 

Домны Матвеевны (Филь), семья Пироговой Полуферии 

Акимовны (Усаниной) и ее сына Матвея Софроновича и Лидии 

Ефимовны (Софиенко); Алексея Никоновича и Раисы 

Алексеевны (Застрожных) также жили в Самарке. 

                      

Слева направо: Н.Т., О.Т., Т.А.,                 Слева направо: О.В., В.Т., А.В.,  

А.Т., В.Т., С.П., М.Т. Артюх                        Викт. В., Т.П., В.В. Артюх 

    
Слева направо: А.В. Пирогов, Н.Т., С.П., З.Н.,  Слева направо: М.И., Е.А., 

Г.Н., В.В.Артюх                                                           А.Т. Артюх 

.                                                                                  
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Слева направо: М.Л. Гора (Пиро-                Слева направо: Вас. Н., Н.Л., Е.Н., 

гова), Н.Д. Гора, Л.С., Н.Л., О.Л., Т.П.,          М.К., Вик. Н., Н.Н. Пироговы 

Пироговы, А.Л. Фуртина (Пирогова) 

                         
Слева направо: Д.Ф. Пирогов, Б. Трифо-   Слева направо: Д.Ф. Пирогов, И.А. 

нов, Н.С. Трифонова (Курочкина),            Колесников, Д.М. Пирогова (Филь),  

С.И. Пирогов, О.И. Курочкина,             М.Д. Колесникова (Пирогова),  

Е.С. Пирогова (Трифонова), Ф.И.                 А.У. Фокина 

Пирогов, М.И. Либеткина (Пирого- 

ва), А.Б. Трифонова, Н.И. Пирогов,  

К.И. Трифонова 

 По шестеро детей растили и воспитывали в 50-60-е годы 

Ремезковы Валентина Яковлевна (Софиенко) и Егор Сергеевич, 

Софиенко (Сергеева) Екатерина Елисеевна и Иван Яковлевич, 

Павловы Иван Андреевич и Евдокия Андреевна (Коваленко), 

Ледяйкины Раиса Ивановна и Иван Дмитриевич, Апарины 

Анастасия Ивановна и Дмитрий Яковлевич; семерых детей в 30-

е-60-е годы воспитывали Анна Васильевна (Мишустина) и Петр 

Матвеевич Филь.  
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А.Д. Усанин30        Нижний ряд слева направо: М.С.,    В.А. Софиенко, С.М.            

                                 П.А., Л.Е., Пироговы. Верхний           Пирогов 

                                ряд: В.М., Н.М., А.М. Пироговы       

            
Слева направо: Филь Анна Васильевна (Мишустина), Сергей, Валентина, 

Петр Матвеевич, Петр, Евдокия, Екатерина  

 Пятерых детей в 40-60-е годы имели Жук Ефим Иванович 

и Прасковья Петровна (Комарова), Тругумбаевы Александра 

Николаевна и Кузьма Джумадельевич, Пироговы Домна 

Матвеевна (Филь) и Данил Федорович, Петренко Домна 

Ивановна (Фокина) и Иван Денисович, Софиенко (Недорезова)  

Мелания Лаврентьевна и Василий Яковлевич, Зенухины Вера 

Ивановна (Калина) и Петр Андронович. 

                                      
30 А.Д. Усанин строил в Рубцовске деревянные здания - вокзала, районного 

комитета по образованию и др. 
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 Слева 

направо: Ремезковы Надежда, Виктор, Егор Сергеевич, Иван, Николай, 

Галина, Валентина Яковлевна (Софиенко), Ольга  

 
     И.Д. Ледяйкин               
  

 Также пятерых детей имели Малюшкины Валентина 

Ивановна (Апарина) и Александр Кириллович, Юдины Мария 

Афанасьевна (Шалыгина) и Николай Егорович, Зайцевы 

Зинаида Николаевна и Николай Петрович. 
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И.Д. Петренко        Слева направо нижний ряд: Д.И., В.И., Вас. И. и Вал. И.  

Петренко. Стоят: Л.И. и Н.И. Петренко 

 

 
На свадьбе Петренко Василия и Валентины (Андрияновой). Слева направо: 

З.И. Зенухина (Яловего), Ю.И. и М.И. Водяницкие, И.Е. Яловего, А.М. 

Квасов, Н.И. Жук, Т.П. Зайцев, И.Е. Ремезков, В.Г. Зенухин, А.И. Петренко, 

И.Я. Софиенко 
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       В.И. и А.К. Малюшкины                      Л.А. Малюшкина 

 

      
Сидят слева направо: Е.Г. Кривошеина(Юдина), Е.Г., М.Е., А.И. Юдины, 

Л.И. Гузеева (Бекарева). Стоят: И.Г. Юдин, А.И. Воскобойникова (Бекарева),       

А.Е. Юдин, Л.Е. Бекарева, Н.Е. Юдин 

   
      М.А. Юдина (Шалыгина).     А.Г. Юдин 
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 Также по пять детей в 50-е-70-е годы воспитывали 

Кожаковы Амалия Абрамовна (Мюллер) и Иван Дмитриевич, 

Лыновы Мария Леонидовна (Южакова) и Николай Федорович. 

 
                 Слева направо: И.Н., М.Л., И.Н., В.Н. Лыновы 

  
Молодежь 60-х. Слева направо сидят: Н.Г. Волкова (Гурова), А.Н. Софиенко, 

Л.А. Артюх, А.М. Мартынов, Е.А. Захарова, И.А. Черезова, А.П. Кованов. 

Стоят: М.И. Трифонова, В.И. Зенухин, М.А. Черезов, А.А. Кобрусь 
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1969 г. Слева 

направо: А.П. Кованов, Т. Гора, А.М. Матвиенко, В.И. Андриянова, Н. 

Горбачева, В.П. Рыгалова, В.А. Гудко, А.В. и В.В. Артюх, В.М. Пирогов, В.Г. 

Зенухина, С.С. Гусев 
Наряду с названными уже русскими семьями 

многочисленными в 50-60-е годы были и семьи немцев, 

депортированных в годы войны на Алтай и живших в селах 

колхоза. Это семьи Мецлеров, Шенков, Зайфертов, Фогелей. 

Пятерых детей - Анну, Лилию, Розу, Эдуарда, Якова 

воспитывали Александр Яковлевич и Клара Яковлевна Гооге. 

 
Немецкая свадьба. Нижний ряд слева направо: третья по счету- Е. Вальтер, 

шестая - седьмой - Э.А. Шенк, А.Л. Мецлер. Стоят: третья, четвертая, - 

Э. Бенцлер, М. Шенк, шестой - восьмая - Д.Д., Влад. Д., Ф.А. Шенк, 

одиннадцатый - тринадцатый - А.Д. Шенк, А.Н. Пронина, Вик. Д. Шенк 
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 Семья Гооге. Нижний ряд слева 

направо: неизвестный, К.Я., А.Я. Гооге. Верхний ряд: Анна, Яков, 

неизвестная, Роза, неизвестный 
 

Одним из важных условий успешного функционирования 

хозяйства было наличие в нем детских яслей. В 1951 г. из-за их 

отсутствия незначительно, но все-таки увеличилось число 

работников, не выработавших установленного минимума 

трудодней за год. 

 Затем ясли были открыты, в 1954 г. в них работали А.К. 

Чиликина, Е.С. Астахова, М.И. Боброва, А.А. Зенухина 

(Матвиенко), М.И. Кованова, заработавшие за год от 164 до 423 

трудодней. Заведовала яслями К.И. Любченко. 

 В 2000-е годы в садике работали также О.А. Софиенко 

(Никитина), Мецлер В.А., Логачева Е.П. 
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 Коллектив 

Самарского детсада в 80-е-90-е годы. Первый ряд слева направо: И.Д. 

Мецлер, Н.Г. Бубнова - фельдшер медпункта, О.В. Лынова (Шенк), Л.А. 

Дядько, О.С. Коваленко (Науменко), С.В. Порохняч. Второй ряд: А.М. 

Долгова, Т.А. Пивень, Т.Н. Пирогова, Н.Н. Софиенко (Лебедева), Л.И. 

Софиенко (Шпак) 

   

 В 80-е годы семья Софиенко (Казачковой) Надежды 

Ивановны и Василия Алексеевича с детьми Олегом и Оксаной 

переехали жить в Капчагай (Казахстан) и создали там семейный 

детский дом, вырастив и воспитав 26 детей. За этот материнский 

подвиг Надежде Ивановне от имени Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия III был вручен орден Благоверного царевича 

Димитрия. 
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                         Н.И. и В.А. Софиенко со своими детьми 

 
В центре - В.А. Софиенко 
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В послевоенные годы одной из важных своих задач 

руководство колхоза считало ликвидацию неграмотности в 

хозяйстве. Неграмотных в колхозе было около 100 человек. 

Заведующий Самарской школой Г.А. Беляев предложил в 1950 

г. закрепить за каждым из них "грамотного товарища" и таким 

образом решить проблему. В школе в это время работали 

Валентина Матвеевна Яловего (Южакова), Екатерина 

Максимовна Гудко, в Ново-Матвеевской - Юдина 

(Колмогорова) Мария Степановна.  

В Половинкино учительствовали в это время С.П. и О.Т. 

Колмогоровы, В.Т. и Т.П. Артюхи, которые, затем, переехали на 

работу в Самарку. О.Т. Колмогорова преподавала историю, 

географию, долгие годы была завучем.  

 В 1953 г. В.М. Хижняков поставил вопрос об отсутствии 

в колхозе семилетней школы и необходимости возить детей в 

Ново-Николаевскую школу, что являлось немалой проблемой и 

для родителей, и для хозяйства в целом. В феврале 1954 г. на 

общем партийно-комсомольском собрании высказывалась 

озабоченность недостаточной посещаемостью колхозной 

молодежью занятий в вечерней школе.       

Учительская конференция 

1950 г., с. Веселоярск. Нижний ряд: вторая, третья и пятая слева направо - 
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М.С. Юдина (Колмагорова), Е.М. Гудко, О.Т. Колмогорова (Артюх). Второй 

ряд: первый слева - В.Т. Артюх, пятый - Г.А. Беляев  

Первая семилетняя школа была построена в 1955 г. на 

высоком берегу Склюихи, на въезде в село. Директором ее 

оставался Г.А. Беляев.В этом здании начала свою 

педагогическую деятельность А.А. Логачева (Гурова). 
С 1957 г. Н.Н. Полянский - преподавал математику и 

черчение, был директором школы, его супруга Александра 

Максимовна (Гудко) вела начальные классы, а жена В.Д. 

Горбачева - Вера Николаевна (Супрунова) с 1959 г. работала с 

начальными классами. 
 

 Первый 

ряд слева направо: неизвестный, неизвестная, А.Ф. Бендриковский. Второй 

ряд: неизвестная, Г.А. Беляев, неизвестный, Т.Н. Талаш, М.А. Гилева. Третий 

ряд: А.И. Рыгалов, Краснобаева, Т.П. Артюх (Смирнова), В.М. Яловего, Евд. 



135 

П. Рыгалова. Четвертый ряд: И.М. Кованов, П.И. Есипенко, И.К. Зенухин, 

В.А. Софиенко 

В 1958-59 учебном году начались занятия во вновь 

построенном в центре села большом деревянном здании.  

Большую роль в озеленении сел колхоза сыграл учитель 

химии и биологии С.П. Колмогоров. В 1959 г. при его 

непосредственном участии силами школьников были заложены 

аллеи вокруг клуба, школы, полевых станов. Ученики Степана 

Павловича были участниками Всесоюзного конкурса юннатов за 

получение права открытия «Малой Тимирязевки». В кабинете 

биологии зрели лимоны, на южной стороне пришкольного 

участка плодоносил фруктово-ягодный сад. 

 В 1960-е гг. З.И. Зенухина (Яловего) преподавала 

географию, Л.И. Фуртина (Иванова) и М.М. Гаврилюк - русский 

язык и литературу, Л.А. Фокина (жена И.У. Фокина) и Н.Г. 

Зенухина (Пименова) - математику, Т.Ф. Беляева (Белоножкина) 

- немецкий язык (Л.И. Фуртина и Л.А. Фокина приехали на 

работу в Самарскую школу после окончания Ленинградского 
государственного педагогического института им. А.И. Герцена). 

Незаменимым воспитателем в интернате была Л.А.Софиенко. 

          
С.П. Колмогоров         Слева направо: З.Н. Артюх, О.С. Комарова,    

Л.Н. Хлыстунова, О.Г. Белянчик 
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Учащиеся 4-го и 5-го классов под руководством учителей 

А.А. Логачевой и Т.Ф. Беляевой (Белоножкиной) выступили в 

клубе 8 марта 1960 г. перед своими мамами с приветственными 

словами и концертом, преподнесли им подарки и угостили их 

ужином, который приготовили сами. А семиклассники в мае-

июне этого же года успешно сдали выпускные экзамены. 

"22 мая в клубе Рубцовского свеклосовхоза состоялся 

районный слет пионеров. На нем были избраны делегаты на 

краевой слет. В их числе были Нина Абрамова, Тамара 

Бобренева, Рая Пастухова, Валера Кузик, Света Скиба, Володя 

Падалко и Толя Артюх", - сообщала районая газета.  

Правление колхоза в 1961 г. организовало столовую для 

школьного интерната в бывшем доме Юдина и направило туда 

на работу двух женщин. 

Учащиеся школы в эти годы получали немало полезных 

навыков, участвовали во многих интересных делах. На занятиях 

кружка технического творчества Г.А. Беляева ребята строили 

модель яхты, с увлечением занимались токарным делом - 

особенно Ваня Астахов; изготавливали к уборочной страде, как 

например, Абросимов Андрей, деревянные лопаты. 
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 Дети -

подростки. Новый год. Нижний ряд слева направо: Т.С. Колмогорова, О.В. 

Артюх. Верхний ряд: В.П. Рыгалова, Вал. В. и Вик. В. Артюхи, Л.С. 

Колмогорова, С.П. Зенухина, А.И. и Ф.И. Астаховы 

Звено Ромы Фогеля (классный руководитель Л.И. 

Фуртина) соорудило ледяную горку, проводило походы к шефам 

на ферму с оказанием им помощи. Штаб "непримиримых" во 

главе с Аней Мартыненко вел постоянную воспитательную 

работу с нарушителями порядка и шалунами. 

Для воспитанников Людмилы Ивановны Фуртиной до 

сих пор незабываемы яркие школьные спектакли под ее 

талантливым руководством.  

Подопечные А.М. Полянской, М.М. Гаврилюк и всех 



138 

Н.Н. Полянский 

вручает аттестат об окончании 8-летней школы Н.Г. Кобрусь 

других учителей благодарны им за огромную работу, терпение, 

теплоту сердец, за познавательные и содержательные походы, 

поездки классами в соседние села, районы, за классные часы, 

собрания, где у них укреплялись чувство коллективизма, 

взаимоуважения, взаимопомощи, дружбы. И, конечно, за 

полученные знания! 

После окончания в 1964 г. педучилища большую 

воспитательную работу в школе по 1988 г. вела старшая 

пионервожатая Н.Г. Волкова (Гурова). Все свободное время она 

отдавала детям. В год 50-летия образования СССР школьники 

проводили сборы, радиопередачи, оформляли в альбомы 

собранные материалы о советских республиках. Пионерская 

дружина школы неоднократно становилась правофланговой в 

районе. Надежда Григорьевна собрала богатый материал по 

истории села, об участниках гражданской и Великой 

Отечественной войн. Летом 1981 г. она получила почетное 

право работать во Всесоюзном пионерском лагере "Орленок" в 

Артеке. 

Физику в школе преподавал К.Л. Цывцын, физкультуру - 

А.Г. Беляев. 
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Подведение итогов учебного года. Папоротный Б.Т. награждает Воронину Л.  

Районная газета, отмечая в 1965 г. в коллективе 

Самарской школы активную работу Н.Н. Полянского, О.Т. 

Колмогоровой, Г.А. Беляева, В.Н. Супруновой, М.М. Гаврилюк, 

подчеркивала при этом, что успехи школы - это успехи всего 

"творческого, полного забот и неиссякаемой энергии, 

коллектива". 

Уроки труда и музыки преподавал в середине 60-х годов 

А.А. Калинин. Анатолий Андреевич был хорошим 

механизатором и слесарем, баянистом, спортсменом. 

Взаимоуважение на его уроках помогало каждому ученику 

работать заинтересовано, творчески. После уроков ученики шли 

к нему в клуб на хор, танцы, вокальную группу.  

В 1966-67 г. физкультуру вел В.С. Борщев, в 1967-68 - 

А.В. Артюх, затем - а с 1970 г. - долгие годы - физкультуру и 

начальную военную подготовку - А.П. Пивень, ставший 

любимым учителем для нескольких поколений учащихся 

школы. 

С 1968 г. Н.И. Малышева, а затем и Н.А. Карасева вели 

русский язык и литературу, В.Т. Зенухина (Боброва) и Л.А. 

Дядько (Артюх) учили начальные классы, впоследствии Любовь 

Алексадровна стала работать с группой продленного дня.  
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 В 50-60-е годы значительно возрос авторитет и роль в 

общественной жизни колхоза Н.Н. Полянского. А в конце 1968 

г. он, один из лучших директоров школ района, назначается 

заведующим районным отделом народного образования, а 

вскоре избирается секретарем райкома партии. 

 
Коллектив учителей школы в середине 60-х годов. Нижний ряд слева 

направо: М.К. Зинченко, Г.А. Беляев, К.Л. Цывцын, Н.Н. Полянский, С.П. 

Колмогоров, Н.Г. Петрова. Верхний ряд: М.С. Юдина, Т.П. Артюх, А.М. 

Полянская, В.Н. Супрунова, З.И. Зенухина, А.А. Логачева, Л.И. Фуртина, 

М.Г. Гаврилюк, Н.Г. Зенухина, О.Т. Колмогорова 
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Пионерский и комсомольский актив школы (1963-64 учебный год). В.И. 

Павлов - секретарь комсомольской организации школы, Л.И. Воронина - 

председатель совета пионерской дружины 

 
В 1967 г. занятия начались в новом двухэтажном кирпичном здании школы  
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Директором школы с января 1969 г. назначается 

 
Середина 70-х годов. Слева направо: Т.П. Артюх, А.А. Логачева, Г.В. 

Остроухова, А.П. Пивень, С.П. Колмогоров, Л.А. Филь, Л.Л. Юдина,  З.И. 

Зенухина, О.И. Зенухина, Е.С. Калина, В.А. и В.А. Глуховы, Б.Т. 

Папоротный, О.Т. Колмогорова, В.М. Пирогов 

О.Т. Колмогорова, которая ставит перед властями вопрос о 

необходимости иметь в селе среднюю школу. Завучем работает 

Л.И. Фуртина, заместителем директора по воспитательной 

работе - Н.А. Карасева. В школе в 1969 г. училось 316 детей, в 

ее здании была открыта столовая для учащихся, организован 

ежедневный подвоз детей на занятия из бригад колхоза вместо 

проживания их в интернате. 

С 1971 г. по 2016 г., 45 лет математику преподавала 

В.В. Пирогова (Артюх), с 1973 - ее муж, В.М. Пирогов в течение 

25 лет вел уроки черчения, машиноведения и труда. Зенухина 

(Ермошкина) О.И. преподавала немецкий язык. 
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С первого сентября 1972 г. восьмилетняя школа была 

реорганизована в среднюю, в которой обучался 281 ученик. 

Смысл открытия средней школы многие видели, прежде всего, в 

возможности подготовки детей в родном селе к поступлению в 

вузы. 

В 70-е годы математику преподавали Л.А. Филь 

(Сигаева), Е.С. Калина (Литвинова), Т.А. Пирогова (Маврина), 

Вал. Анд. и В.А. Глуховы, соответственно, математику и 

физику, русский язык и литературу преподавали Г.В. 

Остроухова, Е.И. Черникова, Н.И. Артюх (Голованова), В.А. 

Петренко (Черноиванова) - немецкий язык, Т.С. Колмогорова - 

физику. 

 В.А. Глухов работал также завучем. Глушкова В.И., 

начинавшая работать в малокомплектной школе в селе 

Шестаковка, в 70-е годы в Самарке вела начальные классы.  

А.Ю. и О.П. Трушкоковы преподавали, соответственно, 

историю и русский язык с литературой. В связи с переездом в 

августе 1981 г. семьи Колмогоровых в Барнаул, Алексей 

Юрьевич был назначен директором школы. При посредстве 

молодого, энергичного, обаятельного директора проводятся 

выставки, турслеты, смотры художественной самодеятельности. 

Под руководством В.М. Пирогова учащиеся школы 

зарабатывали деньги, оказывая помощь колхозу. Благодаря 

этому ребята получили возможность совершать турпоездки по 

городам СССР (Москва, Ленинград, Нижний Новгород, 

Ташкент, Киев, Сочи и т.д.). 

До настоящего времени, с начала 80-х годов, сохранилась 

роспись стены холла в школе, исполненная супругами В.И. и 

О.В. (Артюх) Сабадаш. Они же сделали множество стендов, 

материалов наглядной агитации в учебных кабинетах, коридоре.  

В 80-е и последующие годы начальные классы обучали 

З.И. Зейферт (Софиенко), Н.В. Слободчук (Лобач), Г.А. Гузеева 

(Лобач), М.М. Ермакова (Кованова), Л.И. Волобуева; 
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 Е.В. Лобач (Коробова), А.Н. Папоротная (Чекалина) вели 

- математику, А.В. Софиенко, Г.Е. Чепурко (Кривомазова) - 

физику и астрономию, Л.В. Казанжи, Н.Н. Пономарева - 

русский язык и литературу, Е.А. Загрунная (Литвинова), А.Н. 

Кованов, Т.И. Пилипака (Князькова) - географию, В.Н. Кагирова 

- немецкий язык, С.А. Шлетгауэр (Литвинова) - историю, В.В. 

Куклин- музыку. Старшей пионервожатой в эти годы работала 

Л.А. Малюшкина. Затем пионервожатой была А.В. Колесникова 

(Гузеева), которая вела и уроки труда, Н.Ф. Зайферт (Чепурко) - 

библиотекарем.  

 С 1987 по 2011 годы директором школы работала В.В. 

Пирогова. Пополнение материальной базы школы - мебель, 

телевизоры в каждом кабинете, а затем и компьютеры - шло за 

счет колхоза им. Кирова. Комплект учебно-вычислительной 

техники"КУВТ_86" принял в 1989 г. молодой учитель А.В. 

Софиенко. Он стал главным методистом для всех учителей 

района по освоению компьютеров. Районный комитет по 

образованию в эти годы методические совещания, различного 

рода встречи, праздники проводил на базе Самарской школы. 

 Более 30 лет, с 1990 г., вела учебную и воспитательную 

работу учитель начальных классов высшей категории Ирина 

Владимировна Никитина. Она постоянно делилась опытом с 

коллегами, давала открытые уроки в школе и районе, проводила 

мастер-классы.                                                                               

 После А.Ю. и О.П. Трушкоковых историю и русский 

язык с литературой стали преподавать В.И. и Т.И. Розбах, Т.М. 

Софиенко (Долгова). В 90-е годы несколько лет физику ведет 

В.Ф. Цива, а затем - А.В. Софиенко, математику - его жена и 

сестра - Н.А. и В.В. Софиенко, начальные классы - О.Е. 

Бутакова, физкультуру - Л.А. Терентьева (Калинина), 

хореографию - Т.В. Игитова (Зенухина), начальные классы - 

С.В. Сапрыгина, психологом работает О.Н. Федоренко. 
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Встреча Нового 1993 года. Нижний ряд слева направо: Т.И. Розбах, 

З.И.Зенухина, А.В. Софиенко, С.А. Шлетгауэр, неизвестная, О.И. Зенухина. 

Верхний ряд: Г.Е. Чепурко В.И. Розбах, В.В. Пирогова, Т.М. Софиенко, В.М. 

Пирогов, А.П. Пивень, В.Ф. Цива, О.В. Митрохова (Вдовченко), А.В. 

Колесникова, Г.А. Гузеева, Е.А. Загрунная 

 Завучами в 90-е - 2000-е годы работали Т.М. Софиенко 

(Долгова), И.В. Ремезкова (Шевцова), О.В. Митрохова (ведет 

биологию и химию). Ольга Васиьевна 33 года проработала 

заместителем директора по воспитательной работе. В настоящее 

время завуч по учебно-воспитательной работе - А.В. 

Колесникова. 

 С 2000-х годов по настоящее время начальные классы 

ведет Н.В. Редькина, группу кратковременного пребывания (по 

подготовке детей в школу) - Н.М. Дядькова (Меньшова), 

математику - И.В. Ремезкова (Шевцова). В 2022 г. после 

тяжелой болезни безвременно ушла из жизни Анна Михайловна 

Васильченко (Фоминых) - учитель начальных классов.                            

 С 2011 по 2014 гг. директором школы была О.Н. 

Федоренко, затем - В.Н. Костин, с 2018 - И.В. Ремезкова.                                                                                    

 Многие учителя школы за свой нелегкий многолетний, 

подвижнический труд награждены грамотами районного и 

краевого комитетов по образованию, министерским знаком 

Отличник просвещения, медалями.                                                                
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 Вернемся к 5 июня 1949 г., когда на общем собрании 

тогда еще колхоза "Красный руль" рассматривалось 

Постановление Бюро Алтайского крайкома ВКП (б) и 

Исполкома Краевого Совета депутатов трудящихся "О плане 

культурно-бытового строительства в селах и деревнях 

Алтайского края на 1949 г." В ходе обсуждения всеми 

уважаемый в колхозе Е.Я. Сергеев, побывавший в первую 

мировую войну в плену у немцев, сказал, что нам всем нужно 

приобрести хорошую культурную постройку и жить всем в 

одинаковых домах (идеал того времени - А). Собрание 

констатировало: жилые дома многих колхозников - 

полуразвалены, а общественные постройки (свинарники, 

телятник, две кошары и др.) - почти пришли в негодность.              

 Было решено провести следующие работы:                       

 1) построить кирпичный завод производительностью 100 

тыс. штук кирпича (видимо, саманного - А.) в год и пустить его 

в эксплуатацию уже к 15 июля 1949 г.;                                          

 2) построить из самана на цементном фундаменте 

телятник на 70 голов, конюшню - на 70, кошару - на 300, 

птичник - на 500 голов;                                                                                               

 - четыре дома колхозникам, из них - два - саманных и два 

-кирпичных.                                                                                      

 3) составить перспективный план перестройки всего 

колхоза по последнему типу домов и улиц.                                          

 К сожалению, ближайшее будущее показало, на наш 

взгляд, некоторую наивность и утопичность планов наших дедов 

и отцов.  

В середине 50-х годов довольно значительный авторитет 

в колхозе завоевала строительная бригада, которую возглавлял 

Г.Т. Полено. В 1954 г. бригада выстроила по типовому проекту 

скотный двор, кошару, зернохранилище на 3500 ц зерна, 

скотный двор, оборудованный подвесной дорогой, в следующем 

году – новое здание конторы. Особенно хорошо работали 



147 

Василий Юдин, Максим Любивый, Григорий Зенухин, 

Александр и Виктор Фогели. В состав бригады входило 18 

человек, все – добросовестные труженики: С.З. Коваленко, А.Д. 

Рябченко, Е.И. Жук, И.С. Трифонов, А.В. Дядько, И.С. Астахов, 

М.М. Иванов. Бесперебойную работу строительной бригады 

обеспечивали Юдин, Кованов и Казанцев, которые на вывозке 

строительного материала из Ракитовского лесхоза ежедневно 

перевыполняли задание. За добросовестный труд пилорамщик 

Г.Е. Лысов и шофер А.П. Казанцев были награждены 

правлением часами «Победа», премирован был и плотник 

Г.А.Татаринцев.  

 В 1955 г. перед руководством колхоза им. Хрущева 

возникла новая для того времени проблема. «Полколхоза 

строится», лес расхищается со склада, колхозные работы 

отошли в сторону, - констатировали зам. председателя, члены 

правления.  Мы полагаем, что естественное желание 

колхозников улучшить свои жилищные условия с одной 

стороны, повышенное внимание властей к потребностям 

целинников и механизаторов с другой, а также весомый, по 

сравнению с предыдущими годами, заработок в первом 

целинном году побудили их начинать немедленное 

строительство нового собственного жилья. В 1956 г. колхоз 

оказал помощь в строительстве жилья 70-ти своим членам, 

построил колхозникам четыре новых дома. Были введены в 

строй два телятника, конюшня, свинарник. Немалая заслуга в 

завершении строительства, считали в колхозе, принадлежала 

Ф.А. Гурову, возглавившему строительную бригаду в 1955 г.    

Колхозное строительство в эти годы в значительной мере 

затруднялось тем, что лес заготовлялся работниками артели в 

бору на огромном расстоянии от нее, к тому же два-три месяца 

не доставлялся в хозяйство. 

Тем не менее, в 1959 г. было закончено строительство 

школы, трех птичников, двух зернохранилищ, свинарника, 
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строились водокачка и водотрасса. Престарелому коммунисту 

М.И. Бугаенко оказали помощь в постройке дома (1961 г.).  

Число наличных дворов колхозников в хозяйстве 

возросло за шесть лет к 1960 г. с 336 до 404, т.е. прибавилось на 

68 домов. Число детей, в возрасте до 16 лет увеличилось на 187 

и составило 649 человек. Количество трудоспособных мужчин в 

возрасте от 16 до 60 лет прибавилось на 38 и составило 346 

человек, трудоспособных женщин – от 16 до 50 лет осталось 

прежним - 401.   

Вот какой видел Самарку в январе 1960 г. И.Ф. Кованов: 

«Вдоль по улице метелица метет, вихрится за розвальнями снег, 

несутся, развеваясь снежные хлопья. Как хорошо в такую 

погоду прокатиться на рысаке вдоль колхозной улицы. 

А улицы сельхозартели им. Кирова в зимнем уборе 

кажутся молодыми. Да они и в самом деле молодые. В только 

что минувшем году на них выросло 27 новых домов, в них 

колхозники уже отпраздновали новоселье. А сколько еще 

строится! 

Да разве только дома! Вот замечательное здание школы. 

В его классах звенят счастливые голоса детворы, …а разве 

красавец-клуб не привлекает внимание. В новогодние дни наше 

село особенно красиво».  

Однако, нужно сказать, что не всем в колхозе такое 

масштабное строительство казалось правильным. Так, на 

отчетном партийном собрании в октябре 1957 г. один из 

коммунистов с осуждением говорил о продолжении правлением 

колхоза курса на индивидуальное строительство. 

Тем не менее, руководство хозяйства и в будущем 

планировало продолжать строительство. Обязательства колхоза 

на 1960 г. содержали пункты о благоустройстве сел, об 

улучшении бытовых условий населения. Планировалось 
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строительство хлебопекарни, сельмага, банно-прачечной, 

производственных объектов31.  

 Естественно, что большое внимание в колхозе в то время 

уделялось идеологической работе среди населения. Так, 

агитационный пункт в Самарке в 1951 г. был электро и 

радиофицирован, что не было тогда повсеместным явлением. 

Здесь имелось большое количество газет, журналов, 

художественной и политической литературы, а также - 

шахматы, шашки, домино. В агитпункте проводился показ 

кинофильмов. Колхоз даже имел свою киноаппаратуру, которая 

все-таки не работала, так как не было своего киномеханика.  

 В артели был оборудован радиоузел, который 

использовался не только как средство агитационной, 

политической, но и культурно-просветительской работы среди 

населения. В 1951 г. был радиофицирован поселок Ново-

Матвеевка с 50 радиоточками.  

 
Наладка колхозного радиоузла: И.А. Фуртин (слева) и И.Д Петренко 

 

 Из колхозного радиоузла транслировалось множество 

бесед, лекций на общественно-политические, научно-

                                      
31 За Победу. 1960. 1 янв., 17 марта.   
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популярные, педагогические, медицинские, 

сельскохозяйственные и другие темы. Постоянными 

участниками этих передач были лекторы Е.М. Гудко, Г.А 

Беляев, С.М. Лобач (Косокина), зоотехник М.Е. Дидоренко, Т.А. 

Артюх, В.Ф. Любченко, агрономы, передовики производства.  

 При радиоузле имелось огромное, по тем временам, 

количество - более 700 записей на граммофонных пластинках - 

речей основателей, руководителей большевистской партии и 

правительства, но главное - записи классических музыкальных 

произведений, фрагментов из популярных опер и оперетт 

русских, советских, зарубежных композиторов, записи 

современных эстрадных и русских народных песен, вальсов, 

латиноамериканских (аргентинское танго, румба и т.п.), 

танцевальных мелодий, которые довольно часто передавались 

по вечерам по местной радиосети.   

 Регулярно транслировались также музыкальные, 

литературно-художественные передачи, концерты по заявкам 

лучших производственников, избирателей, учеников школы. И в 

отсутствие в то время телевидения, интернета, деревенские 

люди, дети, в том числе, знакомились с произведениями 

Бетховена, Баха, Мусоргского, Чайковского, Дунаевского, 

братьев Покрассов и многих других великих и популярных 

авторов. 

 Имел колхоз и собственную библиотеку, насчитывавшую 

около двух тысяч книг - художественной, политической, 

сельскохозяйственной, научно-популярной и иной литературы, 

которой пользовались более 500 читателей. За 10 месяцев 1951 

г. книговыдача составила 3018 экзэмпляров. В 1954 г. 

библиотекой заведовала Е.А. Косокина. 

 Нужно сказать, что во всей вышеперечисленной 

культурно-просветительской работе чрезвычайно большую роль 

в рассматриваемые годы играл секретарь партбюро Валентин 

Федорович Любченко. Наверное все, знавшие когда-либо 

Валентина Федоровича, москвича, участника Великой 
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Отечественной войны, разделяли мнение о нем, как о человеке 

высокой культуры и большой эрудиции, большого 

организаторского таланта32.  

В январе 1955 г. произошли изменения в составе 

правления колхоза. Новыми членами были избраны заместитель 

председателя правления артели М.П.  Дрожжин, С.В. Науменко, 

Р.Е. Мартыненко, зоотехник Ф.А. Чащилова. Членами 

ревкомиссии стали А.П. Кожакова, М.И. Ульянова, А.П. 

Южакова, М.В. Любивый, ее председателем – П.И. Лазурин. 

Депутатами Половинкинского сельского совета избиратели 

доверили быть М.Л. Гилевой, Ф.П. Терентьеву, В.А. Гуровой 

(Зенухиной), С.М. Лобач (Косокиной) и Т.А. Артюху. В том 

году 80 представителей колхоза им. Хрущева в составе сводной 

районной колонны участвовали в Рубцовске в демонстрации, 

посвященной годовщине Октябрьской революции.  

Секретарем партбюро в ноябре 1956 г. был избран М.П. 

Дрожжин (работал в этой должности до начала 1959 г.) вместо 

В.Ф. Любченко, который остался в составе партбюро.  

Новыми членами правления колхоза в феврале 1957 г., 

кроме его постоянных членов, были избраны П.Д. Гусева, П.И. 

Лазурин, Ф.А. Гуров, И.Е. Яловего, зоотехник Л.А. Малышева, в 

состав ревизионной комиссии вошли Е.С. Ремезков, И.А. 

Пинчук, И.В. Калинин, Г.Е. Лысов, А.П. Казанцев, С.Г. Юдин. 

 

"Мне белая вьюга уронит                                                                     

в ладони перо с крыла..."                                                                          

Л. Дербенев 

  В 1949 г. в Алтайском крае началось планомерное 

строительство новых очагов культуры33. 10 февраля 1949 г. на 

общем собрании колхоза "Красный руль" было приято решение 

                                      
32 Колмогорова О.Т. Наша родословная. 2012. С.80. 
33 Очерки истории Алтайской организации КПСС. Барнаул, 1985. С. 364. 
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о самообложении колхозников для сбора средств на 

строительство клуба. И в 1956 г. было сдано в эксплуатацию 

фойе клуба, построенного по проекту В.Ф. Любченко и В.Т. 

Артюха. В строительстве участвовал Ф.Д. Чепурко, который 

выкладывал шлаколитые стены нового здания. 

В 1957 г., строительство клуба с просторными удобными 

фойе и зрительным залом на триста мест, с огромной 

красивейшей люстрой, сделанной местными умельцами из 

колеса от конных граблей, украшенного стеклянными 

многогранниками, было закончено. В зале, над просторной 

сценой, - вспоминает В.В. Пирогова (Артюх), - барельеф знамен 

и герба СССР, занавес из бордового плюша. На 

противоположной стороне - балкон, а под ним - маленькие 

окошечки для демонстрации фильмов.  

 Высокое здание с большой библиотекой и удобным 

читальным залом на  втором этаже вызывало восхищение: 

настоящий дворец, - так, по словам районной газеты, отзывались 

о клубе те, кому доводилось побывать в нем. 

  
   Клуб в 2000-е годы (в центре села) 
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 Введение в эксплуатацию клуба стало событием 

огромной важности для хозяйства, так как предоставляло новые 

большие возможности и в текущей общественной жизни, и - на 

далекое будущее.  

Колхозная библиотека, располагавшаяся в клубе, имела в 

своем фонде уже около 7000 книг, более 250 постоянных читате-

лей, в каждом селе хозяйства работали передвижные 

библиотеки. 

 
 Названные факторы способствовали, по оценке 

руководства артели, развитию культуры на селе. Только за 

сентябрь - ноябрь 1956 г. в помещении фойе было проведено 11 

различных собраний и совещаний, проведено 27 киносеансов, 

поставлен спектакль коллективом Рубцовского драмтеатра и, 

самое замечательное, как отмечал секретарь партбюро, в 

колхозе впервые за долгие годы появилась своя художественная 

самодеятельность. Ее участники выступили с концертом на 

торжественном заседании, посвященном 39-й годовщине 

Октября и в ноябре - в соседнем колхозе "Путь Сталина". Успех 

выпал на долю молодых - учителя русского языка и литературы 

Л.И. Ивановой, библиотекаря В.Ф. Казачухиной, тракториста 
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П.И. Есипенко. Тепло были встречены и другие участники 

самодеятельности. Как вспоминает о более поздних концертах 

В.В. Пирогова, художественным руководителем коллектива, 

режиссером, солистом хора, дирижером, и бессменным ведущим 

программ был, в одном лице, В.Ф. Любченко. Самыми 

благодарными зрителями на этих концертах были, наверное, 

дети. 

 Кроме названных уже в тексте активными участниками 

самодеятельности в разные годы были Т.Г. Рябченко 

(Мещерякова), И.Е. Яловего, Ир. К. и Ф.К. Зенухины, 

Л.И.,Кобрусь (Кузнецова), М.К. Шандаева (Зенухина), Т.М. 

Таранова (Квасова), А.Я. Колесникова, М.Г. Лобач, В.Г. и З.И. 

Зенухины, М.Ф. (Казанжи), Б.Т. Папоротный, А.А. Калинин, 

А.П. и Л.П. Ковановы, В.В. Пирогова (Артюх), В.Г. Пилипенко 

(Зенухина), А.В. Кукушкин, И.Ф. Шлей, И.М. Германов, Н.Н. 

Слободчук и другие. 

 
Нижний ряд слева направо: Квасова     Слева направо: И.Е. Яловего, И.И. 

 М.П., Рыгалова В.Д, Гаврилюк М.М.,     Попов, П.А Зенухин                                  

Водяницкая М.И., Апрелева М.Ф.,  

Тропынина Ел. П., Софиенко Л.А. 

 Верхний ряд: неизвестный, Шляпников  

С.А., Букачев Н.М., Шляпникова В.И.,  

Папоротный Б.Т, Порохняч В.А., Рыгалов И.П.    

 

"Хорошее впечатление, - рассказывала районная газета, - 

остается от наглядной агитации. Портреты передовиков 



155 

колхозного производства, лозунги, плакаты, диаграммы - все 

говорит о достижениях хозяйства. В умелом оформлении клуба - 

заслуга колхозного художника В.Т. Артюха, заведующего 

клубом В.Ф. Любченко (с 1956 по 1961 гг.) и заведующей 

библиотекой В.Ф. Казачухиной".  

    
И.А. и Л.И. Фуртины, В.Ф. Казачухина                      П.И. Есипенко      

(Мирко)               

Здание клуба и школы, наверное, до настоящего времени 

самые значимые для общественной жизни села. 

 Председателем совета клуба в 1957 г. была заведующая 

медпунктом Н.Г. Крашинская, секретарем комсомольской 

организации - Воронина. В названном году коллектив 

художественной самодеятельности выступал перед 

колхозниками, выезжал в бригады и полевые станы. Девять раз в 

клубе выступали  самодеятельные артисты районного дома 

культуры и г. Рубцовска, регулярными стали демонстрации 

кинофильмов. В 1959 г. на каждый праздник колхозная 

самодеятельность выступала с концертом, или рубцовский 

драмтеатр ставил спектакль. Во время весеннего сева 

агитбригада выезжала в колхоз "Путь Сталина" (Половинкино). 

За культурно-массовую работу отвечал в парткоме в это время 

И.Е. Яловего. Правление колхоза не жалело средств на 

содержание освобожденных клубных работников, в т.ч., 

художественного руководителя Кузиванова. Районный отдел 
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культуры закрепил за колхозом киномеханика - Ю.И. 

Водяницкого.  

"В читальном зале, - по свидетельству районной газеты, - 

где хозяйкой в 1960 г. была совсем еще юная, внимательная В. 

Казачухина, чисто, тепло, очень уютно. В два ряда слева и 

справа аккуратно расставлены 10 стандартных столиков" 

(изготовленных, как помнится, фабричным способом из 

алюминиевых трубок и пластмассовых крышек - А.) со 

стульями. Уютная обстановка читального зала привлекала сюда 

вечерами множество людей, особенно перед началом 

художественного фильма. Колхозники, учащиеся школы иногда 

часами просиживали в зале, читая книги или просматривая 

газеты и журналы из последней почты. Зав. библиотекой хорошо 

знала своих читателей и умело 

предлагала им нужную литературу. "Здесь ощущалась 

таинственность и волшебность этого особого места..." (В.В. 

Пирогова).  

 
      

                       Зрительный зал в клубе после ремонта 2021 г.   
  



157 

 Автор данной работы, как и многие самарские детишки 

того времени, свои первые книжки, а затем и шедевры 

российской, зарубежной литературы, читал под добрым, 

внимательным руководством Валентины Федоровны, за что 

навсегда благодарен ей.    

 С середины 60-х годов библиотекарем работала М.И. 

Водяницкая. Заведущая отделом культуры райисполкома В.И. 

Халина писала в районной газете, что заслугой Марии 

Ивановны было умение пробудить у людей интерес к книге, а 

книга пробуждала желание больше знать, учиться. Число 

читателей в библиотеке выросло до 650. 

 В организации читок, бесед библиотекарю немалую 

помощь оказывали учителя начальных классов В.Н. Супрунова, 

А.М. Полянская, А.А. Логачева. В библиотеке были и 

книгоноши - Софиенко Валя, Павлов Володя -  учащиеся 8-го 

класса, 

Столярова Галя. Как и в каждом селе, в Самарке были страстные 

книголюбы. Очень много, увлеченно читали пенсионеры П.В. 

Хренов, Я.И. Нестеров, которому шел восьмой десяток лет. 

 
 В читальном зале. В центре - М.Г. Лобач с дочерью Таней 
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И.И. Красильникову, который из-за болезни не мог посещать 

библиотеку, М.И. Водяницкая носила книги на дом, зимой же - 

ребята-книгоноши. Любил книгу тракторист Н.А. Порохняч и 

многие другие. 

 Мария Ивановна плодотворно трудилась в библиотеке 

60-70-е годы до перевода ее мужа, Ю.И. Водяницкого, на работу 

в Рубцовск. После нее несколько лет библиотекарем работала В. 

Зенухина.  

 С 1961 г. заведующей клубом, после В.Ф. Любченко, 

работала В.И. Шляпникова. Членами совета клуба в этот год 

были избраны, наряду с заведующей, М.Г. Лобач, Л.И. Фуртина, 

В.Ф. Казачухина, И.Р. Артюх, М.И. Артюх (Переворочаева), 

Г.И.Красильникова, Горбунов, Филимонов.    

 В.Ф. и К.И. Любченко с дочерьми - 

Зоей, Ольгой, Галиной 

 Семь артистов колхозной самодеятельности участвовали 

в июле-августе в краевом смотре коллективов. А в 1963 г. 

Валентине Ивановне пришлось пожаловаться руководству 

хозяйства на отсутствие в штате клуба музыкантов. В 1966 г. ее 

сменил в должности А.Ф. Казачухин.  

 В 50-70-е годы были популярны в Самарке проводы 

зимы, праздник "Русской березки" ("борозды"), день 

животновода, проводившиеся на природе с участием клубных 

работников.   
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Празднование "дня борозды" 

 

 Особенно яркими, волнующими, запоминающимися и 

для детей, и для взрослых, были в клубе новогодние праздники. 

Проводы 

зимы. Слева направо: В.Н. Супрунова, неизвестная, неизвестная, С.М. Лобач, 

неизвестная, Н.Н. Полянский 

 С осени 1971 - по август 1974 г. заведующим клубом 

работал А.В. Артюх. В эти годы несколько оживляется 
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художественная самодеятельность, основой которой становятся 

девушки - учащиеся 9-го и 8-го класса, - "бритвы", как их 

шутливо называли за острый язык и "боевой" характер: О.Г. 

Лысова (Белянчик), О.С. Новокшонова (Комарова), В.Н. 

Кагирова, Т.С. Колмогорова, Л.Н. Хлыстунова, Л.И. Загрунная, 

Г.Н. Шкурина (Зенухина), Г.Н. Черных (Слободчук), Л.В. 

Кобрусь (Слюсарева). Им помогали в вокальных номерах - В.И. 

Кованов, А.А. Рябченко, А.Г. Абросимов, А.В. Артюх. В других 

сценических номерах участвовали Ф.И. Астахов, одноклассники 

уже названных девушек Н.А. Квасов, В.Ф. Чепурко.  

 Художественными руководителями-баянистами в эти 

годы в клубе работали Владимир Винокуров и затем - Валерий 

Чанцов, благодаря которым, прежде всего, коллектив занимал 

призовые места в районных смотрах. Смотры эти проходили под 

руководством заведующей районным отделом культуры, 

замечательного человека и профессионала В.И. Халиной.  

 С 1974 г. заведующим клубом работали А.А. Дядько, 

затем несколько лет - В. Кукушкин. Особенно большой вклад в 

развитие клубной работы, художественной самодеятельности 

колхоза внесла Л.А. Тарасова (Квасова). Людмила Алексеевна 

была директором Самарского дома культуры 32 года (с 1987 по 

2019)!   
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Агитбригада 1985 г. Стоят слева направо: Е. Чернышов, С.В. Порохняч, И.В. 

Мецлер, Е. Лынова, А.В. Колесникова (Гузеева), Л.А. Софиенко, О.В. 

Терентьева, М.Н. Загрунная. Сидят: В.В. Куклин, В.Н. Слободчук  
  С огромным энтузиазмом она организовывала различные 

праздники, работу клуба по интересам, с молодежью. Особое 

значение имела работа агитбригады, ее постоянные выезды на 

грузотакси с В.С. Зенухиным. 

 Библиотекарь Е.М. Фомина в обеденный перерыв на 

полевы станах успевала познакомить механизаторов с 

новинками литературы, обменять прочитанные книги. 

Поднимали настроение песни и танцы участниц агитбригады. 
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 В клубе с детьми - 

Е.М. Фомина (Долгова) и Л.А. Тарасова (справа) 

"А ну-ка, девушки!" 

Слева направо: Е.С. Калина (Литвинова), Т.В. Понамарева (Романькова), Л.А. 

Тарасова (Квасова), О. Попова, Г.Н. Черных (Слободчук), В.С. Пирогова, 

В.Г. Пилипенко (Зенухина) 

 В эти годы начинается многолетнее сотрудничество 

Самарского дома культуры с Ю.И. Свиридовым, баянистом ДК 

"Алтайсельмаша". Под руководством Татьяны Алексеевны 

Подвигиной и Юрия Ивановича работает вокальный ансамбль 

"Самарушки", которому в 2017 г. присвоено звание 

«Народный самодеятельный коллектив Алтайского края». Он 

принимает участие в районных и краевых конкурсах и 
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фестивалях, неоднократно награждался грамотами и дипломами. 

Задорными песнями, яркими голосами, красивыми костюмами 

радуют «Самарушки» своих односельчан. С большим 

удовольствием и огромным желанием ансамбль гастролирует по 

малонаселенным деревням Рубцовского района34. 

 Н. 

Кормилкина, Н. Каменева (Тесленко), Л.М. Мармышева(Черных), Л. Хитцова 

(Ростегаева), Ю.И. Свиридов, Л.А.Тарасова (Квасова), Н.П. Шенк 

(Полыгалова), Г.Н.   Черных (Слободчук), Л. Слюсарева (Кобрусь), О. 

Коломина (Новосёлова) 

 Постоянными участницами "Самарушки" являлись 

Т.А. Подвигина, Н. Кормилкина, Н. Каменева (Тесленко), Л.М. 

                                      
34 Пять лет назад вокальному ансамблю «Самарушка» было присвоено звание 

«Народный самодеятельный коллектив Алтайского края» // 

https://cntdaltai.ru/?page_id=30963 

https://ok.ru/profile/482603187164
https://ok.ru/profile/482603187164
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Мармышева (Черных), Л. Хитцова (Ростегаева), Л.А.Тарасова 

(Квасова), Н. Шенк (Полыгалова), Г.Н. Черных (Слободчук), 

Л.В. Слюсарева (Кобрусь), Г.Н. Голик (Вдовченко), О. 

Коломина (Новосёлова), Н.Н. Кайгородова. Принимали участие 

также М.Н. Никитина (Белоусова), И. Русакова, В.В. 

Васильченко (Юдина).                                                                                             

                   В настоящее время Самарским домом 

культуры заведует Н.П. Шенк. Заведующим клубом в Матвеевке 

работала Н.И. Дацук (Павлова). 

 Большую работу по оказанию медицинской помощи 

жителям сел колхоза в 50-е годы оказывала заведующая 

медпунктом Н.Г. Крашинская. До начала посевной 1955 г. она 

неоднократно ставила вопрос о необходимости открытия 

детских яслей, чтобы обеспечить участие в производстве 

женщин-матерей. И ясли были открыты в двух бригадах 

хозяйства. Нина Георгиевна вела большую общественную 

работу в колхозе до своего переезда в Рубцовск к сыну в 1961 г.   

 Н.Г. Крашинская (слева) и М.Г. 

Лобач 

 В 1960 г. новая заведующая медпунктом М.Г. Лобач 

(Кочергина) предлагает меры по улучшению санитарного 

состояния поселков и ферм в весенний период. Было решено, в 

частности, провести через членов общества Красного креста 

работу с населением по очистке своих усадеб от мусора и их 

озеленению. У конторы -  выделить место и сделать коновязь, 

что и было исполнено. С середины 60-х начинает работу 

https://ok.ru/profile/482603187164
https://ok.ru/profile/482603187164
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фельдшером Н.Г. Бубнова (Гурова), а в конце 70-х она 

становится зав. медпунктом. 

В августе 1955 г. группа сельхозделегации из США 

знакомилась с сельским хозяйством Алтайского края и посетила, 

в частности, соседствующий с колхозом им. Хрущева колхоз 

«Страна Советов». Гости осмотрели отары тонкорунных овец, 

ознакомились с делами хозяйства, обстоятельно беседовали со 

специалистами, председателем артели Ф.В. Митусовой. Перед 

отъездом членов делегации в их честь председатель 

крайисполкома С.В. Шевченко устроил прием, который, как 

писала «Алтайская правда», прошел «в теплой, дружественной 

обстановке» (1955. 21 авг.). Д.Ф. Пирогов на колхозным 

автомобилем «Победа», водителем которого он был, участвовал 

в организации встречи американцев.  

В феврале 1956 г. состоялся XX съезд КПСС. После него 

в стране начинается период так называемой «оттепели». На 

закрытом партсобрании колхоза им. Хрущева, как и на других 

предприятиях страны, третьего марта с отредактированным 

текстом доклада Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях» выступил секретарь райкома партии Я.П. 

Бессмертный. Съезд, видимо, можно условно считать началом 

отсчёта массовой реабилитации незаконно репрессированных в 

годы сталинского правления. После него этот процесс 

активизируется. Если в 1954 г. по Алтайскому краю были 

реабилитированы всего лишь 90 человека, то в 1959 г. – 614635. 

В эти же годы, как сказано раньше, были реабилитированы и 

репрессированные члены колхоза им. Кирова ("Красный Руль" в 

прошлом).   

В годы правления Хрущева происходили и другие 

важные перемены в жизни страны, о которых речь пойдет 

позже. В частности на собрании, обсуждавшем в апреле 1956 г. 

                                      
35 Уйманов В. Н.. Кампания массовой реабилитации жертв политических 

репрессий в Западной Сибири в середине 1950-х 1980-е годы // Вестник 

Томского государственного университета. История. 2012. № 2. С.96, 97. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-istoriya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-istoriya


166 

изменения в Уставе сельхозартели, Зенухин И.М. предложил 

производить оплату престарелым безродным колхозникам с 

учетом времени вступления в колхоз.   

Кроме уже ранее названных членов артели активное 

участие в общественной жизни хозяйства в 50-е годы принимали 

И.Е. Яловего, Е.С. Ремезков, С.М. Букачев, Д.Ф. Пирогов, Г.С. 

Зенухин, А.П. Казанцев, Е.Ф. Рукавицын, Е.А. Зенухина, А.М. 

Гудко, Н.И. Жук и другие колхозники.   

Зимой 1959 г. секретарем партбюро колхоза им. Кирова 

вместо М.П. Дрожжина, ставшего уже председателем колхоза 

им. Гетманского Рубцовского района, был избран Г.А. Беляев. 

Молодым бригадирам И.И. Белоусову и В.С. Кованову партком 

желает проявлять больше самостоятельности. Комсомольской 

организацией, численностью в 91 человек, руководила в это 

время Л.А. Софиенко (Першина), которой удалось, по мнению 

парткома, наладить интересную работу. В должность агронома 

вступает В.Д. Горбачев, приехавший в колхоз с супругой, 

учителем начальных классов, В.Н. Супруновой. 

 В.Д. Горбачев 

До февраля 1960 г. на должность бригадира бригады № 2 

приходит В.В. Пилипенко. В июне 1961 г. секретарем 

парторганизации колхоза вновь избирается В.Ф. Любченко и 

работает в этой должности по июнь 1963 г.   

Известно, что Н.С.Хрущев считал необходимым 

сокращение советской армии, так как оценивал ее численность в 

пять с лишним миллионов человек, как чрезмерную. С такой 
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армией "можно без всякой войны надорвать экономику страны", 

- писал он, будучи уже на пенсии, в своих воспоминаниях. В 

январе 1960 г. Верховный Совет СССР утвердил Закон о новом, 

после 1955 - 1958 гг., сокращении Вооруженных сил СССР на 

1,2 млн. человек36. И тогда, и в наше время люди оценивали и 

оценивают эти решения с взаимоисключающих позиций, 

приводя соответствующие аргументы. Районная газета 

публиковала мнения наших земляков, колхозников нашего 

района. Участник Великой Отечественной войны Г.О. Гуров, 

отец десятерых детей, говорил: «Все эти здоровые, 

преимущественно молодые мужчины, вольются в ряды 

производственников города и деревни, и в нашем трудовом 

полку прибудет». Подобным образом высказалась доярка А. 

Дьяченко: "На ферму придут солдаты – механизаторы, быстрее 

поднимем производительность труда, увеличим производство 

молока". И.Я. Софиенко, участвовавший во взятии Берлина, 

отец пятерых детей: "Мне, как участнику войны, хорошо 

известно, что несут с собой войны. Одобряю миролюбивый 

советский Закон"37.  

К началу 60-х годов в стране заметно повысились доходы 

колхозников. Они стали больше покупать швейных машин, 

телевизоров, мотоциклов марки «ИЖ-56», «М-72» с колясками и 

без, К-175, а также много других товаров. Увеличилась и 

продажа научно-популярной и художественной литературы.  

 В феврале 1960 г. колхоз ходатайствовал перед райкомом 

КПСС о направлении двадцатисемилетнего И.И. Красильникова, 

бывшего комбайнера, ставшего инвалидом, на лечение.   

В рассматриваемый период колхозы имели право, в 

случае необходимости, принять решение о выселении из колхоза 

его члена, если считали его дезорганизатором и 

                                      
36 Соловьев Р.А. Сокращение вооруженных сил СССР 1952-1964 годов в 

воспоминаниях Н.С. Хрущева // ХХ век и Россия: общество, реформы, 

революции. 2020. Самара. С. 110. 
37 За Победу. 1960. 21 января. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/hh-vek-i-rossiya-obschestvo-reformy-revolyutsii
https://cyberleninka.ru/journal/n/hh-vek-i-rossiya-obschestvo-reformy-revolyutsii
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«разложившимся в семейном быту» (что предполагали 

кировчане, в частности, в отношении члена артели Б.Р. - 

инициалы вымышлены).   

Члены колхоза, наряду с работой на производстве, 

становились участниками и свидетелями больших, значимых и 

пусть не очень значимых, событий своего времени. Так, в 1954 

г. правление колхоза послало молодую девушку Валентину 

Резниченко учиться на курсы техников-животноводов, а по 

окончании их она стала работать заведующей свинофермой. И 

уже в декабре общее собрание колхоза выдвинуло Валентину 

Ивановну, «показавшую замечательные организаторские 

способности», кандидатом в состав краевой избирательной 

комиссии по выборам в Алтайский краевой Совет депутатов 

трудящихся.  

 В конце 50-х годов руководство страны ставит перед 

сельхозпредприятиями новые задачи. В 1961 г. произошли 

изменения в руководстве района. 24 августа первым секретарем 

райкома КПСС вместо Н.В. Матвеева был избран А.Д. Болотов.  

По решению ноябрьского (1962 года) Пленума ЦК КПСС 

начали создаваться производственные колхозно-совхозные 

управления. Были упразднены районные комитеты партии и 

взамен образованы парткомы управлений. Число районов в крае 

было сокращено до 30. Причем называться они стали сельскими 

районами. А.Д. Болотов стал парторгом Рубцовского 

управления, первым секретарем Рубцовского сельского РК 

КПСС - А.М. Карлюк, вторым секретарем РК КПСС - Г.Ф. 

Рындюк. Такая структура просуществовала до ноября 1964 года, 

а затем сельские районы были преобразованы в районы.  

 Несколько омолаживается в 1961 г. состав правления 

колхоза. Кроме постоянных его членов в правление были 

избраны В.Д. Горбачев, Ф.А. Гуров, В.Г. Пилипенко, И.И. 

Белоусов, В.А. Гузеев, Вера Я. Казачкова, Н.С. Малышев, Ф.И. 

Клишин. Главным бухгалтером в это время работает И.Е. 
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Яловего.   Слева 

направо: П.В. Пещерский, Н.Ф. Лынов, В.А. Гузеев  

 Еще в ноябре 1960 г. Т.А. Артюх попросил на колхозном 

партсобрании решить вопрос об освобождении его от 

должности председателя, т.к., (цитата): "В дальнейшем я не 

смогу справиться с задачами, стоящими перед нашим 

хозяйством". Вскоре (не позже 14 апреля 1961 г.) вместо него 

председателем колхоза избрали Ф.И. Клишина.  

 Членами избирательных комиссий по выборам в 

районный Совет депутатов трудящихся в 1961 г. по Самарскому 

округу стали С.Н. Хазизов, А.Н. Хлыстунова, С.М. Веревкин и 

П.П. Пасечников, по Ново-Матвеевскому округу – И.А. Павлов, 

А.Н. Мешков, Э.Д. Гузеева, И.Г. Юдин, Н.С. Кирей. 

Заведующими агитационными пунктами по выборам в местные 

советы депутатов трудящихся в 1963 г. работали, 

соответственно, по бригадам №№ 1-4 - А.С. Жекова, Н.Ф. 

Артемьева, М.И. Водяницкая, В.Т. Никитин. Председателем 

окружной избирательной комиссии на этих выборах был А.И. 

Бубнов. Заведующими колхозным кабинетом политпросвещения 

в 1962 г. были утверждены Н.Н. Полянский и Л.И. Фуртина, 

соответственно, директор и учитель Самарской школы.  
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       С.М. Веревкин                 А.Н. Мешков                    А.И. Бубнов 

 

 В ноябре 1961 г. Ф.И. Клишин заявил о необходимости 

строительства интерната, обеспечивающего нормальные 

условия для учащихся 5-8-х классов из Матвеевки и Казанки, и о 

строительстве новой двухэтажной кирпичной школы, которую 

должен был возводить рубцовский строительный трест № 46. 

Предполагалось, что 50% средств на строительство даст колхоз.  

 Секретарь парткома Рубцовского производственного 

управления А.Д. Болотов отмечал в 1962 г., что в результате 

большого строительства в колхозе были введены в 

эксплуатацию машинно-ремонтная мастерская, гараж и другие 

объекты.  
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 Актив колхоза начала 1960-х гг. Слева направо: Д.Ф. Першин, Ф.Г. 

Шевченко, неизвестный, неизвестный, В.Д. Горбачев, неизвестный, Л.Е. 

Пирогова, А.М. Гудко, Г.О. Гуров, Ф.И. Клишин, Вера Я. Казачкова, В.Ф. 

Казачухина, И.С. Медведкин, Ф.А. Гуров, В.Г. Пилипенко, Ф.А. Хлыстунов 

  Для конца 1950-х годов было характерно привлечение 

представителей общественности для участия в осуществлении 

правосудия. Это проявилось прежде всего в создании 

товарищеских судов на предприятиях, в колхозах и 

учреждениях, рассматривавших дела о нарушениях трудовой 

дисциплины, появлении в общественных местах в нетрезвом 

виде, недостойном поведении и т.п. В колхозе им. Кирова в 

начале февраля 1960 г. была создана народная дружина и избран 

товарищеский суд (председатель – И.Ф. Кованов, его 

заместитель, секретарь и 8 заседателей). Девятого февраля 

состоялось первое заседание суда, на которое вечером в клубе 

собралось около 300 человек. Виновным был признан колхозник 

https://be5.biz/terms/d5.html
https://be5.biz/terms/d5.html
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В. за клевету на колхозника Т., якобы дважды получившего хлеб 

на трудодни. 

 По другому делу - о недостатке мешков у колхозника С. 

(инициалы вымышлены) – суд оправдал его, так как 

документального подтверждения получения мешков не 

оказалось38. 

В декабре 1961 г. Иван Федулович вновь был избран 

председателем товарищеского суда, но в августе следующего 

года по его просьбе он был заменен Г.А. Беляевым. Секретарем 

стал П.И. Лазурин. В июле 1963 г. членами товарищеского суда 

были избраны М.Р. Лысенко, И.Г. Талолин, С.В. Науменко, В.С. 

Литвинов, Н.Е. Юдин, В.А. Гузеев, Д.К Белоусов, Ф.А. Гуров, 

С.М. Лобач, В.Н. Супрунова, Г.А. Беляев, О.Т. Колмогорова. 

В конце 1950-х гг. в стране получила распространение 

практика передачи некоторых государственных функций 

общественности. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и 

Совет Министров СССР от 2 марта 1959 г. «Об участии 

трудящихся в охране общественного порядка в стране» 

повсеместно стали создаваться добровольные народные 

дружины (ДНД). В апреле 1961 г. народную дружину возглавлял 

И.А. Фуртин.   

Важным событием в жизни страны стал XXII съезд 

коммунистической партии Советского Союза, который 

состоялся в октябре 1961 г. На съезде была принята новая третья 

Программа партии - программа строительства коммунизма. 

Важным также стало заявление на съезде Хрущева и его 

союзников о прямой персональной ответственности Молотова, 

Кагановича и Маленкова за сталинские репрессии. 

 25 ноября 1961 г. партсобрание колхоза им. Кирова 

рассмотрело вопрос об итогах работы съезда. Интересными, на 

наш взгляд, были вопросы, заданные коммунистами колхоза к 

докладчику Л. Самсонову и его ответы. И.Я. Софиенко, один из 

                                      
38 Кованов И. Суд идет // За Победу. 1960. 18 февр. 
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четырех сыновей Якова Алексеевича, расстрелянного в 1937 г.: 

"Почему раньше не разоблачили группу фракционеров?" Ответ: 

"Расследование деятельности Молотова, Маленкова и других 

началось после Пленума (июньского 1957 г.), поэтому 

окончательно решили вопрос об этом на 22-м съезде". 

Вопрос Т.А. Артюха: "Как будет возрастать количество 

техники?" Ответ: "Через 10 лет будет полная механизация всех 

процессов". Ответы на вопросы Н.С. Малышева (Будет ли 

изменен или пересмотрен Устав сельхозартели? Когда будет 

обеспечение по старости таким же, как на промышленных 

предприятиях?) не приведены в протоколе собрания.  

Буквально за два дня до колхозного партсобрания 

Алтайский научно- исследовательский институт сельского 

хозяйства в Барнауле посетил Н.С. Хрущев. Здесь, в частности, 

речь шла о выращивании кукурузы и бобовых культур на корм. 

В институте действовал в то время самый крупный в СССР 

селекционный участок, на котором испытывались бобы, 

полученные из Канады, Голландии, Китая, Индии и других 

стран. Естественно, что на собрании в Самарке председатель 

колхоза Ф.И. Клишин предложил коллективу колхоза 

значительно расширить площади под кукурузу и бобы. 

 В течение 50-60-х годов продолжалось издание 

колхозной сатирической стенной газеты, которая получила имя - 

«Крокодил». В 1961 г. в редколлегию, кроме постоянных ее 

редакторов, были избраны Н.Н. Полянский, Б.Т. Папоротный, 

А.С. Жекова, А.Т. Букетов, А.Н. Мешков. По оценке 

представителя парткома сельхозуправления газета была одной 

из лучших в районе. Более определенно оценивала работу 

редакторов газета «Хлебороб Алтая» (в прошлом - "За Победу"): 

"Мы не ошибемся, утверждая, что самая лучшая газета изо всех, 

выходящих в районе, – это «Крокодил» в колхозе им. Кирова. 

Он отличается глубоким содержанием материалов, ярким, 

красочным оформлением".  
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"Бессменными творцами, создателями его все эти годы, - 

писала газета, - оставались экономист хозяйства И.Ф. Кованов и 

электрик - В.Т. Артюх, которые поздними вечерами, после 

рабочего дня готовили очередные номера. Благодаря им, газета 

заслужила всеобщее уважение и интерес. Умелой рукой 

колхозного художника Василия Артюха мастерски исполнялись 

карикатуры, имевшие портретное сходство с оригиналом". 

Районная газета в 1955 г. рассказывала об эпизоде с выходом 

очередного номера газеты, в котором изображалась зав. 

птицефермой П.П. (инициалы вымышлены - А.) с подносом, на 

котором лежало только семь яиц, полученных от каждой 

несушки за семь месяцев. Заведующая фермой, увидев себя в 

газете, укоризненно прошептала: «Эх Вася, Вася. Словно 

сфотографировал». К слову, художнику за собственные 

дисциплинарные проступки приходилось рисовать и самого 

себя. 

Легко ложились на бумагу и стихотворные сатирические 

строки самодеятельного поэта Ивана Кованова (на взгляд автора 

данной работы – энергичные, звонкие, остроумные, красивые!). 

В одном из номеров, например, изображается ветработник Р. За 

что же он критикуется? А вот за что: 

 Пришла телочка Красотка, 

 Говорит: У нас - чесотка. 

 - Кисло с пресным не мешай, - 

 Не чесотка, а лишай, - 

 Так ответили врачи, - 

 Знай, чешися, да молчи. 

 - Ой, беда, вы нам поверьте, 

 Мы зачешемся до смерти. 

 И взмолилася Красотка: 

 Дорогая ты чесотка, 

 Пожалей нас, уходи, 

 На врачей ты напади.  

... Или, приведем стихи о грязи на конном дворе: 
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 Лошадь, братцы, не свинья, 

 Это точно знаю я: 

 Любит чисто, любит сухо, 

 А стоит в грязи по брюхо. 

 Конюха же их надули: 

 Сами встали на ходули, 

 Чтобы ног не замарать,  

 И давай своё орать: 

 Что вы жалуетесь, черти? 

 Заморозили до смерти? 

 Это просто чепуха. 

 Так чего ж таить греха: 

 Ты с ходулей, братец, слазь, 

 Если это вам не грязь.  

 «Крокодил» выходил в свет ежемесячно. Особенно 

злободневен он был в горячие дни зимовки, ремонта, посевной, 

сенокоса и уборки39.  

 
Материал из районной газеты. И.Ф. Кованов (слева) и В.Т. Артюх 

 Содержательными, интересными были и боевые листки, 

выпускавшиеся в 50-е годы на полевых станах бригад № 3 и № 5 

                                      
39 За Победу. 1955. 14 июля; Хлебороб Алтая. 1965. 7 февр.; 1966. 7 июля.  
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Н. Мыльниковой, Н.Г. Крашинской, А.Н. Мешковым, И.А. 

Павловым. 

 Активными колхозниками, критиковавшими недостатки в 

организации артельного производства, в работе руководителей 

коллективов, были А.Г. Юдин, И.Т. Ульянов. Большую 

общественную работу в 60-е гг. вели Ф.А. Гуров, О.Т. 

Колмогорова.   

 Страница колхозного "Крокодила" в районной газете  

  Как уже отмечалось во второй главе, падение 

урожайности в 1962 г., неустойчивость сельхозпроизводства и 

снижение его общего объема, естественно, привели к 

ухудшению финансового положения колхоза, проблемам с 

оплатой труда его работников. При этом колхозники отмечали, 

что в хозяйстве «очень плохо с хозрасчетом, много 

расплодилось “окладников”, которых нужно поставить в 

материальную зависимость от доходов». 

 Из-за неурожая 1962 г. и низкого дохода у хозяйства 

было решено оплату денежного аванса колхозникам в 1963 г. 

производить в размере 50% от заработанной суммы. Это 

решение оказалось весьма болезненным для части работников. 

Один из них заявил: "У меня восемь человек семейство. Если 

аванс составит 50%, я буду получать 30 р., я не смогу жить, у 
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меня четыре ученика. Нужно 80%". Приведем выдержку из 

выступления И.А. Павлова: «Многим жить не на что. Им 

поневоле приходится уходить на производство (в город), так как 

зарплаты не хватает для полного обеспечения семьи». 

 «Кризис» с переходом на денежное авансирование стал 

одной из причин отставки действовавшего председателя 

хозяйства. В 1963 г. (апрель-июнь?) Ф.И. Клишина сменил на 

этом посту В.Д. Горбачев. После ухода с должности секретаря 

парткома колхоза в июне 1963 г. В.Ф. Любченко (и выезда из 

Самарки с семьей) руководителем парторганизации избирается 

Б.Т. Папоротный, а после него – Ю.И. Водяницкий, сын 

погибшего в войну Ивана Прокопьевича. Секретарем 

комсомольской организации осенью этого года становится А.Г. 

Беляев.  

16 ноября 1964 года состоялся Пленум ЦК КПСС, 

который принял постановление "Об объединении 

промышленных и сельских областных, краевых партийных 

организаций". Партийные комитеты производственных 

колхозно-совхозных управлений были реорганизованы в 

районные комитеты партии. Первым секретарем Рубцовского 

РК КПСС был избран А.Д. Болотов, вторым секретарем - Г.Ф. 

Рындюк, начальником сельхозуправления - Н.А. Орлов40.  

                                      
40 Кузнецов В.В. Земля Рубцовская. Часть III: «Опаленные» XX веком.  – 

Рубцовск, 2014. С. 12. 
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Слева направо: Н.Н. Полянский, В.Д. Горбачев, В.Т. Артюх, Б.Т. 

Папоротный, Г.А. Беляев   

 Осенью 1964 г. комсомольскую организацию колхоза 

возглавил молодой зоотехник Вл. И. Афанасьев, а в следующем 

году - П.И. Есипенко. В.И. Халина отмечала в это время, что 

Ю.И. Водяницкий, секретарь парткома, благодаря своей 

молодости знает, чем живет молодежь, какие у нее запросы и 

нужды, проблемы. 
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 Молодежь 

начала 60-х. Первый ряд слева направо: В.А. Рябченко, П.И. Есипенко, В.Ф. 

Чепурко, Н.Г. Гурова. Второй ряд: Л.А. и В.Е. Софиенко, И.М. Кованов, А.Г. 

Беляев, Т.П. Зайцев, Л.П. Лазурина   

   
Семья Комаровых: Валентина Ильинична и Сергей Григорьевич с дочерью 

Ольгой (Новокшонова) и сыном Александром. 

 На районном семинаре в марте 1965 г. опытом по 

организации общественной работы в Казанке и Самарке 

делились С.М. Веревкин и зоотехник хозяйства С.Г. Комаров. 

 Большим событием в жизни колхоза стало открытие в 

Самарке в сентябре 1965 г. обелиска павшим в Великой 

Отечественной войне.  
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 Открытие обелиска. 

Пятое сентября 1965 г. 

 
Возложение венков. Чтим память. Сыновья погибших, слева направо: Ан.К. 

Лобач, М.А. Артюх, А.Е. Хлыстунов, Ал.К. Лобач, П.И. Есипенко. Справа - 

Т.А. Артюх 

 В 1967 г. в колхозе, как и по всей стране, прошло 

празднование 50-летия Октябрьской революции. Состоялись 

демонстрация, встреча с участниками гражданской и Великой 

Отечественной войн, концерт участников художественной 

самодеятельности, ответственным за который был А.А. 
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Калинин. На рубеже 60-х-70-х годов Анатолий Андреевич 

возглавлял комсомольскую организацию колхоза.  

 В бригадном клубе с. Казанка, сравнительно неплохо 

оборудованном, в 1967 г. регулярно, 2-3 раза в неделю, 

демонстрировалось кино. Также регулярно выпускалась 

стенгазета. Каждая семья выписывала газеты и журналы, в селе 

имелось 11 телевизоров. На десятидворках работало семь 

агитаторов. Профсоюзной группой в бригаде руководил А.Л. 

Мецлер, группой народного контроля - И.В. Тропынин, 

комсомольской организацией - Вл.Л. Мецлер. И в Казанке, и в 

Шестаковке действовали библиотечки-передвижки.   

 В то же время, как отмечалось в упоминавшейся справке 

Н.А. Ванюшина, в бригаде не было ни одного специалиста со 

средним образованием и ни один человек не учился заочно.   

 В 1966-67 гг. должность секретаря парткома колхоза 

занимали В.С. Кованов и А.М. Гудко, а затем, по 70-е годы, 

вновь - Ю.И. Водяницкий. Бригадиром в Матвеевке вместо 

тяжелозаболевшего, а затем и безвременно ушедшего из жизни 

И.А. Павлова, становится в 1966 г. Виктор Алексеевич Гузеев. 

В 1967 г. произошли изменения в составе руководства 

района. 19 декабря сессия районного Совета депутатов 

трудящихся избрала председателем райисполкома Г.Ф. 

Рындюка. Летом 1971 г. первым секретарем Рубцовского РК 

КПСС становится А.Т. Катунин41.  

 

 

                                      
41 Кузнецов В.В. Земля Рубцовская. Часть III: «Опаленные» XX веком.  – 

Рубцовск, 2014. С. 263. 
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 1975 г. Победители и сыновья победителей. Первый ряд слева направо: А.М. 

Гудко, И.П. Кузнецов, И.Д. Петренко, П.М. Филь, Г.Е. Рыгалов, Ф.С. 

Казанжи, К.Д. Тругумбаев - участник штурма рейхстага, Д.Ф. Пирогов, А.А. 

Артюх, М.П. Комаров, А.П. Казанцев, А.В. Дядько, Ф.Г. Шевченко, В.Я. 

Софиенко, Ф.С. Доля, Н.Т. Шандаев, И.Ф. Кованов, неизвестный, А.М. 

Косокин, И.В. Калинин, Г.М. Филь.  Второй ряд: И.Я. Софиенко, А.Г. 

Шкурин, И.В. Тропынин, Т.А. Артюх, С.М. Веревкин, Н.И. Жук, Е.И. Жук, 

П.М. Кованов, И.Н. Воронин, Н.В. Науменко, А.Н. Мешков, А.С. Никитин. 

Третий ряд: Е.С. Ремезков, И.Т. Калашников, В.И. Попов, И.И. Мальцев, С.З. 

Коваленко, Г.С. Зенухин, Г.И. Абросимов, И.И. Калина, И.П. Слюсарев, М.И. 

Зенухин, П.М. Дрожжин, И.М. Зенухин, А.И. Зенухин, В.В. Пилипенко, А.А. 

Хлыстунов, И.Р. Артюх, В.А. Ковалев, неизвестный, А.О Остроухов. 

Четвертый ряд: С.Г. Комаров, В.С. Кованов, Н.Я. Софиенко, В.М. Хижняков, 

И.М. Андриянов  
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 1980 г., 

ветераны войны и труда. Сидят слева направо: Р.А. Артюх, М.И. Мартынов, 

Г.И. Абросимов, И.В. Калинин, И.М. Зенухин, И.Ф. Кованов, И.Я. Софиенко. 

Стоят: Б.Т. Папоротный, П.И. Калина, М.С. Пирогов, И.Е. Яловего, В.Т. 

Артюх, С.В. Стамов, М.М. Гудко, А.М. Косокин 

 
Первый ряд, сидят слева направо: М.И. Мартынов, И.И. Калина, И.П. 

Слюсарев. Второй ряд: Г.Е. Рыгалов, Ф.Д. Чепурко, Е.С. Ремезков, И.В. 

Тропынин, В.Т. Артюх, И.Я. Софиенко, Е.И. Жук, И.Ф. Кованов, Н.В. 

Науменко. Третий ряд: Н.Л. Пирогов, И.Е. Яловего, А.М. Гудко, Ф.Г. 

Шевченко, И.М. Зенухин, А.В. Терентьев, П.М. Кованов 
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 На протяжении всего рассматриваемого периода члены 

колхоза довольно активно и постоянно обсуждали 

существовавшие в хозяйстве проблемы, предлагали методы их 

решения. Возможно важнейшей из них была проблема 

соотношения частных и общественных интересов в 

коллективном хозяйстве. Одной из главных причин слабой 

трудовой дисциплины председатель колхоза называл низкую 

цену трудодня. А.А. Лебедев еще в 1951 г., при Сталине, 

подчеркивал, что члены бригады № 3 (с. Самарка) регулярно 

ездят на базар в Рубцовск и ни одного дня не проходит, чтобы 

автомашина шла в город без пассажиров с товаром для продажи 

на рынке. Т.А. Артюх в октябре 1957 г. фактически говорил об 

отсутствии самостоятельности у колхозов: «Правильно 

планировать хозяйство невозможно, т.к. МТС и райком 

несколько раз меняют плановые цифры – дают несколько 

планов на год». 

Особое внимание в коллективе уделялось работникам, 

имевшим в распоряжении транспортные средства. Так, Е.С. 

Ремезков констатировал: «Трактористы разъезжают на колесных 

тракторах, как на автомобилях. Берут пример с начальства, 

которое держит дома ходки, лошадей».  

 Люди понимали, что характер аграрной экономики был, 

как стали говорить позже, затратным. А.М. Гудко, И.Е. Яловего 

подчеркивали, в частности, что горючее в артели расходуется 

без учета, спидометры у автомашин не работают, поэтому в 

отчетах приписываются лишние километры пробега. 

Критиковались работники животноводства за «разбазаривание» 

колхозных животных. Постоянной проблемой было воровство, 

«варварское» растаскивание сена.   

 Постоянными оставались также пьянство, слабая 

дисциплина. Как сказал С.П. Кованов, «среди нас только двое 

непьющих – Т.А. Артюх и В.Ф. Любченко, а остальные - 

«прошибают все».   
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 Особая тема – отношение властей и колхоза. Естественно, 

районная власть постоянно критиковала руководство хозяйства 

по разным причинам. В июне 1960 г. районная газета в качестве 

положительного примера приводила Рубцовский свеклосовхоз, 

колхозы «Страна Советов», «Россия», где была высокой 

товарность молока - 81-83%. И критиковала колхозы им. Кирова 

и соседний «Путь Сталина» с 51%. Указывала многочисленные 

каналы утечки молока. В этих хозяйствах, подчеркивалось в 

передовице районной газеты, телят, поросят, ягнят кормили 

молоком, и только то, что оставалось после этого, шло 

государству. Такие порядки назывались совершенно 

нетерпимыми.   

Эти же колхозы критиковались за отставание 

свиноводства. Указывалось, что энтузиазма одиночек, таких, как 

В.Я. Казачкова, Т. Смирнова (Половинкино), не хватает, чтобы 

сломать укоренившиеся отсталые формы, внедрить современные 

технологии ведения отрасли. При этом районная газета 

напоминала народную мудрость - «свинья – крестьянская 

копилка», приведенную Н.С. Хрущевым в одном из его 

выступлений. 

И.Ф. Кованов подчеркивал что колхоз заставляют сверху 

идти на разные махинации, в частности, при сдаче продукции 

животноводства. Ф.А. Гуров на районной партийной 

конференции в ноябре 1960 г. говорил, что в колхозе растет 

поголовье овец, а плановые посевы овса сократились с 1000 до 

400 га. При этом проблема дефицита кормов не решается.  

В колхозе оставалось много тяжелого физического труда. 

Свинарка В.С. Пода критиковала правление колхоза: «Никто 

работой свинарок не интересуется. Работаем мы по-прежнему в 

необорудованных свинарниках, где нет ни подвесной дороги, ни 

автопоилок. Чистим навоз, носим корм – все вручную». К тому 

же, в рационе свиней была только мука, отсутствовали 

картофель, тыква, морковь, в отличие от прошлых лет. В.Я. 

Казачкова добавляла, что не было материала для оборудования 
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клеток для свиней и применения группового метода содержания 

овцематок. 

 Ф.И. Клишин, ставший в 1961 г. председателем колхоза, в 

присутствии секретаря райкома партии Карлюка А.М. заявил: 

"Колхоз испытывает большие трудности в материалах, ничего 

не получает от государства. Ничего невозможно достать. 

Хозяйство так развиваться не может".   

 Автор данной работы разделяет мнение известных 

историков, экономистов о том, что названные, и в большей 

степени неназванные проблемы, существовавшие в жизни 

колхоза, были, прежде всего, следствием действовавших в 

стране ошибочных принципов построения экономики и всего 

общества в целом. 

 Конечно, колхозники жили не только заботами о 

производстве. Довольно заметное место в их жизни занимали 

спортивные увлечения. Так, 5 июня 1960 г. в рубцовском 

свеклосовхозе состоялись районные соревнования по легкой 

атлетике. В эстафете 4×100 метров команда колхоза им. Кирова 

заняла 1-е место с результатом 50,8 сек., улучшив его, по 

сравнению с предыдущим годом, на 3,4 сек. В прыжках в высоту 

первенствовал А.М. Литвинов, а в прыжках в длину - А.К. 

Лобач, улетевший на 5,74 м. Будущая супруга Андрея 

Куприяновича, Вера Павловна (Хренова), также принимала 

участие в районных соревнованиях по легкой атлетике.)  



187 

 Слева направо: Валерий, 

Иван Михайлович, Анатолий, Валентина, Наталья Антиповна Андрияновы 

 В декабре 1961 г. в колхозе были созданы первичные 

организации так называемого Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту СССР (ДОСААФ) и 

спортивного общества "Урожай". Председателями этих 

организаций стали И.М. Андриянов и А.К. Лобач, секретарем 

спортивной общества - Красильникова.   

          Самыми популярными видами спорта в колхозе в 60-70-е 

гг. были футбол и волейбол. Автору, к сожалению, неизвестно 

точное время появления в Самарке команд по этим видам. 

Возможно, первой образовалась в конце 50-х команда 

волейболистов. 
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Команда волейболистов. Слева направо: А.Т. Ткаченко, В.Ф. Любченко, 

неизвестный, Н.М. Кованов, Г.П. Марченко, А.К. Лобач 

 За команду играли также И.Р. Артюх, А.И. Бубнов, В.Ф. 

Терентьев, братья В.Е. и А.Е. Софиенко, позже - их племянники, 

четыре брата - В.А. Софиенко, Виктор, Анатолий, Николай 

Матвеевичи Пироговы, В.Е. Жук, Н.Е. Ремезков, Ю. Минаев и 

другие. Мужская команда волейболистов занимала в 60-е годы в 

районных соревнованиях обычно второе место после команды 

свеклосовхоза. За женскую команду играли Е.С. Калина 

(Литвинова), Г.Н. Черных (Слободчук), Т.В. Пирогова и другие 

девушки. 

 Футбольная команда также появилась, видимо, в конце 

50-х годов. Первыми футболистами были М.И. Кузнецов, 

Василий и Андрей Куприяновичи Лобачи, А.А. Калинин, А.М. 

Зенухин, А.С. Бобров, А.М. Литвинов, И.М. Кованов, Н.Л. 

Чиликин, П.Н. Софиенко, Т.П. Зайцев, А.Г. Беляев, В.Е. 

Софиенко, В.Н. Слободчук. Впервые команда стала 

чемпионом района в 1966 г., когда в "домашней" решающей 

встрече сыграла вничью (2:2)  
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Начало1960-х гг. Слева направо: В.К. и  А. К. Лобачи, М.И. Кузнецов, А.А. 

Калинин, А.М. Литвинов, П.Н. Софиенко, А.М. Зенухин, А.Г. Беляев, А.С. 

Бобров, неизвестный, И.М. Кованов 
 

с главным своим соперником на протяжении долгих последую-

щих лет - футболистами свеклосовхоза и опередила их по 

итоговой разнице забитых и пропущенных мячей. Из 

вышеназванных ветеранов команды в этом матче уже не играли 

Кузнецов, Зенухин, Чиликин, Литвинов. Их заменили более 

молодые, но уже игравшие несколько лет, А.Е. и В.А. Софиенко, 

В.В. Зенухин, а также - А.В. Артюх. Столь важные в истории 

команды голы забили ее ведущие игроки, ветераны А.А. 

Калинин и А.С. Бобров. 

 В последующие годы, в разное время, основными 

игроками команды, кроме уже названных, были В.И. Яловего, 

В.М., А.М. и Н.М., С.М., Вас. Викт. Пироговы, Н.К. Тругумбаев, 

В.М. Мартынов, А.Г. Абросимов, И. Гора, И.И. и А.И. 

Астаховы, А.П. Кованов, В.И. Петренко, Михаил и Анатолий 

Меньшовы, В.Арт. Зенухин, Н.Н. Шандаев, Д.С. Веревкин, В.А. 
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Кормилкин, А.Т. и С.Т. Папоротные, Н.А. Квасов, В.Ф. Чепурко, 

И.С. Артюх (а позже и его сыновья - Андрей и Евгений), Н.Н. 

Шкурин, С.Н. Чиликин, Н.Н. и Ф.Н. Павловы, Б.А. Воронин, 

1968 

г. Лежат слева направо: Ю.М. Шадрин, В.К. Лобач, В.И. Яловего, А.И. 

Астахов. Стоят: В.А. и А.Е. Софиенко, И. Гора, Б. Щетинин, В.М. Пирогов, 

А.В. Артюх, В.М. Мартынов            

       Механизатор и футболист В.В. 

Зенухин (слева), сварщик и волейболист П.Г. Зенухин 
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 Нижний ряд, слева направо: Л.И. 

Загрунная, С.П. Зенухина. Второй ряд: О.Н. Чиликина, И.С. Артюх. Третий 

ряд: А.Н. Павлов, В.Ф. Чепурко 
  
Н.Н. Хлыстунов, В.Н. Таюшов, Н.Н. Коломин и другие. 

Несколько матчей сыграл О.М. Артюх. Пожалуй, больше всех 

по стажу, по 15-20 лет, отыграли за кировчан их лучшие игроки 

- игравшие до своих 42 лет, легендарные, незаменимые вратари 

команды В.К. Лобач и В.А. Кормилкин, нападающий-бомбардир 

В.В. Зенухин, "непроходимые" для противников защитники В.А. 

Софиенко и В.М. Пирогов. Эти составы и обеспечивали 

чемпионство нашей команды в большинстве сезонов второй 

половины 60-х-70-х годов. В разные годы играли И. Кунгуров, 

Н.Ф. Доля.  

 Футбольные матчи в Самарке становились пусть 

небольшими, но праздниками для деревни. На них с 

удовольствием шли любители футбола, пожилые и молодые, 

друзья, подруги, родственники игравших и просто те, кто хотели 

отдохнуть, посмотреть на односельчан, пообщаться с ними, 

пошутить, повеселиться. Собиралось, наверное, не так уж 
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много, но человек 40-50 создавали хорошую, добрую атмосферу 

вокруг игры.  

   Первые места по пулевой стрельбе в районных 

Олимпийских играх занимал П.И. Калина. По гиревому спорту 

не было равных Бучневу Сергею. Лучше других играли в 

шахматы в Самарке А.О. Остроухов, А.В. Кузьмин, Вик. Л. 

Мецлер, А.В. Артюх. 

 

 Нижний ряд слева направо: М.Ф. Зенухина, Г.Ф. Шпак, Е.А. Шпак, Т.А. 

Таюшова, А.И. Шпак, Чернышов. Верхний ряд: А.М. Зенухин, З.А. 

Кусоимова, С.Ф. Кащенко, А. Кусоимов, неизвестный, неизвестный, Ж.Н. 

Таюшова, Л.А. Чернышова (Софиенко), В.Н. Таюшов      
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В минуты отдыха. Диспут о прошлом? Середина 60-х годов. Слева направо: 

И.Е. Яловего, Н.Н. Полянский, М.М. Гудко, Г.А. Беляев, И.К. и А.К. Лобачи, 

В.Д. Горбачев, И.А. Фуртин 

 

 Ю.И. Водяницкий 
  

 В 70-80-е годы в колхозе им. Кирова, как и в других 

хозяйствах, из числа девушек и молодых женщин в 

обязательном порядке формировалась санитарная дружина, 
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которая участвовала в районных соревнованиях по гражданской 

обороне. Сан- 

дружинниц учили оказывать людям первую медицинскую 

помощь при различных повреждениях, накладывать повязки из 

бинта, делать внутримышечные уколы, отрабатывать навыки 

транспортировки раненых, пользоваться противогазами и т.д. 

Затем проводились районные соревнования. Для многих 

участниц эти мероприятия сохранились в памяти, как веселое и 

незабываемое время. 

Первый ряд слева направо: В.И. Петренко, Г. Полякова, Г.Ю. Шадрина 

(Шкурина), М.А. Папоротная, Л.В. Пирогова (Грачева). Второй ряд: Н.Г. 

Бубнова, Н. Мальцева, Н.К. Рогалева, Г. Лобач, Л.А. Тарасова (Квасова), В.С. 

Пирогова, Л.И. Софиенко (Шпак), Л.А. Дядько (Артюх), Т.П. Жук 

(Савченко). Третий ряд: З.И. Зенухина (Яловего), Л.В. Ледяйкина (Чахлова), 

Н.С. Белоусова (Шляпникова), Е.И. Воронина (Зенухина), В.Г. Софиенко, 

Е.И. Филиппова, Г.И. Доля, Е.С. Калина (Литвинова), В.А. Костенко, Г.Н. 

Черных (Слободчук), Л.А. Филь (Сигаева), Л.И. Волобуева, А.В. Кованов, 

Г.Е. Чепурко, Б.Т. Папоротный, Н.А. Рогалев. Четвертый ряд: О.А. 

Игнашкина, В.Г. Пилипенко (Зенухина), Г.Н. Дядько 
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    Первый ряд слева направо: Л.А. Малюшкина, О.В. Попова, Л.И. Павлова 

(Кожакова), неизвестная, Л.И. Гришковец, неизвестная, неизвестная, 

Е.И. Воронина (Зенухина), Л.П. Кованова (Харлова), неизвестная, В.Д. 

Пивень (Пирогова). Стоят: Л.И. Софиенко (Шпак), М.А. Папоротная, О.Е. 

Цива (Жук), Л.А. Филь (Сигаева), неизвестная, Л.А. Дядько (Артюх), 

неизвестная, В.А. Хлыстунова, Л.В. Пирогова, В.Г. Пилипенко (Зенухина), 

Т.С. Колмогорова, Н.И. Мальцева  
 Любимым местом проведения отдыха, наверное, для всех 

поколений жителей Самарки, особенно детей, была и остается 

речка Склюиха. Здесь дети часами загорают, самозабвенно 

плещутся, купаются, плавают, играют в воде в догоняшки, 

соревнуются в нырянии на максимально возможную для них 

глубину. Здесь завязывались сердечные отношения (на 

Крутояре) на всю жизнь. Склюиха - одно из условий 

счастливого детства в Самарке! 

 С октября 1968 по 1975 гг. колхоз возглавлял И.Р. Артюх, 

секретарем парткома с 1974 по 1977 гг. был Б.Т. Папоротный. 

Главным агрономом в 70-е - 80-е годы работал А.О. Остроухов. 
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  На Склюихе, 2022 г. Фото П.И. Калины 

  В эти годы продолжилось внедрение комплексной 

механизации, строительство жилья. Стадо крупного рогатого 

скота составляло 1200 голов. Средний надой молока на корову 

за 1973 г. составил 2643 кг, настриг шерсти на овцу - 6 кг.  

 В первой половине 70-х годов в колхозе было построено 

10 кошар, 4 скотных двора, 3 механизированных тока, 2 

зерносклада, столярная мастерская, контора, водопровод. С 1977 

 

  

 

 

                           
 

Работники 

бухгалтерии, 70-е 

гг. Слева направо: 

П.М. Боброва, М.И. 

Кованова, Н.А. 

Артюх, В.И. 

Комарова 

 

по 1994 гг. Иван Романович трудился главным инженером 

колхоза.   

 Почтовое отделение в Самарке долгие годы (60-е-80-е) 

возглавляла Н.А. Андриянова (Косокина). 
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  Спустя 40 

лет после окончания восьмого класса. Слева направо: В.М. Мартынов, В.И. 

Яловего, Н.К. Тругумбаев, В.В. Пирогов, А.В. Артюх 

 Новый импульс в работе получил комитет комсомола 

колхоза под руководством Н.К. Тругумбаева в 1972-1974 гг. 

После Николая Кузьмича секретарем был А.А. Дядько. 

Активную работу комсомольская организация вела в 70-е - 

начале 80-х годов, когда ее возглавлял П.И. Калина. В 

частности, райисполком, крайком, райком ВЛКСМ отмечали 

большие успехи молодежи колхоза в уборочных кампаниях, в 

военно-патриотической работе, в воспитании молодежи, в 

целом. Петр Иванович в 80-е годы работал егерем 

Склюихинского заказника, с 2005 по 2009 годы начальником 

Рубцовского охотнадзора. В число лучших комсомольцев в те 

годы входили В.А. Хлыстунова, В.В. Жук, В.Н. Ленинг 

(Шандаева), А.Г. Зайферт и другие. Затем лидером 

комсомольцев колхоза стал В.М. Черных. 

 В марте 1976 г. председателем колхоза был избран 

Н.Н. Таюшов. "Николай Николаевич, - писала районная газета, - 

сумел создать команду единомышленников, в которую входили 

не только главные специалисты хозяйства, но и специалисты, 

руководители среднего звена. Почти все они - доморощенные 

кадры". 
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 Главным агрономом и председателем профкома (1981 г.) 

был В.Ф. Чепурко. Большое внимание в это время уделялось 

внедрению новых районированных высокоурожайных сортов 

 
Комсомольцы, 1977 г. Первый ряд слева направо: В.В. Пирогова, Н.М. 

Слюсарева, Т.Г. Гурова, Б.Т. Папоротный, Н.Г. Петрова, Т.М. Долгова, Н.А. 

Гончарова, Л.А. Малюшкина. Второй ряд: Н.Иг. Загрунный, Е.И. Лобач, В.И. 

Петренко, О.Е. Цива, А.В. Кованов, В.М. Пирогов, И.В. Софиенко, П.И. 

Калина 
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Комсомольцы, 1981 г. 

Слева направо: П.И. Калина, В.А. Хлыстунова, В.В. Жук, В.Н. Ленинг, И.В. 

Софиенко, А.Г. Зайферт 

пшеницы, исполнению необходимых агротехнических мер.  

 С 1983 по 1985 гг. профком возглавлял А.И. Павлов, 

который затем, по инициативе правления хозяйства, сменил В.Н. 

Артюха в должности бригадира (по 2001 г.). Жена А.И. Павлова, 

Лидия Ивановна (Кожакова) заведовала колхозной нефтебазой, 

затем работала в детсадике. Главным зоотехником в эти годы 

работал В.И. Ледяйкин, секретарем парткома избирались А.П. 

Гришковец (1977-1982 гг.) и А.В. Кованов (1982-1991 гг). 

Анатолий Васильевич начал трудовую деятельность в колхозе 

трактористом, после получения высшего образования 

продолжил - инженером, работником райкома партии, 

секретарем парткома, бригадиром бр. № 2, заведующим 

мастерской, с 2011 по 2015 г. - главным инженером и зав. 

гаражом. 

 Для Н.Н. Таюшова характерными были взвешенные, 

хорошо обоснованные в результате обсуждения со 

специалистами, активом, решения. В годы его руководства 

росли объемы производства, хозяйство являлось стабильно 

рентабельным. 
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 В 80-е годы в Самарке были установлены первый среди 

школ района компьютерный класс и хоккейная коробка, 

отремонтирован стадион, сшиты костюмы для участников 

самодеятельности.  

 Председателем Самарского сельского совета в 1977 г. 

был избран Б.Т. Папоротный, с июля 1985 г. его сменил в 

должности И.В. Софиенко (по апрель 1990). С февраля 1994 по 

март 1996 г. Иван Васильевич - глава администрации 

Самарского сельского совета). 

 В 90-е годы колхоз продолжал развиваться, производить 

необходимую сельхозпродукцию. Весомый вклад в общие 

усилия вносили Иван Семенович Зенухин, Мария Порфирьевна 

Лысенко, Николай Викторович Никитин, Сергей Романович 

Мартыненко. 

 Лучшие 

работники хозяйства в 80-е-90-е. Слева направо: Н.И. Глушко, В.Н. Ленинг, 

В.И. Шляпникова, В.Д. Пивень, Е.И. Филиппова      
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  "Команда" Н.Н. Таюшова. Сидят слева направо: В.Р. Ляхов, В.Л. Мецлер, 

А.Н. Пирогов, В.С. Кованов, Н.И. Жук, И.Ф. Терентьев, Н.Ф. Глушко. Стоят: 

А.И. Павлов, В.В. Ляхов, А.В. Кованов, А.П. Гришковец, Н.Н. Таюшов, В.Г. 

Пилипенко, В.Ф. Чепурко, В.А. Порохняч 

 Н.Н. Таюшов 
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Л.А. Филь и Б.Т. Папоротный                            Е.С. Калина и И.В. Софиенко                           

 На начало 2002 г. в колхозе имелось 566 дойных коров. 

По итогам года доярки хозяйства получили в среднем по 3902 кг 

молока на корову, на 900 кг больше, чем по району. Лучших 

реультатов добились В.C. Черных (Коваленко) - 4497 кг, Н.П. 

Кормилкина (Колесникова) - 4206. Около 4000 кг было на счету 

С.А. Жулевой (Тропыниной), С. Калининой, М.И. Кузнецовой 

(Кузьминой). На протяжении многих лет высокие 

среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота 

получал С.Ф. Бучнев. 

 В колхозе и во всем районе большую известность и 

авторитет приобрел главный зоотехник Виктор Иванович 

Ледяйкин. Он окончил сельхозтехникум, а затем - Алтайский 

сельскохозяйственный институт и в 1986 г. был назначен 

главным зоотехником колхоза. В хозяйстве стала проводиться 

большая многолетняя селекционная работа по отбору элитных 

животных, использованию передовых технологий кормления, 

создавался хороший запас кормов. В 2002 г. за высокие 

трудовые показатели В.И. Ледяйкину было присвоено почетное 

звание "Заслуженный зоотехник Российской Федерации".  
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 Первый ряд слева направо: Г.Н. Черных, Л.И. Филь, О.С. Банникова, Е.Г. 

Черных, Л.М. Мармышева (Черных), В.С. Черных (Коваленко). Второй ряд: 

неизвестная, неизвестный, В.М. Черных, С.М. Черных                                                              

  

 Среднемесячная зарплата у работающих составляла в 

начале 2000-х годов более 1400 руб. Улицы центральной 

усадьбы были заасфальтированы. В июне 2003 г. 

агропредприятие было реорганизовано в СПК «имени Кирова». 

Благодаря высокой квалификации Н.Н. Таюшова, его умению 

организовать труд людей, колхоз выходил на передовые 

позиции в районе. Успешно развивалось растениеводство и, 

особенно, - животноводство, росла продуктивность животных.  
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 Работники 

бухгалтерии, 1983 г. Слева направо: Е.И. Воронина (Зенухина), З.И. Логарева 

(Верейкина), Н.И. Мальцева, В.А. Хлыстунова, Е.А. Шихалева (Зенухина), 

В.И. Петренко (Андриянова) 

 

"Они от 

нас уходят" (На пароме). Слева направо: Г.М. Филь, Л.И. Доля, М.И. Зенухин   
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 В 1996 г. главой администрации сельсовета был избран  

 Работники 

администрации с. Самарка. Первый ряд слева направо: Л.А. Филь, Е.С. 

Калина. Стоят: С.И. Филь, Н.А. Софиенко, В.М. Пирогов, О.Г. Лысова 
 

В.М. Пирогов, проработавший на этом посту пять созывов - по 

2017 г. "Он постоянно оказывал помощь жителям села, - писала 

районная газета, - особенно пенсионерам с подвозом топлива, 

вывозом мусора, поддерживал людей словом и делом. И в 

настоящее время, будучи на заслуженном отдыхе, он не остается 

в стороне от решения проблем села". 

 Затем пять лет в этой должности проработал А.В. 

Терентьев, а в сентябре 2022 г. главой администрации 

сельсовета была избрана Е.В. Доля (Гузеева). 

 Некоторые жители, уроженцы Самарки в 1990-2000-е 

годы, становятся предпринимателями. Это, в частности, Вас. Ф. 

Гамалеев, Л.В. и П.Д. Пироговы, В.И. и Т.В. Яловего, Т.В. 

Малыгина (Жук), Е.И. Воронина (Зенухина), В.В. Мецлер, В.Н. 

Кагирова. Индивидуальной трудовой деятельностью занялись 

В.В. Жук, И.А. Павлов, С.В. Зенухин, А.И. Ремезков, Т.С. 

Гнездилова, Л. Лынова, А.В. Федоренко.  

 По инициативе священника Ярослава Владимировича 

Гузеева в центре села, рядом с обелиском павшим в годы 

Великой Отечественной войны и клубом, основана в 2015 г. 

деревянная церковь святой Ольги.  
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     Церковь святой Ольги 

 В 2005 г. Николай Николаевич Таюшов после 29 лет 

успешного председательствования ушел на заслуженный отдых. 

Новым председателем СПК его члены избирают на общем 

собрании В.И. Ледяйкина, а затем несколько раз и переизбирают 

его на эту трудную должность.    

 В настоящее время СПК им. Кирова - единственное в 

Рубцовском районе крупное сельскохозяйственное предприятие. 

Основные виды деятельности — производство зерна и молочное 

животноводство. Наибольшую прибыль СПК «имени Кирова» 

получает от растениеводства. 

 В хозяйстве используют элитные семена российской 

селекции высокой репродукции для воспроизводства 

собственных. На приобретение элитных семян оформляются 

государственные субсидии.  

 На покупку сельскохозяйственных машин также 

используется господдержка, оформляются гранты и льготные 
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кредиты. Вся техника, навесное оборудование и агрегаты - 

отечественного производства. Используется система ГЛОНАСС. 

 

         
В.И. Ледяйкин                       Слева направо: И.Ф. Глушко, Т.В. Ракецкая  

(Ледяйкина), В.И., Л.В., М.В. Ледяйкины    
                    . 

 На полях работают тракторы МТЗ-1221, МТЗ-80 и МТЗ-

82, мощные «Кировцы» К-700 и К-701; Т-170. Убирают урожай 

комбайны Vector-410, «Дон 680», «Дон-680М», MacDon и 

«Полесье». Есть прессподборщик ПРФ-180Б. Имеются 

автомобили «ЗиЛ-1630» и «ЗИЛ ММЗ 554 М», «ГАЗ-53» и 

«ГАЗ-3309», «КамАЗы» различных модификаций и 

спецмашины, микроавтобус УАЗ-3309. Оборудован мехток.  

  Слева 

направо: А.Н. Ледяйкин, В.А. Софиенко, А.А. Лобач, А.В. Жулев, А.А. 

Тропынин, С.В. Романьков  
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 Вся эта техника — зона ответственности главного 

инженера А.Н. Ледяйкина, который занимает должность с 

апреля 2020 г. До этого он 22 года трудился в хозяйстве 

трактористом, заочно окончил Рубцовский аграрно-

промышленный техникум, а затем — Алтайский 

государственный аграрный университет. 

 Благодаря внедрению новых технологий в кооперативе 

интенсивно развивается животноводство, содержится 

крупнорогатый скот симментальской породы. В мае 2021 г. в 

общем стаде насчитывалось 1060 голов скота. Надои молока 

увеличиваются, в 2016 г. на одну фуражную корову было 

получено 4783 кг молока, в 2020-м — уже более 5339 кг. В 

помещениях молочно-товарных ферм установлено 

отечественное оборудование, имеется молокопровод, в 2016 г. 

был смонтирован новый танкоохладитель молока42.  

 По состоянию на май 2021 г. в хозяйстве работало 150  

человек, из них в растениеводстве — 54, в животноводстве — 42 

человека. Кооператив полностью укомплектован кадрами, почти 

все главные специалисты имеют высшее образование и 

значительный опыт работы в аграрном производстве. 

 По итогам трех кварталов 2021 г. СПК им. Кирова во 

главе с В.И. Ледяйкиным традиционно оставался в числе 

лидеров районного АПК как по растениеводству, так и по 

животноводству. Несмотря на неблагоприятные погодные 

условия был получен неплохой урожай зерновых и кормовых 

культур. По данным  на 1 ноября надой молока на одну 

фуражную корову и объем произведенного молока в хозяйстве 

были самыми высокими в районе, соответственно 4849 кг и 5908 

тонн, больше, чем в ООО "Страна" (бывший колхоз "Страна 

Советов"), "Витий" и других предприятиях. Доярка Т.А. 

Герасимова (Тропынина) получила по 5986 кг в среднем от 

каждой коровы. Она, а также М.Ю. Ефремова, С.Н. Мармышева, 

                                      
42 Агропромышленный комплекс в лицах. 2021. С 262 // https://ask-

mag.ru/tproduct/1-337610443641-spk-imeni-kirova. 
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О.Н. Слепченко, Л.Г. Шингарей, С.М. Шкурина стабильно 

добивались высоких результатов. Лидировал СПК также по 

производству и реализации мяса. 

 С полной отдачей трудились трактористы М.Н. Букачев, 

Н.М. Калинин, А.А. Никитин и П.В. Софиенко. Прекрасно 

справлялись с транспортными работами Е.С. Лынов и А.А. 

Тропынин, на молоковозе — С.Р. Мартыненко.  

 1921 г., слева направо: Л.Н. Кованова, В.М. Логарев, А.А. Банникова, А.А. 

Самойлов, Т.А. Калинина, Т.А. Герасимова (Тропынина), М.С. Лысова, С.Н.  

Слепченко, Е.Н. Николаева, Т.В. Класс, Е.А. Переберина, Г.С. Черных, О.В. 

Слепченко, Л.Г. Шингарей (Белоусова), Е.А. Словеснова, Г.В. Мельтенисова   

  
А.А. Никитин ежегодно в лидерах на обмолоте  

 Проработавший 20 лет трактористом И.Н. Глушко в 2016 

г. заочно окончил Рубцовский аграрнопромышленный 

техникум, затем - Алтайский государственный аграрный 

университет, получив диплом агронома. С 2017 г. трудился 

https://moyaokruga.ru/img/image_big/86f05a83-562c-4d9e-bca2-db82de9f89ef.JPG
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главным инженером, а в апреле 2020 г. стал агрономом 

хозяйства.   

 С 2005 г. главным зоотехником СПК стал работать С.Е. 

Тарасов, сменивший в этой должности В.И. Ледяйкина, 

возглавившего хозяйство. В матвеевской бригаде зоотехником 

работала Р.И. Никитина (Павлова). 

 2021 г. Первый ряд слева направо: В.М. Калинин, М.Н. Букачев, Н.М. 

Калинин. Второй ряд: А.А. Репин, Д.В. Юдин, В.С. Браур, С.Н. Баев, В.В. 

Ляхов, А.С. Лысов, А.Ю. Шкурин, А.А. Никитин, А.С. Мамадалиев, М.С. 

Лысов, Р.В. Мецлер, Д.В. Кривошеин, А.Н. Доля, А.В. Мецлер, Г.В. 

Кайгородов, С.А. Редькин, В.С. Крухмалев, К.А. Никитин  

  На протяжении 50 лет трудится в отрасли главный 

энергетик хозяйства - В.В. Пилипенко. По направлению вуза в 

июле 2010 г. в кооператив прибыл А.В. Лынов и стал работать 

ветфельдшером. Молодому специалисту в 2013 г. была оказана 

господдержка на обустройство и хозяйственное обзаведение. А 

в 2020 г. ушел на заслуженный отдых его отец В.Н. Лынов, 

трудившийся главным ветеринарным врачом хозяйства.  

 Бессменно, 46 лет в кооперативе работает инспектор 

отдела кадров и секретарь правления Л.Н. Кованова, на 

протяжении 30 лет - экономист Т.А. Лобач. Слаженным 

коллективом бухгалтерии с 2015 г. успешно руководит И.Ф. 

Глушко. 
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 СПК им. Кирова постоянно оказывает помощь как 

отдельным людям, так и всему сельскому населению. На 

реализацию социальных программ расходуются немалые 

финансовые и материальные средства. Ежегодно спонсируется 

проведение новогодних елок в сельской школе. Оказывается 

помощь в приобретении билетов для туристических поездок 

школьников в Казань и Санкт-Петербург. Хозяйство 

облагораживает территорию сельского поселения. Дороги и 

улицы по всему селу Самарка заасфальтированы (в 2016-2019 гг. 

за счет бюджета кооператива - 23455 кв. м дорог села и 

площадки возле школы) и регулярно ремонтируются. Самарка - 

один из немногих населенных пунктов района, где практически 

все дороги заасфальтированы. 

 В 2020-2021 гг. было капитально отремонтировано 

здание самарского Дома культуры. Около 2,5 млн рублей на 

ремонт выделил районный бюджет, ещё полмиллиона вложил 

СПК. 

 Событием огромной важности для жителей Самарки и 

Ново-Матвеевки стало открытие в октябре 2021 г. нового 

бетонного моста через Склюиху. Строительство моста, 

протяженностью 76,2 метра, стоимостью почти 90 миллионов 

рублей, продолжалось немногим более года и закончилось точно 

в срок. Профинансировано оно было из Дорожного фонда 

Алтайского края. Прежний подвесной мост, построенный 

колхозом, в последние годы был пригоден лишь для легковых 

автомобилей. О движении автобусов и грузовиков не могло 

быть и речи, и мост был демонтирован. Из года в год через 

речку возводилась дамба, но каждую весну Склюиха ее 

размывала, на восстановление тратились бюджетные деньги43. 

Новый мост надежно связал села колхоза с Рубцовском и 

внешним миром. 

                                      
43 Маковецкая Л. Встали на мостик // ХлеборобАлтая. 2021. 4 окт. 
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 Самарка не самое большое село в районе, всего около 800 

жителей. Но здесь, в отличие от многих сёл района, - по оценке 

П.И. Афанасьева, главы администрации Рубцовского района, - 

практически нет оттока населения, его количество остается 

стабильным. 

 

  
                          Новый мост через Склюиху 
  

 Завершая наше повествование, подчеркнем, что СПК 

им. Кирова прошел вместе со всей страной сложный, нелегкий 

путь.  

Но здесь всегда жили, работали и продолжают жить 

сильные, трудолюбивые, красивые, талантливые люди, 

создавшие село, устойчивое сельхозпроизводство, люди, 

думающие о будущем, воспитывающие детей, стремящиеся 

сделать жизнь лучшей, более справедливой и красивой. 

Трудовые династии колхоза продолжаются. Будем помнить 

наших отцов и дедов, верить в осуществление лучших 

устремлений наших земляков, верить в будущее Самарки.  
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Приложение 

Список членов колхоза ""Победа" " на фото, с. 18 

 

 1. И.В. Калинин. 2. Г.И. Татаринцев. 3. А.Т. Хлыстунов 

.4. Е. Самусенко. 5. И.Н. Столяров. 6. Ф.Г. Шевченко. 7. 

У.М. Литвинова. 8. С.И. Корнеев. 9. П. Науменко. 10. П. 

Литвинова. 11. В. Калинин. 12. А.Н. Тропынина. 13. Л.Н. 

Комарова. 14. Е.В. Воронцова (Шевченко). 15. Е. Башлыкова. 16. 

Н.Г. Татаринцев. 17. И.С. Литвинов. 18. В.С. Литвинов. 19. И.В. 

Тропынин. 20. Е. Рукавицина. 21. Е.Ф. Рукавицын. 22. П. 

Воронцов. 23. З. Тропынина. 24. Н.Ф. Павлова. 25. А.М. 

Веревкин. 26. Ф.Т. Павлов. 27. Неизвестная. 28. Е.В. Калинина. 

29. З.А. Хлыстунова. 30. А.В. Тропынин. 31. Н.К. Волков. 32. М. 

Шевченко. 33. И.А. Павлов. 34. М.К. Зинченко.   
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