
  
молоко, лук, огурцы, картофель и другие 
сельхозпродукты.  
      Несколько позднее, группами и в одиночку, на 
базар потекли рабочие, работницы, служащие и 
домохозяйки». Вблизи торговали колчеданцы, из 
колхоза «Луч»: «Продавец Пермяков впервые 
занялся  непривычным для него делом. И  в  
полцены отдаёт свой товар». В главке «Цены 
пошли вниз» Бажов констатирует: «Хоть и мало 
ещё было колхозных телег и не было ни одного 
колхозного ларька, а цены на продукты пошли 
вниз. То, что продавали по 3 рубля за кринку 
творога, - в середине дня стали продавать по 2 
рубля, молоко пошло по 1 рублю за литр».  
      Статья Бажова заканчивается главой «Ничего 
этого у нас нет, товарищи», где резко 
раскритикованы руководители Каменских 
кооперативов, горпо, УОС, ЗРК и Уралторга, не 
сумевших  дать  нужный товар колхозникам. 
Характерно, что у Бажова «гвоздь полосы» 
требовал организации культурного обслуживания, 
чтобы  лозунги и плакаты, беседы с колхозниками 
ярко  доносили бы задачи кооперации 
Из воспоминаний заслуженного работника 
культуры  РСФСР,  краеведа А. Коровина: 
«Май 1931 года. На берегу речки Белой в с. 
Белоносово на изумрудно-зелёной полянке, как 
на ковре, лежат двое стариков: мой дед  Фёдор 
Филиппович Коровин, колхозный качественник, 
организатор электрификации  села Белоносово в 
1919 году, и его товарищ из города Павел 
Деревенский – Павел Петрович Бажов. Слышу 
их разгоревшийся спор. Бажов говорит: 
«Трудодни – это дрожжи колхоза».  И что-то 
долго  доказывает деду. С    1923  года         в  селе 
Белоносово жил «буржуазный спец», выпускник 
Уральского  горного училища, уроженец  
Сысерти, Иван Прокопьевич Колосов, 
прекрасный механик, знаток уральских богатств, 
владелец огромной коллекции минералов (после 
его смерти в 1934 году их сложили в шесть  

крупных  ящиков и увезли  в  Свердловск), к 
которому, как  родственнику, не однажды на моей 
памяти приезжал П. П. Бажов. Так что он 
«своеглазно» знал  жизнь крестьян многих сёл   
Каменского района. Например, в очерке «Руки 
врага» им точно описаны события 1918 года в 
селе Рыбниково, в газетах Урала прошли его 
очерки и зарисовки из жизни деревень 
Комаровой, Окуловой, Чайкиной, Колчедана, 
сёл  Пироговского, Белоносово,  Маминского.  
      Павел  Петрович Бажов    был  в  этих сёлах 
и деревнях и то, что его заинтересовывало, как 
новинка, об этом  писал.  
      Из с. Пироговского вышел его друг  А. Н. 
Шишов, потом   известный краевед Камышлова и 
Омска. В с. Белоносово он дружил с Прохором  
Алексеевичем  Белоносовым.  
      Павел Петрович воспитал журналистом  
уроженца с. Сосновского Павла Дмитриевича  
Соломеина (1907-1960 гг.); каменского 
беспризорника, потом  поэта  Николая Быкова 
(в 1929-30 году - избача с. Белоносово, 
организатора первых радиоточек в Каменском 
районе), Дмитрия  Паюсова и других. 
        Евгения Андреевна Бунькова из с. 
Травянского, ныне известный краевед и 
корреспондент,  учась в Красноуфимском  
техникуме, будучи молодым избирателем, 
присутствовала  в феврале 1946 г. на встрече с  
П.П. Бажовым, он баллотировался и был избран 
депутатом  в Верховный Совет СССР. 
       Словом, следы  Павла Петровича Бажова 
на Каменской земле остались прочные. 
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           Павел  Петрович  Бажов    жил   и творил 
в  г. Екатеринбурге, недалеко от нашей малой 
родины, поэтому его жизненные пути 
неоднократно пересекались с  Каменским  
районом. 
С 1923 по 1930 год в области выходила 
«Крестьянская газета», освещавшая все стороны 
крестьянской жизни. Заведующим отделом  
крестьянских писем  в ней был П. П. Бажов. 
Главным корреспондентом газеты было 
крестьянство. Поток писем в газету исчислялся  
десятками  тысяч. Павел  Бажов писал: «Река 
крестьянских писем сильна…» А сливалась она из 
маленьких ручейков – писем селькоров. И все они  
проходили через руки писателя. 
       Активно включались в строительство новой 
жизни  крестьяне Каменского района, поэтому 
среди них  было много   селькоров. Первым 
селькором «Крестьянской газеты» и старейшим 
по возрасту был С. И. Санников из с. 
Маминского,  давший газете образную оценку: 
«Уральская областная крестьянская газета» - 
хлеб колхозного ума и новой советской  деревни». 
      Населённые пункты района, откуда писали 
селькоры в газету: д. Соколова, с. Сипавское,    
с. Окулово (Д. Паюсов), с. Пироговское (М. 
Шляпников), с. Тыгиш, с. Маминское (автор 
И.Н.), с.Покровское (М. Шляпников),                
д. Перебор, д. Черноскутова  (Бердников),        
д. Бубнова (Ф. А. Мехонцев), д. Белоносова (Н. 
Ячменёв), д. Старикова (Ладейшиков),             
д. Мосина (А. Ячменёв), д. Комарова,                  
с. Щербаковское (Вешкурцев), с. Сосновское 
(А. Соломеина, П. Соломеин).  
        Из статей селькоров можно было узнать, чем  
жила деревня тех лет. Вот некоторые  выдержки 
из писем сельских корреспондентов, 
опубликованные в газете  за 1929 г. «Я понял, что 
нам, крестьянам,  нужен другой способ ведения 
хозяйства и коллективизация бедняцких хозяйств. 
«Крестьянская газета» близка нашему сердцу, 

самая понятная». (Крестьянин Вешкурцев, с. 
Щербаковское). 
      А. Паюсов  из  с. Окуловского  в  статье «С 
красными знамёнами и песнями»  пишет   о 
перевыборах  в сельский совет: «На собрании 
участвовало 98 % избирателей… Избиратели, 
особенно молодёжь, явились с красными 
знамёнами и песнями». 
      В корреспонденции из с. Покровского 
селькор  М. Шляпников рассказывает: «Большой 
шум возник в конце собрания, когда  один из 
крестьян предложил сельскому совету добиться 
сдачи церковных помещений под культурные 
цели. Разгорелся горячий спор  между 
верующими и неверующими». 
     «Крестьянская газета» № 17 за 1929 г. 
сообщает: «В  с. Покровском перевыборы 
сельского совета стали  настоящим праздником. В 
демонстрации участвовали 8  оружейников с 
одной пушкой, 93 всадника и 56 парных повозок 
и троек. Дали наказ новому составу – построить 
пожарное депо, учить пожарному делу и т.д.».  
      Крестьянин Фома Алексеевич Мехонцев из  
д. Бубнова пишет: «Бубновцы выполняли 
целиком нынешний план хлебозаготовок и 
провели самообложение к сельхозналогу» 
(«Крестьянская газета», 1 ноября 1929 г.)                  
      Статья   «Кулаки - поджигатели»   сообщала: 
«В с. Пироговском  сгорело хозяйство бедняка 
Василия Тимофеевича Чертовикова. В поджоге 
заподозрены   местные кулаки, озлобленные       
на Чертовикова, активного участника 
хлебозаготовок».                                        
       В статье «Вон из колхоза»  Н. Ячменёв 
писал: «Собрание членов белоносовской 
коммуны «Красный день» 8 декабря обсуждало 
вопрос о чистоте  членов коммуны. Коммуна 
объединяет 122 двора. В число  членов коммуны 
пролез  чуждый элемент. На собрании они были 
разоблачены. Вот их имена: Коровин П.И.- 
доброволец  колчаковской армии, Белоносов 
Е.А., входя в коммуну, вовсе не думал о том, 

чтобы порвать с частной собственностью, имеет 
гончарную мастерскую. Белоносов Егор 
Абрамович  поддерживал связь  с белыми. Все 
они предполагали устроиться в коммуне с 
выгодой для себя, но правление и общественное  
собрание коммуны решило по-иному и 
постановило исключить их из своих рядов». 
     Селькоровское движение распространено было  
так широко, что даже  существовали 
селькоровские кружки, в которых крестьяне 
учились писать заметки в газету. Такой кружок 
был создан в с. Сосновском. Его активной 
участницей была комсомолка Анна Соломеина. 
      Лучших селькоров газета направляла на 
рабфак.  В  1927 г. Анна и Павел Соломеины 
были напаравлены на учёбу в Пермский рабфак. 
Впоследствии Павел Дмитриевич Соломеин из 
с. Сосновского  стал известным писателем. 
      «Крестьянская газета»  не только печатала 
заметки селькоров,  но и  помогала крестьянам во 
многих спорных вопросах. В 1927 г. газета 
«помогла на выселке передовой  десятке»             
д. Походиловой. 
      Благодаря усердной деятельности каменских 
селькоров и П.П. Бажова, через руки которого 
проходили их письма, мы узнали, как жила 
каменская   деревня в 1920-е годы прошлого 
века. 
      11 июня 1932 г. Уралобкомом  партии в 
Каменском  заводе был проведён колхозный 
базар, на который были приглашены колхозники 
и колхозы со своим товаром, а городские 
торговые организации обязаны были  дать  
нужный колхозникам  товар. 
       Бажову, как журналисту, выпал случай 
побывать на этом базаре, этот материал был 
отражён  в  зарисовке, которую он начал   так: 
«Одиннадцатое  июня. Базарный день в Каменске 
начался рано. С 3-х часов утра базарная площадь 
начинает наводняться колхозниками и 
единоличниками,   едущими   продать       сливки,  


