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ИЗ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ соколово 
Деревня в Верещагинском районе по реке Сепыч, приток 

реки Лысьва, известна с 1782 года как починок Верх-Сепыча 
«Соколов». 

В нем проживала Акилина Кондратьева, дочь Ивановская, 
жена Соколова. Умерла в 1787 году. 

© Е. Ф. Климов 



ВСТУПЛЕНИЕ 
(Воспоминания о прошедших временах и прожитых годах 

40 лет спустя) 

1998 год. Автор вспоминает и излагает достоверность 
времен работы 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов 20-го столетия, 
территории Верещагинского района. 

Вспоминаются все его годы совместной деятельности на 
руководящих должностях в бытность пяти сменившихся первых 
секретарей Верещагинского райкома КПСС, стольких же 
председателей райисполкомов, пяти сменившихся директоров 
бывшего совхоза «Соколовский». 

Годы эти все время сопровождались перестроечными 
реформами, в основном, аграрными. Люди, руководители, рабо-
тавшие в верхах, часто близко не видавшие деревню, «пере-
краивали», перестраивали ее как хотели. А каков сегодняшний 
итог? Какова сегодняшняя жизнь селян? 

С приходом к власти демократов после советских времен 
в руководстве РФ наворочено столько нового в жизни простых 
российских людей, и кто будет разбирать эти завалы новшеств? 
У глав сельских администраций (которые в прошлом 
именовались председателями сельсоветов) повседневная работа 
все увеличивается в своих масштабах. 

Можно поражаться тому, как быстро мы «перекрасились», 
когда КПСС была объявлена «вне закона». Да, КПСС в прошлом, 
как руководящая и направляющая сила советского общества, 
много наворотила отрицательного. Но нельзя сбрасывать со 
счетов и положительное в ее бытность. 

Сам по себе напрашивается вопрос: на каких положитель-
ных примерах сейчас мы воспитываем наше молодое поколе-
ние? На этот вопрос никто не дает внятного ответа. 

А что дано в наших школах взамен уничтоженных 
комсомольских и пионерских организаций? Знает ли нынешнее 
молодое поколение, какие подвиги совершали комсомольские 
организации в годы Великой Отечественной войны? 

Если спросить нынешнюю молодежь, какими правитель-
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ственными орденами и за что был награжден Ленинский 
комсомол, можно не сомневаться, что вряд ли кто-либо из них 
правильно ответил бы на эти вопросы. Сейчас это выброшено 
из учебных программ школы. Все забыто напрочь! 

И неудивительно, что сейчас молодежь не идет служить в 
армию. 

В школах нередко можно видеть, как ученики старших 
классов открыто курят, на дискотеках в клубах учеников можно 
видеть пьяными. 

На это можно дать короткий ответ: «Что сеем, то и 
пожинаем». 

Идет усиленное оболванивание молодежи через различную 
доступную информацию из-за рубежа (на все дана полная воля 
власти демократов), чтобы русский человек с пеленок не знал 
своего родства, своей Родины. Они в этом много преуспели. 

А что у нас противопоставлено этому, кроме подсчетов в 
статистике о криминале? 

Спустя годы, возвращаясь мысленно назад к прошлому, 
делая анализ, критически оценивая промахи в своей работе, нам, 
нашему поколению пожилого возраста, следует предостеречь и 
напомнить на будущее, как следует и не следует вести себя по 
отношению к своему народу, к своим землякам. 

История прошлых времен, но она была. 
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У РУЛЯ ВЛАСТИ 
Воспоминание о прошедших временах 

и прожитых годах 40 лет спустя 

Сейчас, в первые годы XXI века, когда едешь на рейсовом 
автобусе по отличной асфальтированной дороге из города 
Верещагино до далекой деревни Соколово, одно удовольствие. 

Наконец-то решились большие проблемы с выездом 
соколовцев в райцентр ив г. Пермь. При сегодняшнем режиме 
работы общественного транспорта можно уехать из Соколо-
во в 6 часов утра до райцентра, а 8 часов утра из Верещагино 
на электричке в Пермь в любой день кроме выходных. За один 
день можно решить все вопросы и вернуться домой (даже из 
Перми) вечером - в 9 часов с минутами. Народная благодар-
ность за такое решение новому руководству Верещагинского 
автотранспортного предприятия. И эта благодарность не 
только от соколовцев, но и от всех жителей попутных дере-
вень. Благодарность руководству Верещагинского района, тем, 
кто решал эти вопросы, претворяя в жизнь строительство 
«дороги жизни». Невольно вспоминаются другие годы - 60-е... 

Мальчик 
1965 год. Март. Соколовская территория. Прошло 20 лет 

после окончания Великой Отечественной войны. С фронта 
пришли ветераны, кому посчастливилось выжить. Их было около 
90 человек. Многие оставались жить и работать там, где роди-
лись. Другие вскоре уезжали от безысходной деревенской жизни 
на производство в город, в промышленные организации. В 
первую очередь сказывалась отдаленность нашей местности от 
райцентра, бездорожье, отсутствие транспорта для нужд. Второй 
фактор - слабая экономика колхозов, где бы можно было 
применить свой труд, зарабатывать и иметь средства, чтобы 
обеспечить себя и свою семью. 

Зарплату колхозникам в денежном выражении не 
выдавали, хлеб тоже по одной простой причине - нечего было 
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выдавать. Из колхозов выкачивалось государством все, даже 
молодые кадры, которые ежегодно с началом зимнего сезона 
отправляли, согласно постановлению правительства на лесоза-
готовки в отдаленные территории Пермской области. Этих 
людей по установленному заданию о заготовках отрывали от 
дома, от семьи. Каждую весну молодежь, мужчин и женщин 
так же отправляли на лесосплав по рекам Прикамья. 

Выпускники школ отправлялись в ремесленные училища 
(ФЗУ) для обучения специальностям, нужным для города. 

Деревня, обнищавшая за годы войны из-за отсутствия 
мужского грамотного населения, продолжала жить не лучше и 
разваливалась. На местах председатели, как колхозов, так и 
сельсоветов, менялись чуть ли не каждый год. У всех избран-
ников народных находились, по мнению людей, большие 
недостатки, как в работе, так и в поведении в обществе. Новую 
кандидатуру нередко присылали со стороны по направлениям 
Верещагинского райкома КПСС и райисполкома. 

Тогда на территории было более 30 деревень и 9 колхозов, 
в последствии они были объединены в один колхоз «Красный 
партизан». Позднее образовался колхоз «Путь Ленина» с центром 
в с. Сепыч, куда вошли все 25 колхозов Сепычевской зоны. 
Пожив, поработав в нашей отдаленной «бесперспективной» 
деревне, войдя в курс дела, председатели сельсоветов находили 
все доводы для вышестоящего руководства о невозможности в 
дальнейшем возглавлять Соколовский сельсовет и уезжали в 
края своего прежнего обитания. И снова возникала проблема, 
кого избрать на сей раз, кто возглавит исполком сельсовета. 

Грамотность, образование местного населения, как 
мужского, так и женского, - не более четырех классов начальной 
школы. А половина жителей прошли «ликбез». Люди были 
хороши на производстве, а вот для руководящей работы мало 
пригодны. Все-таки нужно было иметь широкий кругозор, быть 
в курсе происходящих событий, уметь разъяснять людям суть 
дела, грамотно отвечать на вопросы, в разговоре правильно 
реагировать на колкие замечания и критику по существу или 
несправедливость замечаний в адрес руководства. 
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Проблем у населения было много, а излить негодование 
не на кого. Высокое начальство, руководящие органы были 
далеко, и первый, кто попадался под руку, был председатель 
сельсовета. Он все стерпит. Самый главный вопрос - снабжение 
хлебом. Сепычевское сельпо обеспечивало людей окружных 
территорий хлебом регулярно, по возможности, согласно 
установленному «сверху» лимиту отпуска на душу населения. 

Но этот лимит был настолько мал, что никак не обеспе-
чивал потребности в хлебе. Семьи в деревнях были, в основном, 
многочисленные, и люди ехали, а чаще шли за хлебом за пределы 
территории проживания: в поселок Верх-Лысьва, в с. Кулига 
(Удмуртия), в пос. Сенино (Сивинский район), в пос. Фабрика 
«Северный коммунар», в город Верещагино. Не лучше было 
обеспечение главнейшим продуктом питания - хлебом - и в селе 
Сепыч. И это.после двадцатилетнего периода после второй 
мировой войны, после великой победы российского народа?! 
Население страшно страдало от недостатка хлеба. 

В марте 1965 года меня избрали депутатом сельсовета. А 
на первой организационной сессии - председателем исполкома. 
С периода образования сельсовета (1923-й год) я был одиннад-
цатым председателем. 

И началась трудовая жизнь молодого руководителя, мало 
что обещавшая на перспективу. До некоторых деревень было 
расстояние до 12 километров. Транспорт для выезда - лошадь 
Серок. На нем - и верхом, и в дрожках. А через шесть месяцев 
работы после выборов депутатов сельсовета на селе произошла 
очередная большая реформа, давшая, наконец, более-менее 
нормальную жизнь для селян. Колхозы были реорганизованы в 
совхозы, и они обеспечивались государством. 

В связи с этим государство стало бывшим колхозникам 
начислять и выдавать государственную пенсию по старости. Для 
этого нужен был трудовой стаж, подтвержденный документами. 
За годы существования колхозов многие, проработав здесь много 
лет, покинули территорию своей малой Родины, и уехали - кто 
куда - искать лучшую долю в своей жизни. 

И потекли люди к нам в сельсовет за документами со всех 
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концов матушки России, нередко и из союзных республик. Это 
- мужчины, бывшие солдаты Армии, ушедшие служить и не 
вернувшиеся в родной колхоз по разным причинам, в основном, 
из-за нищенского уровня жизни. Многие уехали на освоение 
целинных земель. Да и что делать в деревне, которая лишена 
электричества, радио, телефонов? Никто понятия не имел и о 
прочих социально-бытовых благах. 

Мой возраст - 25 лет, - очевидно, казался настолько по-
детски юным, что, по мнению некоторых людей, никак не 
подходил для руководителя. Однажды в сельсовет приехал 
издалека очередной посетитель. Я был в это время за своим 
рабочим столом. Человек этот спросил у секретаря сельсовета 
Ефросиньи Климентьевны Плешивых: «Где найти председа-
теля?». «Он у себя в кабинете», - ответила она. Заглянув в 
кабинет еще раз, он заметил: «Там только сидит какой-то мальчик, 
а председателя нет». 

Таким образом, мой вид никак не внушал постороннему 
человеку доверия. Подобный случай не был единичным, и 
объяснение этому одно - «мальчик». 

В 1967 году, как всегда, по традиции прошлых лет, 
районная комиссия народного образования (РОНО) перед 
началом очередного учебного года, в августе месяце, приехала 
с проверкой школ. Комиссию возглавляла заведующая Вереща-
гинским отделом народного образования Анна Михайловна 
Турова, дочь, как мы знаем, бывшего председателя Верещагин-
ского райисполкома М.П. Турова. Женщина она была, на мой 
взгляд, слишком серьезная и малообщительная. Я не помню 
улыбки на ее лице (улыбалась ли, вообще, кому-нибудь в 
жизни?). В те годы она была довольно молода. 

И вот комиссия, объехав школы - Нифонятскую начальную, 
Сергеевскую начальную с интернатом, Соколовскую восьмилет-
нюю, приехала в Габовскую начальную школу с интернатом. Эта 
школа была почти готова к работе в новом учебном году, имелись 
и большие недостатки. Заведующей школы на месте не было. 
Они в то время менялись чуть ли не каждый год. Все были из 
числа приехавших по распределению учебных заведений, 
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многие - из городских, совершенно неприспособленные к жизни 
и работе в деревенских условиях. Отработав после училища 
положенные два года, уезжали. В лучшем случае, по-доброму 
рассчитывались. В худшем - нередко убегали, прихватив с собой 
в качестве супруга простого, неприхотливого, ничем не избало-
ванного в жизни деревенского парня. 

В результате проверки готовности Габовской школы зав. 
РОНО A.M. Турова по выявленным недостаткам весь свой пыл, 
гнев и возмущение вылила на меня, председателя сельсовета. 
Больше было не на кого. Заведующую школой они отпустили в 
отпуск без всякого согласования с председателем сельсовета, с 
оставленными и не доведенными до конца работами в школе и 
интернате. 

Выслушав от A.M. Туровой обвинения в свой адрес, далеко 
несправедливые, я дал ей соответствующий отпор. Это ей 
сильно не понравилось, и она публично, при всей комиссии, с 
презрением изрекла в мой адрес: «Детский сад!». Этот выпад 
руководителя районного масштаба, конечно, запомнился мне на 
всю жизнь. 

Недолго проработав после этой запоминающейся встречи, 
зав. РОНО A.M. Турова уехала на повышение по работе в област-
ной центр. Больше мы с ней никогда не встречались. 

Молодость сказывалась на работе и общении с другими 
районными руководителями по-разному. С большой теплотой 
вспоминается заведующий Верещагинским райфинотделом 
Иван Петрович Апрелов. Человек он был преклонного возраста, 
пенсионер. Довелось поработать и с В.В. Мешковым, который 
сменил Апрелова. Добрые отношения с ним не сложились с 
первой встречи. 

Когда он, после учебы в вузе, приступил к своим обязан-
ностям, высокомерным тоном стал поучать бюджетников и, 
конечно же, нас, молодежь. В те, теперь уже далекие, 60-е годы 
на местах в сельсоветах работали солидные люди, в основном 
ветераны войны и труда. В Сепычевском - Иван Ефтифеевич 
Красносельских, в Путинском - Василий Данилович Деменев, 
в Бородулинском - Георгий Николаевич Гилев, в Кукетском -
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Петр Семенович Лузин, в Ленинском — Петр Афонасьевич 
Поносов, в Зюкайском - Степан Николаевич Пакшин, в Томашов-
ском (Путано) - Иван Андронович Катаев, в Субботниках -
Александр Сергеевич Михайлов и другие. 

Проблемой у председателей сельсоветов был транспорт 
для выезда. К концу 60-х годов райисполком стал предоставлять 
мотоциклетный транспорт. Председателям сельсоветов, ветера-
нам войны, как и полагалось, всегда оказывалось почтение во 
всем. Первые мотоциклы «ИЖ» с прицепом-коляской дали в 
Зюкайский, Вознесенский, Ленинский сельсоветы, то есть, 
близлежащим. 

Нам с Николаем Александровичем Селивановым 
(Коротаевский с/с, Н.Галино), самым молодым, были предло-
жены мопеды. Только вдуматься в подобное предложение! По 
нашим крутым склонам данный вид транспорта надо было бы 
таскать на себе, катать рядом с собой. И это в сухую погоду!? А 
как же после дождя?! А сколько надо было крутить педалями, 
помогая на подъеме слабосильному мотору, чтобы доехать из 
Соколово до Верещагино?! И мы с Николаем Александровичем, 
моим сверстником, отказались от такого предложения. 

Невольно вспоминается тучная фигура Ивана Андроновича 
Катаева из Томашей, пожилого человека, бывшего председателя 
сельсовета. Его односельчане рассказывали: он ездил по населен-
ным пунктам верхом на лошади, и для того, чтобы садиться на 
коня, Иван Андронович оборудовал специальную площадку. 

В ответ на просьбу И.А. Катаева о предоставлении мото-
транспорта в Верещагинском райисполкоме ему посоветовали 
обратиться в Пермский облисполком. Там его приняли, 
выслушали и вынесли решение: просьбу удовлетворить. 
Мотоцикл «ИЖ» Иван Андронович получил. А вот прицеп-
коляску областные руководители дать забыли или не захотели. 
Как председатель ездил по вечно разбитым грунтовым дорогам, 
остается только догадываться... 

Верещагинский райисполком в то время возглавлял Карма-
шов, секретарем райисполкома работал С.Н. Неволин. 

Для меня, пришедшего из-за руля колхозного трактора, 
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проблемно было хорошо освоить финансовый бюджет сельсове-
та, хотя он и был слишком бедным. Весь аппарат исполкома 
состоял из председателя, секретаря и уборщицы, на которую за 
доплату в 5 рублей были возложены обязанности по уходу за 
лошадью. Председатель получал 45 рублей в месяц. Столько же 
получал и секретарь. 

Секретарь занимался делопроизводством, составлением 
протоколов сессий и заседаний исполкомов, а так же бухгалтер-
ской работой, финансированием всех бюджетных учреждений 
(кроме Соколовской 8-летней школы), военным учетом, 
оформлением документов ЗАГСа, выдачей всех справок 
населению, ведением похозяйственных книг по населенным 
пунктам, своевременной письменной отчетностью перед 
соответствующими районными организациями, сбором 
сельхозналогов, обязательных страховых платежей и многим 
другим. В сельсовете работал один проводной телефон с 
постоянными техническими сбоями. 

За 5 лет моей работы сменились 5 секретарей. Причиной 
этому послужило то, что в августе 1965 г. объединенный колхоз 
«Путь Ленина» реорганизовался в совхозы «Соколовский» и 
«Сепычевский». Зарплата совхозных работников поднялась и 
стала выше бюджетной в 2-3 раза, а значит - текучесть кадров в 
сельсовете. Люди идут туда, где больше платят. 

Из-за постоянного бездорожья, особенно в весеннее и 
осеннее время, превращался в большую проблему выезд в 
райцентр по разным вопросам, в том числе - на совещания, 
семинары, за зарплатой. Бывало, ездили в Верещагино через 
Удмуртию - Кулигу, потом на железнодорожную станцию Кез, 
и на электричке - в Верещагино. 

Д. М. Климова в те годы работавшая заведующей Соколов-
ской библиотекой, потом секретарем сельсовета, вспоминает 
случай: ей пришлось выехать по делам работы по вызову 
районного руководства в г. Верещагино. Для этого ей пришлось 
пройти пешком 10 км. до с. Кулига (Удмуртия), потом 40 км. на 
попутном автомобильном транспорте до железнодорожной 
станции Кез (Удмуртия). Но билетов для проезда до г. Вереща-
гино в железнодорожной кассе не оказалось. 
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Случайно оказался попутчиком участковый уполномоченный 
Верещагинского ОВД Завирохин, работавший в то время в с. 
Сепыч, и он представил железнодорожным контролерам 
Д. М. Климову ехавшую без билета, как задержанную и аресто-
ванную, и сопровождаемую в Верещагинское ОВД. Так они 
доехали до станции Верещагино. 

Автобусное сообщение отсутствовало. В весеннее поло-
водье, когда закрывались дороги, из Верещагино до Сепыча два 
раза в сутки ходило бортовое грузотакси ГАЗ-52, с крытым 
брезентом верхом, что уберегало пассажиров от ветра и пыли. 
Машина всегда была перегружена, к тому же из-за бездорожья 
выезжала нерегулярно. Часто не хватало посадочных мест, люди 
ездили стоя в битком набитом кузове. Пассажиры буквально 
штурмом брали транспорт, лишь бы уехать. 

Нередко случалось ездить и в кузове автомашины, не 
защищенном от непогоды. Тогда человека ничто не спасало от 
ветра, пыли, дождя... Можно представить, в каком виде он 
добирался до райцентра. 

Раз в месяц нам нужно было ездить в Верещагино, чтобы 
получать зарплату для всех бюджетных работников. Этот вопрос 
был неотложным. За несвоевременную выдачу получки несли 
персональную ответственность перед районным руководством. 
И выход из положения находился. 

Весной, в самое бездорожье, когда вставал весь транспорт, 
случалось, верхом на лошади я ехал до станции Бородулино. 
Лошадь оставалась в сельсовете, а сам - на пригородном поезде 
до Верещагино. На это уходил весь день. В Верещагино -
ночевка. На другой день получал заработную плату на всех 
работников в госбанке (это старое здание стоит и сейчас на месте, 
как памятник прошедшим временам, нынешнее поколение едва 
ли поверит, какое солидное учреждение тут располагалось). 
Снова на поезде-до Бородулино, а там, на лошади-до Соколо-
во. На это уходил еще один день. Зарплата на весь штатный 
персонал находилась при мне и была так мала, что свободно 
умещалась во внутреннем боковом кармане моего пиджака. 

Несмотря на все тяготы в работе, неустроенность, отсут-
ствие нормальных человеческих условий, в силу своей моло-
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дости я горел желанием и хотелось что-то делать, идти к лучшему. 
Учреждения располагались в приспособленных крестьян-

ских избах, высвободившихся от так называемых «кулаков», 
сосланных в далекие края. В помещениях зачастую царили холод 
и неустроенность. Первое, что предстояло мне сделать, это 
достроить деревянное здание Сергеевского фельдшерско-
акушерского пункта. Его начали строить еще во время председа-
тельства Николая Федоровича Шатрова, ныне директора СПК 
«Сепыч». Потом попытку достроить делал Иван Никонович 
Конев. Досталось и мне. 

Деревянное сооружение будущего медпункта состояло из 
стен и крыши, не было ни окон, ни дверей, ни полов, ни отопле-
ния. Большую помощь оказал бывший главный врач 
Верещагинской районной больницы Калинцев. Он предоставил 
грузовую машину для доставки стройматериалов из города. 

Со строительством бывшего Сергеевского ФАПа вышла 
целая история. Документ-процентовку на оплату выполненных 
строительных работ, затратных стройматериалов, на их 
выделение составил бывший начальник Верещагинской 
ремонтно-строительной организации ХРПУ-3 Неизвещук. Через 
эту организацию были оплачены все работы. 

Но до этого, в бытность председательства И.Н. Конева, 
была произведена оплата стоимости пиломатериалов бывшему 
колхозу «Путь Ленина» в сумме более 400 рублей. ХРПУ-3 
возврат этой суммы не сделали. И получился дважды 
оплаченный пиломатериал, то есть переплата. Приехавший на 
очередную ревизию от областного КРУ Катаев поставил мне 
переплаченную сумму в счет, как недостачу. 

При моей месячной зарплате в 45 рублей, получалось, мне 
нужно было работать 10 месяцев бесплатно, чтобы восстановить 
эти средства. Во всем этом бухгалтерском механизме я, как бывший 
тракторист, не разобрался, но стремление понять все было. 

Здание Сергеевского медпункта было пущено, но на меня 
завели подсудное дело о возмещении средств. До суда дело не 
дошло. Спасла депутатская неприкосновенность и еще членство 
в КПСС. Чтобы судить, меня нужно было вывести из депутат-
ского сельсовета, а так же исключить из партии. 

13 



И тут у районного руководства возникла проблема - кому 
работать на этой должности? Желающих на это «теплое» место 
не имелось. И районное руководство данный вопрос «спустило 
на тормозах». Вынесли решение: «Удержать с председателя 
Соколовского сельсовета Е.Ф. Климова одну треть от суммы 
месячной зарплаты». Так дело закончилось. 

Здание Сергеевского медпункта стоит и сейчас. В нем 
играют деревенские ребятишки. Клуб и медпункт в Сергеевке 
закрыты. 

Вторым объектом после Сергеевского медпункта нужно 
было принимать деревянное здание Габовской начальной 
школы с интернатом для проживания детей в учебное время. 
Сооружала его межколхозная строительная организация. 
Руководителем был У.Г. Мицнер, прорабом на Соколовской 
территории В.Г. Петрухин. 

В помещении из-за отсутствия материалов не произвели 
покраску и побелку. Не было ни подсобных построек для 
хранения дров, хозяйственного инвентаря, ни жилья для 
учителей, которые ютились на частных квартирах. Снова 
потребовалось изыскивать средства и завозить недостающие 
стройматериалы. Для этого - искать транспорт, который всегда 
был в дефиците, находить подсобных рабочих. В то время 
неработающих, можно сказать, не было. 

Старая мебель - ученические парты и столы - для новой 
школы не годилась. Нужно было найти новую. С помощью 
РОНО парты, правда, упакованные в разобранном виде, 
требующие склейки, нашлись в Зюкайской школе. Таким же путем 
находили и доставляли оборудование для интерната. 

В подведомственных бюджетных учреждениях мебель в 
те годы была «допотопной», старой конструкции. Отопительные 
печи в помещениях, в основном, были неисправны, требовалось 
проводить капитальный ремонт. Пришлось самому грузить в 
автомашины красный кирпич. Брали его в Верещагино на 
промкомбинате (завод пластмассовых изделий). За пять лет 
пришлось отремонтировать 12 печей. 

Следующим объектом для строительства стала Соколов-
ская сельская библиотека, основанная в 1948 году. К тому 
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времени она сменила уже шесть мест для своей работы и ждала 
лучшего. Прошло согласование с заместителем председателя 
Верещагинского райисполкома В.М. Некрасовым. Решение о 
строительстве библиотеки было утверждено в верхах районной 
власти. Подобрали необходимый крестьянский дом - связку из 
двух жилых изб. Он был в хорошем состоянии и находился в 
деревне Якуненки. Отыскали хозяина, работавшего в Уральских 
каменноугольных копях, договорились о цене на продажу. 

Пришлось ехать мне в областные инстанции, чтобы 
утвердить финансирование этой стройки. Наконец, все бумаги 
были получены. Нашлась бригада строителей из автономной 
республики Чувашия. Стройка началась. Сделано было печное 
отопление. А внутреннюю отделку проводили уже без меня. 
Здание это «живое», стоит и сейчас, но перенесено на новое 
место, используется в жилом фонде в связи со строительством 
Соколовской средней школы. Оно стало домом для семьи из 
десяти человек. 

В то время приехал корреспондент из редакции Вереща-
гинской районной газеты «Заря коммунизма» Сергей Алексан-
дрович Баксанов. Он в своей критической статье разнес мою 
работу в пух и прах, посчитав ее совершенно неудовлетвори-
тельной. 

Как я понял, меня нужно было освобождать от должности 
председателя. С заявлением об уходе я приходил не раз. Но 
последнее слово об удовлетворении просьбы было за Вереща-
гинским райкомом КПСС. Их слово: «Работать дальше!». И 
работал. Пока постигал науку руководства, набил столько шишек, 
получил столько замечаний-справедливых и несправедливых 
- в свой адрес, никому другому не пожелал бы. 

Через пять лет работы в сельсовете я был избран на другую 
работу - партийную. А за пять лет председательствования моя 
зарплата повысилась с 45 рублей аж до 85, что никак не 
соответствовало прожиточному уровню того времени в 
сопоставлении с зарплатой совхозных работников. 

15 



Возмужание 
В 1969 году меня избрали освобожденным секретарем 

первичной парторганизации совхоза «Соколовский». Первичная 
организация была небольшой, около 20 человек. Но, тем не 
менее, я был освобожден от всех прочих хозяйственных работ в 
совхозе и должен был заниматься исключительно партийными 
и комсомольскими делами. Но это в узком понимании 
номенклатурного работника райкома КПСС. 

Подчинен я был исключительно Верещагинскому райкому 
КПСС, в первую очередь, первому секретарю РК КПСС. Вся 
повседневная деятельность заключалась в работе с людьми, но 
не в хозяйственных вопросах. Этими вопросами должны были 
заниматься специалисты совхоза по отраслям, руководители 
среднего звена на местах и, конечно, первый руководитель -
директор совхоза. 

Моим делом была идеологическая работа во всех 
коллективах, которые работали в совхозе «Соколовский». Для 
этого на местах был подобран идеологический коллектив, 
проводилась работа во внерабочее время. Приезжали 
идеологические работники из района по моим заявкам на того 
или иного лектора-идеолога. Вся печать - газеты, журналы, -
что выписывалась населением, тоже была моим делом. Работа 
с молодежью, комсомолом, соцсоревнование по труду в 
коллективах, показ кино в клубах, наглядная агитация, плакаты, 
организация коллективов на субботники и воскресники в 
рабочее и нерабочее время, работа «Красных уголков» на 
животноводческих фермах, в тракторных бригадах и других 
коллективах - все это входило в мои обязанности. Организация 
художественной самодеятельности, подготовка и проведение 
всех праздников меня касались в первую очередь и т.д. 

Все эту громоздкую работу я, в недавнем прошлом 
тракторист, с моим образованием 8 классов, тотчас, конечно же, 
ухватить не мог и не сразу понял. Все пришло с годами 
практической работы. Но года через три после начала работы в 
этой должности я начал кое в чем разбираться и понимать, где 
мне нужно быть в первую очередь. 
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Работа секретаря партийного бюро была страшно 
неблагодарной. Людей, работающих на прямом производстве: 
механизаторов, животноводов, я должен был видеть в первую 
очередь, так как они занимались производством сельхоз-
продукции. 

И мы, работники идеологического фронта, во все годы 
работы редко кем-то и где-то были отмечены. Наша работа была 
невидная и незавидная. В моей книге «Летопись трудовой славы 
совхоза «Соколовский» за период с 1965 по 1992 год» отражены 
результаты, которых достиг в работе совхоз «Соколовский» за этот 
период времени. В книге представлены фотографии и 
воспоминания о людях, о том, каким трудом было все это 
достигнуто. 

В то же время умалчивалась и нигде не отмечалась деятель-
ность работников социальной сферы, людей, не работавших на 
прямом производстве. Работникам соцсферы было поставлено 
в вину то, что они ничего не производят, забывая о том, что без 
хорошо налаженной работы социальной сферы передовики 
прямого производства не смогли бы добиться высоких результа-
тов. Такой подход был и по отношению к нам, секретарям 
парткомов, начиная с верхов, то есть районных руководителей. 

Се-кретарю парткома подчинялись все, а конкретно -
никто. 

Летом 1973 года нас вызвали на совещание в райком 
КПСС: меня как секретаря партбюро совхоза «Соколовский», 
специалистов-животноводов, руководителей среднего звена -
заведующих животноводческими фермами. Директоров совхозов 
не вызывали. Совещание проходило в актовом зале 
райисполкома. Вел его 1-й секретарь райкома КПСС Тимофеев 
Н.П. Вопрос на повестке дня был один: надои молока на 
животноводческих фермах. 

Продукцию поставляли горнякам Пермской области: в 
Кизел, Губаху, Березники, Соликамск. В то время директором 
нашего совхоза был Грачев В.Г. (ранее работавший управляющим 
Егоровского отделения совхоза «Сепычевский» и хорошо себя 
зарекомендовавший). 
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Ко времени проведения совещания надои молока в нашем 
совхозе были очень низкими по сравнению со средними 
показателями в районе. Причин этому было много, и одна из 
них-чуть ли не каждый год меняющиеся специалисты: главные 
зоотехники и зоотехники по племенной работе дойного стада. 
Своих, доморощенных, кадров не было, а приезжие долго не 
задерживались в наших тяжелых условиях (удаленность от 
райцентра и отсутствие жилья). 

Племенная работа из-за отсутствия специалистов в 
животноводстве была организована плохо. На единственной 
Савенковской МТФ, где было 200 голов дойных коров, после 
установленной с верхов так называемой «специализации и 
концентрации», заведующие не задерживались. Кормление 
дойного стада бйло несбалансированным из-за недостатка 
кормов. Кадры доярок давно требовали замены. Но кем 
заменить? 

Сказывалось на результатах работы отсутствие трудовой 
дисциплины и многое другое. Все эти проблемы можно было 
решить не за год-два, а не менее чем лет за десять. Директор 
совхоза Грачев В.Г. старался, как мог, улучшить показатели в 
работе, но... они говорили сами за себя. 

. . .Актовый зал Верещагинского райисполкома был 
заполнен руководителями из всех тринадцати совхозов района, 
а также руководителями сельхозуправления и работниками 
отдела по сельскому хозяйству райисполкома и РК КПСС. Из 
всех тринадцати секретарей партбюро совхозов для объяснения 
вопроса по производству молока меня вызвали первым. 
Секретарь райкома КПСС Тимофеев Н.П. приказным тоном 
потребовал от меня отчитаться, почему в совхозе «Соколовский» 
надои низкие, «как у коз». Отчитаться он потребовал на трибуне 
президиума совещания. 

Но надо сказать, что отчитываться за хозяйственные дела 
полагалось хозяйственным руководителям, которые от нашего 
совхоза тут же присутствовали. Отчитываться за показатели в 
работе, в первую очередь, полагалось главному зоотехнику 
совхоза или заведующему МТФ. 
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Встав по требованию 1 -го секретаря, я заявил, что отвечать 
буду с места. Но Тимофеев потребовал от меня для ответа выйти 
на трибуну. Причем, требование свое он повторил трижды. 
После очередного окрика Тимофеева я вышел из зала, чтобы 
больше не пререкаться с ним. Тимофеев Н.П. через инструктора 
РК КПСС Козоногова В.А. потребовал вернуть меня в зал. Но 
меня разобрала злость из-за несправедливых требований 
Тимофеева, и я не вернулся, ушел на автовокзал, сел в автобус и 
уехал домой... 

Не знаю, было ли на следующий день плановое очередное 
заседание бюро райкома КПСС, или его собрали специально 
для обсуждения моей персоны, но назавтра меня вместе с 
директором совхоза Грачевым В.Г. вызвали на бюро РК КПСС 
по вопросу моего поведения на районном совещании, где я н^ 
подчинился 1-му секретарю РК КПСС. Члены бюро райкома, а 
их было около десяти, все до одного выступили в мой адрес с 
резким осуждением и вынесли мне приговор: «Строгий выговор 
с занесением в учетную карточку коммуниста». А это означало 
- навсегда. Долыие и больше всех членов бюро РК КПСС 
выступал с резкими обвинениями и критикой С.Н. Шаронов. 

Это было единственное, первое и последнее, наказание в 
моей жизни, за все годы работы. Письменное постановление 
содержало очень обширную формулировку, где мне вменялась 
большая вина. А в день, когда состоялось это заседание, 
встретивший меня в коридоре, Тимофеев Н.П. сказал, что не 
было еще в его жизни случая и человека, который бы ему 
публично не подчинился. Тут же, в коридоре, мне показали и 
письменный, заранее составленный «проект» постановления, 
которое гласило: «Секретаря партбюро совхоза «Соколовский» 
Климова Е.Ф. за вышеупомянутые нарушения Устава КПСС 
исключить из партии и снять с работы». Но на заседании бюро 
меня из партии не исключили и с работы не сняли. Причин для 
этого, видимо, все-таки не нашли. И я еще 13 лет проработал на 
своей должности. За работу даже был удостоен правительствен-
ной награды - «За преобразование Нечерноземья». 

Через много лет судьба еще раз, последний, свела меня с 
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бывшим 1-м секретарем РК КПСС Тимофеевым Н.П. Произошло 
это в Пермской областной клинике. Мы вместе проходили 
рентгеноскопию. В то время я готовился к операции. Тимофеев 
меня не узнал, и я ему представился. Из разговора с ним узнал, 
что в последние годы из-за маленькой пенсии ему приходилось 
много трудиться на даче, выполнять тяжелую работу. В 
результате, здоровье свое он подорвал. К тому же еще и затянул 
с лечением. 

Через месяц, когда меня готовили к выписке после опера-
ции, я еще раз встретился с Тимофеевым. За это время ему до 
сих пор так и не было назначено лечение, и что будет с ним в 
дальнейшем, он не знал. Через какое-то время от работников 
Верещагинской районной администрации я узнал, что Тимофеев 
Н.П., бывший 1-й секретарь Верещагинского РК КПСС, 
скончался... 

По воле первого 
«Подводные течения» партийной жизни 

Хочу рассказать и о том, как в те годы бюро Верещагинского 
РК КПСС решало кадровые вопросы. Это касается другого 
руководителя - 1-го секретаря РК КПСС Шаронова С.Н., 
пришедшего на смену Г.Е. Филимонову, который ушел на 
повышение в область. 

Когда меня обсуждали на бюро райкома при Тимофееве 
Н.П., особенно резко в мой адрес высказался вышеупомянутый 
Шаронов С.Н., который в то время был членом бюро райкома. 
В прошлом он был 1-м секретарем райкома комсомола в 
Верещагино, в последствии - директором совхоза «Куйбышев-
ский». В период обсуждения моего персонального дела Шаронов 
С.Н. работал начальником управления сельского хозяйства 
района. Затем был назначен председателем Верещагинского 
райисполкома, а после этого - 1-м секретарем Верещагинского 
РК КПСС. Должности выше этой в районе не было. Он шел к 
ней упорно и добился своего. 

Приступив к делам, первое, что он сделал, снял с работы 
директора совхоза «Соколовский» В.Г. Грачева, который 
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проработал в нашем совхозе, в труднейших условиях, 9 лет. 
Совхозу «Соколовский» в районе всегда все выделялось в 
последнюю очередь. Директора совхозов, находящиеся от 
райцентра в 10-15 км, уже давно ездили на современных 
УАЗиках. Директор же нашего совхоза, расположенного от 
райцентра в 60 км, ездил и в Верещагино, и в областной центр 
на стареньком ГАЗ-69, который давно требовал замены. Другого 
автомобиля в его распоряжении не было. При распределении 
вновь поступающей в район техники последнее и решающее 
слово всегда было за Шароновым С.Н. 

В.Г. Грачев приехал к нам в Соколово по направлению и 
рекомендации районного руководства на смену первому 
директору, организатору совхоза «Соколовский» Коростелеву 
Г.И., освобожденному от работы. В прошлом, до приезда в 
Соколово, В.Г. Грачев работал управляющим Егоровского 
отделения совхоза «Сепычевский». 

Он зарекомендовал себя как хороший организатор и пошел 
на повышение. Работая директором нашего совхоза, заочно 
окончил Пермский сельскохозяйственный институт, получил 
диплом с отличием. Дипломную работу он защищал по теме: 
«Корма для поголовья крупного рогатого скота». 

В те времена с верхов постоянно спускались требования 
расширять посевные площади зерновых культур, на корма почти 
не обращали внимания. Корма, в основном, планировалось 
готовить из естественных трав, силоса, силосованной соломы 
и зернофуража. В.Г. Грачев первым в районе начал говорить о 
кормах из зерносенажа. Это предполагало не готовить зерно-
фураж и снижать таким образом затраты на приготовление 
кормов. Его предложения были взяты из рекомендаций зарубеж-
ной литературы и наиболее передовых хозяйств нашей страны. 
Но здесь, в Верещагинском районе, это не поддерживалось. 

Сотрудники управления сельского хозяйства в районе не 
хотели рисковать своим положением. Зерновые культуры, не 
дошедшие до полного созревания, скашивать, укладывать в 
облицованные силосные траншеи? Этот новый метод заготовки 
кормов они не готовы были принять. Новое всегда воспри-
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нимается с трудом. Впоследствии этот метод очень широко стал 
применяться и в нашем районе, и в области. Но это потом, когда 
его стали спускать сверху. А пока у нас в районе предпочитали 

« 

не рисковать, жить и работать по старинке. 
До прихода Шаронова С.Н. на посту 1-го секретаря РК 

КПСС работал Г.Е. Филимонов. Промышленник, железно-
дорожник, в прошлом начальник Верещагинского ПРМЗ, 
Филимонов был дружен с Грачевым. О том, что в Соколовском 
совхозе зерновые культуры восковой спелости скашиваются и 
закладываются на корм - зерносенаж, Филимонов знал, но 
помалкивал, ни в одной из районных сводок об этом не 
упоминалось. В районных структурах Грачева нарекли 
«выскочкой», т.е. «стал знать больше районных руководителей», 
а такое не поощрялось. 

С приходом Шаронова С.Н. на пост 1-го руководителя 
района решение об освобождении с должности директора совхоза 
В.Г. Грачева было вынесено тайно. Тайно была подобрана и 
кандидатура на замену. Это - управляющий Кривчановским 
отделением совхоза «Сепычевский» Федосеев Н.З. 

В.Г. Грачев о снятии с должности даже не был поставлен 
в известность. Не согласован этот вопрос был и со мной, как с 
секретарем партбюро совхоза (В.Г. Грачев был коммунистом, 
членом партбюро совхоза, депутатом сельского совета). 

По существующим тогда правилам руководителя совхоза 
нельзя было освобождать от работы, не согласуя этот вопрос с 
партбюро. Но решение было вынесено. Мы об этом узнали от 
директора соседнего совхоза «Сепычевский» Н.Ф. Шатрова, 
бывшего в то время членом бюро райкома КПСС. Он сообщил 
об этом решении В.Г. Грачеву по телефону. 

На следующий день приехала из района делегация во главе 
с самим Шароновым и с новой кандидатурой на пост директора 
совхоза Федосеевым Н.З. Были собраны руководители всех 
подразделений совхоза, которым и было объявлено: от 
руководителя совхоза В.Г. Грачева неоднократно поступали 
заявления о том, что он устал работать на посту директора 
совхоза и просит освободить его от занимаемой должности. 
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Руководство района решило удовлетворить его просьбу. Ни сам 
Грачев и никто из присутствующих не осмелились оспорить 
данное решение, так как все понимали, что если все-таки он 
останется, то его впоследствии вынудят уйти. 

За годы работы в Соколовском совхозе В.Г. Грачев дважды 
был награжден правительственными наградами по результатам 
работы. 

В.Г. Грачев сдал свои полномочия новому директору 
совхоза. А через несколько дней начали поступать звонки из 
других районов области с просьбой возглавить хозяйства в их 
районах. Значит, Шаронов дал в отдел кадров сельхозуправления 
области рекомендации на Грачева для дальнейшего использова-
ния его в качестве директора, лишь бы в другом районе. 

Таким образом, в нашем совхозе произошла смена дирек-
тора по воле 1 -го секретаря райкома партии Шаронова С.Н.. В.Г. 
Грачев был освобожден от должности, как человек, угодный на-
роду, но неугодный Верещагинскому райкому КПСС. Руководить 
же совхозом «Соколовский» был назначен человек, угодный 
районному начальству. Все знали, что Шаронов С.Н. и вновь 
назначенный директор совхоза Федосеев Н.З. были друзьями. 

Через четыре года работы Федосеева в должности дирек-
тора совхоза первичная парторганизация совхоза «Соколовский» 
исключила его из членов партии. А это означало, что его нужно 
было освобождать и от должности директора. Для сбора 
материала по персональному делу Федосеева Н.З. по приказу 
Шаронова С.Н. в Соколово была направлена комиссия. В ее 
состав вошли Колчанов А.Г., Томилов Б.А., от сельхозуправле-
ния Мошева З.С., которая родом была из Соколово. Ранее она 
работала у нас библиотекарем, затем окончила сельскохозяй-
ственный техникум и работала главным агрономом в нашем 
совхозе. Позднее была переведена в райком КПСС, в отдел 
сельского хозяйства. 

Партийное собрание по персональному делу Федосеева 
Н.З. было открытым. А это означало, что на нем будет присут-
ствовать большое число людей, партийных и беспартийных. На 
собрании было зачитано постановление партбюро совхоза об 
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исключении Федосеева Н.З. из членов партии. До этого 
собрания вопрос дважды обсуждался на заседании партбюро 
совхоза, куда дважды был приглашен Федосеев, но оба раза он 
отказался присутствовать на заседании. Вероятно, был уверен 
в собственной безнаказанности. 

Во время обсуждения на данном собрании Федосеева Н.З. 
никто из присутствующих не высказался в его защиту. Вопрос 
об его исключении из членов партии был поставлен на 
голосование. Две трети состава парторганизации проголосо-
вали за исключение. Представители райкома КПСС не поверили 
этому, было проведено вторичное голосование. Результат тот 
же. Такого поворота событий представители районной власти 
никак не ожидали. Они были уверены, что за четыре года работы 
в совхозе «Соколовский» Федосеев Н.З. сделал много хорошего. 
И вдруг такое! Да с кем? С «любимчиком» самого Шаронова, 
первого человека в районе! 

Но последнее слово об исключении было за комиссией из 
района, которая должна была выступить перед бюро райкома. 
И только бюро райкома КПСС могло окончательно утвердить 
решение парторганизации совхоза «Соколовский» об исключе-
нии Федосеева Н.З. из членов КПСС. 

Конечно, согласиться с подобным решением члены бюро 
не могли. По существующим в то время порядкам директор 
совхоза по своему положению был намного выше, чем секретарь 
первичной партийной организации совхоза. По многолетнему 
опыту работы знаю, что случаи, когда бы первичная парторгани-
зация ходатайствовала об исключении из рядов партии первого 
руководителя хозяйства, были редки или совсем не были. 

Нужно сказать, что подобное решение требовало большой 
смелости и мужества, в первую очередь, от секретаря первичной 
парторганизации. Власть директоров совхозов была безгранична. 
Они могли принять и снять с работы кого угодно. Их действия 
всегда могли быть поддержаны руководством района. Хотя 
иногда они были не правы в своих действиях. В поддержку же 
действий секретаря парторганизации вступиться было практи-
чески некому. 
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Какие же причины способствовали тому, что первого 
руководителя хозяйства почти единогласно исключили из рядов 
партии? 

1984 год был памятен всем. Лето выдалось дождливым. 
Дожди начались с середины июня, т.е. с начала сенокоса. В связи 
с этим заготовка кормов в совхозе была приостановлена. Руковод-
ством совхоза было принято решение дождаться хорошей, 
солнечной погоды. Но время шло, а дожди не прекращались. 

Сельским труженикам всегда приходится работать без 
крыши над головой. Из-за погоды всегда необходимо пере-
страиваться, чтобы не упустить время. В то лето дожди 
продолжались весь сенокосный период и период уборки хлебов. 
Поля размокли. Техника застревала. Урожай был выращен 
хороший, а убрать его было невозможно. 

В это труднейшее для совхоза время первый руководитель 
хозяйства Федосеев Н.З. безоглядно пустился в свои любовные 
приключения. Надо сказать, что своими амурными похожде-
ниями он был известен еще до своей работы в Соколово. Своим 
привычкам он не изменил, и на новом месте работы скоротеч-
ные любовные приключения его были у всех на виду. 

И вот в то лето каждую неделю с пятницы до понедель-
ника он уезжал в г. Пермь, даже не оставляя заместителя на время 
своего отсутствия. Однажды свою любовницу он привез и в 
Соколово, представив ее как специалиста по строительной 
работе из области. После чего удалился с ней на всю неделю в 
бывшую деревню Гришата на пчелопасеку (в 12 км от Соколово). 
И никого даже не поставил в известность. Никто не знал, где 
находится первый руководитель совхоза. 

В то время работа всех структур совхоза была поставлена 
таким образом, что все работали по указанию первого руководи-
теля хозяйства. А его не было! Поэтому работа шла ни шатко ни 
валко. С началом осени всем стало понятно, что корма почти не 
заготовлены. На полях стоял неубранный хлеб. Хотя люди 
работали и в выходные дни. Сделано было немало. Но работа 
шла вручную, а ручным трудом много не успеешь. Массовой 
заготовки кормов, можно сказать, не производилось. На все 
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замечания о своем неправильном поведении Федосеев Н.З. не 
реагировал. 

Припоминается еще один случай, свидетелем которого я 
был. Федосеев Н.З. доложился своему секретарю П.И. Черноусо-
вой о том, что уезжает в больницу в с. Сепыч. Когда через неделю 
его жена Мария Николаевна приехала навестить больного 
супруга, ей сообщили, что такой больной не поступал. Оказы-
вается, он отправился прямо в областной центр и там приятно 
проводил время. В октябре обманным путем он взял у 
председателя райкома профсоюза работников сельского 
хозяйства В.П. Уляшева чистый бланк путевки на южный курорт. 
Дал заполнить его молодому председателю профкома совхоза 
Н.А Патракову. После чего, без всякого приказа на отпуск, не 
поставив никого в известность ни в районе, ни в совхозе, уехал 
на юг, в Анапу, со своей очередной «избранницей». 

Можно представить себе, в каком состоянии оказался 
совхоз: с неубранным урожаем, без руководства, без кормов, в 
самое бездорожье. О тяжелом положении дел в нашем совхозе 
в районе, конечно, знали. Подобное положение с заготовкой 
кормов, уборкой хлебов было и в других хозяйствах района, но 
там руководители находились на своих рабочих местах. 

На животноводческую ферму совхоза было страшно 
заходить - стоял сплошной рев коров - по 200 голов в каждом 
из трех корпусов. Удивляюсь, как это переносил обслужи-
вающий персонал фермы. 

Руководство района во главе с Шароновым С.Н. со своей 
стороны приняло меры, чтобы помочь нашему хозяйству. Через 
знакомых руководителей райкомов других районов он 
договорился с хозяйством в Ординском районе, чтобы мы смогли 
у них заготовить солому из готовых стогов. 

Нужно было спрессовать ее в тюки и таким образом пере-
везти сюда. Механизаторы и шоферы нашего совхоза в течение 
всей зимы работали в Ординском районе на заготовке соломы 
для корма скота. Это был единственный случай в истории 
нашего совхоза, когда хозяйство ездило в другие районы для 
заготовки кормов. Хотя, нужно сказать, что и многие другие 
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хозяйства нашего района, где не прошли такие проливные дожди, 
и поля не были переувлажнены, готовили солому на корм в 
других районах области. 

И вот, после проведения собрания по исключению 
Федосеева Н.З. из рядов партии, в декабре 1984 г., в 8 часов 
вечера меня и Федосеева вызвали на заседание бюро райкома 
КПСС в Верещагино. (Видимо, более раннего времени для этого 
нельзя было выбрать). И здесь первый секретарь райкома 
Шаронов С.Н. сознательно допустил еще одно грубое нарушение 
Устава КПСС. Во-первых, персональное дело коммуниста 
Федосеева должна была предварительно рассматривать на своем 
заседании партийная комиссия и после этого вынести свое 
решение на бюро РК КПСС для утверждения. 

В партийную комиссию входили коммунисты-пенсионе-
ры, опытные и в работе, и в жизни. В прошлом все они были 
руководителями промышленных предприятий и всегда спра-
ведливо подходили к делам в решении судеб людей. Но Шаронов 
С.Н., как первый секретарь райкома КПСС, не посчитался с 
Уставом КПСС и сознательно обошел в этом деле партийную 
комиссию. 

Когда я на бюро райкома изложил справку по персональ-
ному делу члена КПСС Федосеева, подготовленную совместно 
мной и комиссией из райкома, то, к моему удивлению, никто из 
присутствующих членов райкома КПСС не задал Федосееву Н.З. 
ни одного вопроса, не говоря о том, чтобы выступить с критикой 
и осуждением в его адрес. Все предпочли отмолчаться. 

Мне стало ясно, что до этого на заседании бюро райкома 
было вынесено решение: Федосеева Н.З. в партии оставить, а 
Климова, то есть меня, поставить на место, дабы не лез выше 
своего районного руководства. И на меня навалились все разом. 
Первым выступил Белорусов А.Е., в то время работавший 
директором совхоза-техникума «Уралец». Согласно его 
выступлению, из-за своей личной неприязни я настроил всех 
коммунистов совхоза «Соколовский» против директора совхоза 
Федосеева Н.З. Никто даже не вспомнил подготовленную ранее 
райкомовской комиссией справку о похождениях Федосеева, 
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изложенную мной, о его грубейших нарушениях трудовой 
дисциплины и многом другом. 

На этом заседании присутствовал также и представитель 
областного комитета КПСС (директора совхозов были номен-
клатурой обкома КПСС), который за все время заседания не 
произнес ни слова. Из всех выступлений членов бюро следовало, 
что главный виновник - секретарь партбюро Климов Е.Ф. 

В защиту Федосеева Н.З. было сказано, что он в прошлом 
(еще во времена его работы в Кривчанах) был награжден 
правительственной наградой - орденом «Трудового Красного 
Знамени», что для партии он не потерянный человек. Было 
вынесено окончательное решение: «Федосееву Н.З. - строгий 
выговор с занесением в учетную карточку». И только-то! 

От всего сказанного в мой адрес и от несправедливого 
подхода к делу у меня потемнело в глазах. При выходе из 
кабинета, где проходило заседание, повернувшись, я сказал: «Я 
ни одного из оставшихся наших коммунистов ни на одного из 
вас, здесь присутствующих, не променяю». В ответ мне никто 
ничего не возразил. Стояла гробовая тишина. Никто не пытался 
остановить меня при выходе. 

Все-таки от должности директора совхоза Федосеева Н.З. 
по существующим тогда правилам, вопреки желанию райкома, 
пришлось освободить. При советской власти существовало 
строгое правило: на должности руководителя должен находиться 
только член КПСС. 

Так что, читателю должно быть уже понятно, что в партию 
иногда попадали люди, далекие от ленинских идей. К таковым 
я отношу и Шаронова С.Н., бывшего 1-го секретаря Верещагин-
ского РК КПСС, бывшего председателя Верещагинского 
райисполкома, бывшего начальника управления сельского 
хозяйства Верещагинского района, бывшего 1-го секретаря 
Верещагинского РК ВЛКСМ, бывшего директора совхоза 
«Куйбышевский». 

И теперь, через много лет после тех событий, я ничуть не 
удивляюсь, почему наша коммунистическая партия так быстро 
развалилась. 
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Приказ о снятии с работы Федосеева Н.З. начальник 
управления сельского хозяйства Верещагинского района Галинов 
А.Г. (ныне работает в социальной страховой комиссии) написал 
у меня в кабинете. Правда, не указав при этом причину его 
освобождения от обязанностей директора. Оказывается, 
Федосеев, первый руководитель совхоза, ни за что не отвечал. 
Его невозможно было привлечь к судебной ответственности за 
нанесенный совхозу материальный ущерб, за упущения в работе 
в результате собственной безответственности. 

Снятому с должности директору совхоза Федосееву Н.З. 
были предложены тем же районным руководством во главе с 
Шароновым новые должности: секретаря партбюро совхоза 
«Кривчановский» и председателя исполкома Кривчановского 
сельского совета. 

Пять месяцев наш совхоз оставался без первого руко-
водителя - директора. Но, тем не менее, все отрасли совхоза 
работали самостоятельно. Все это время районное руководство 
подбирало кандидатуру на этот пост. Подобрать ее, действи-
тельно, было сложно. На это имелось несколько причин. Первая 
и самая главная - отдаленность совхоза. В то время еще было 
бездорожье. (Хотя времена сейчас изменились, районные 
руководители до сих пор при встрече спрашивают: «Как к вам, 
в Соколово, дорога?»). Выдвигать на должность директора 
совхоза из местных было некого. А тот, кто подходил, по мнению 
народа, отказывался наотрез. 

Наконец, кандидатура была подобрана. Новым директором 
был назначен молодой перспективный инженер из Верещагин-
ского «Агроснаба» П.Д Аликин. Молодой, энергичный Аликин 
быстро вошел в роль руководителя, хорошего хозяйственника-
селянина, хотя родом был из города. Отлично владел 
обстановкой на всех участках совхоза, в любое время. Успевал 
везде. Горячо приходилось тому из руководителей подразделе-
ний, кто к утренней оперативке не владел полной информацией 
о работе на своем участке. 

Новый директор показывал пример в любой работе. 
Вместе с рабочими не стеснялся брать в руки косу-литовку и 
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косить траву на лугах - там, где техника не могла пройти. Вставал 
на стог и укладывал сено. В неурочное время, с шести часов 
вечера и до двенадцати ночи, с лопатой и метлой в руках 
подчищал зерно на току во время уборки хлеба. В любой работе 
он шел первым. Считал своим долгом прийти на свадьбу и 
поздравить молодоженов, дать напутствие молодому парню, 
уходящему служить в армию. 

С приходом П.Д. Аликина совхоз «Соколовский» быстро 
пошел в гору по многим показателям. Через два года работы 
стала проглядывать и прибыль в экономических показателях. 

Не могу не сказать, что после очередного назначения 
бывшего руководителя нашего совхоза Федосеева Н.З. сразу на 
две руководящие должности, мое доверие к районному 
партийному руководству во главе с Шароновым С.Н. было 
окончательно подорвано. Я решил, что мне нужно уйти с 
должности секретаря партбюро совхоза из-за недоверия. 

Доверие к работе районного партийного руководства я 
начал терять еще раньше, когда стал разбираться во многих 
вопросах. Однажды, находясь на лечении на курорте «Усть-
Качка», я прочел историю А. Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ» 
вжурналах «Дружба народов». Долгое время нам, советским 
людям, Солженицина представля-ли как врага народа, якобы 
он льет грязь на КПСС и ее руководство. То же самое говорилось 
и о другом человеке - Андрее Сахарове. 

Выбор мой был вскоре сделан - идти на ту работу, на 
которую никто не шел. Но просто так взять и уйти с должности 
секретаря партбюро мне бы никто не позволил. Причина была 
в том, что работать в этой должности желающих не было. Сл'иш-
ком маленькой была зарплата - 135 рублей в месяц, тогда как 
механизаторы давно уже получали в 2-3 раза больше, не говоря 
уже о животноводах. Но вскоре мне все-таки представилась 
возможность уйти на новую работу. 

Этой работой стала должность бригадира на Соколовской 
животноводческой ферме. В то время там содержалось почти 
1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, который обслуживали 
60 человек. В течение года директор совхоза П.Д Аликин не мог 
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подобрать человека на эту должность - не было желающих. 
Многие считали, что наладить работу на Соколовской МТФ не 
сможет никто. 

Действительно, за 10 лет существования Соколовской 
МТФ на ней сменились десять заведующих. Мне часто по долгу 
своей работы приходилось бывать на ферме. Я хорошо знал всех 
людей, работающих там, ясно представлял все недостатки в 
работе прежних заведующих. Многие вопросы, касающиеся 
работы животноводства, нам освещали на учебе секретарей 
парторганизаций, которая проходила в областном центре. 

Справедливости ради надо отметить, что на этих занятиях 
нас обучали не только идеологической работе, но и освещали 
вопросы экономики, учили правильному ведению хозяйства. 
Нам довелось бывать во многих передовых хозяйствах области: 
в совхозе «Верхнемуллинский» Пермского района, в Нытвенском, 
Кунгурском районах, Коми-Пермяцком округе и многих других. 
В этих поездках я старался взять из чужого опыта все самое 
полезное. А полезного было много, особенно в деле организации 
работы. Обычно об этом рассказывал непосредственно сам 
руководитель хозяйства, где мы бывали. 

Один из таких руководителей мне запомнился особенно -
Герой Социалистического труда А.В. Соколов, директор Перм-
ского 9-го конезавода. Более компетентного, эрудированного 
руководителя мне не приходилось видеть. Позднее я с 
сожалением узнал, что этого руководителя снял с работы 
собственный же коллектив. Этим вопросом занимался лично 
первый секретарь Пермского обкома КПСС Б.В. Коноплев, 
который настаивал на том, чтобы оставить А.В. Соколова на 
прежней работе, но отстоять его не смог. 

Видя, что П.Д. Аликин долгое время не может решить 
кадровый вопрос с назначением нового заведующего 
Соколовской МТФ, однажды, во время одной из поездок на 
совещание в райком партии, я предложил ему назначить меня 
на эту должность. Он сначала не поверил этому, к тому же 
сомневался, что райком партии отпустит меня. 

В тот же день я написал заявление с просьбой перевести 

31 



меня на хозяйственную работу Подобные просьбы секретарей 
парткомов поддерживались и поощрялись. И мне было дано 
добро. Специальным постановлением бюро Верещагинского РК 
КПСС я был направлен работать для укрепления кадров в 
отрасли животноводства. Первым секретарем Верещагинского 
РК КПСС в то время был К.С. Милюков, пришедший на смену 
Шаронову С.Н. 

Последний штрих к портрету «коммуниста» 
Что же стало с бывшим первым секретарем Верещагин-

ского РК КПСС Шароновым С.Н.? Об этом отдельный рассказ. 
С приходом на должность Генерального секретаря 

Горбачева М.С. в стране была провозглашена «политика 
трезвости». Из истории нам известно, что на Руси издавна 
употребляли хмельные напитки. Ничего полезного из новой 
политики не получилось, кроме развала экономики. 

Идеологический отдел нашего райкома тоже усиленно 
работал в этом направлении. Доходило до того, что многие 
люди, иные под нажимом, иные добровольно, писали заявления 
о своем отказе от принятия алкогольных напитков. В нашем 
совхозе, в столовой, даже была проведена безалкогольная моло-
дежная свадьба. Но поговаривали, что вечером, дома, все-таки 
не удержались и употребили хмельного. 

Не смогли удержаться от употребления спиртного и наши 
районные руководители. Были организованы проводы на пенсию 
второго секретаря райкома партии по идеологической работе 
Бурдина В.И. Они были устроены в здании райкома партии. Не 
обошлось и без алкогольных напитков. По такому случаю поступил 
донос в Пермский обком партии с подробным изложением фактов 
нарушения положения «О трезвости». Через несколько дней был 
собран внеочередной широкий партийный актив - пленум, - на 
котором остро обсуждался вопрос о данном факте. 

Пленум проводил представитель Пермского обкома КПСС 
Лютиков Р.Г., второй секретарь обкома. Это был человек высо-
кого телосложения, с большими навыкате глазами, с кровью в 
белках. От одного его внешнего вида уже ощущалась дрожь в 
ногах. Я не помню улыбки на его лице. Шаронов С.Н. по дан-
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ному факту объяснялся с трибуны в актовом зале райкома партии. 
Мы, секретари партбюро совхозов, были приглашены тоже. 

Никакого раскаяния со стороны Шаронова С.Н. перед 
активом не произошло. Он все отрицал. Но секретаря обкома 
Лютикова переубеждать было трудно и бесполезно. Установку 
ЦК КПСС и инициативу Генсека Горбачева М.С. он выполнял 
неукоснительно. 

Вопрос об освобождении от работы первого секретаря 
Верещагинского РК КПСС Шаронова С.Н. был поставлен на 
голосование. Проголосовали за это единогласно. Никто из 
присутствующих не выступил в защиту Шаронова. Слишком 
хорошо все понимали его непорядочность. А Лютикова Р.Г. 
вскоре перевели на повышение в Москву. 

Шаронов С.Н. после этого события ушел работать дирек-
тором совхоза «Верещагинский», сменив ушедшего на пенсию 
прежнего директора В.Г. Герасимова. Мы в низовых структурах о 
переменах в партии не подозревали, но в верхах, видимо, все 
отчетливее понимали, что КПСС теряет свой авторитет в народе. 

С приходом в райком Милюкова на Пленуме был поднят 
вопрос об авторитете партии. Пленум-актив проходил с 
большим количеством присутствующих. Зал Верещагинского 
ДКЖ (Дома культуры железнодорожников), где он проходил, был 
полон. За 17 лет работы штатным номенклатурным работником 
РК КПСС я не помню случая, чтобы поднимался и обсуждался 
подобный вопрос. В этот период времени я уже работал в 
должности бригадира животноводческой фермы. 

Я человек немстительный, но здесь, на этом собрании, я 
счел нужным высказать свое мнение по этому вопросу. Написал 
записку в президиум, но отправить ее не решался и медлил с 
выступлением. Рядом со мной сидела начальник управления 
культуры нашего района М.И. Леонтьева. Видя мою нереши-
тельность, она подтолкнула меня. И я решился на высказывание. 
В душе у меня давно наболело. 

Шаронов сидел в почетном президиуме, куда был избран. 
И я подробно изложил отдельные случаи в работе районного 
руководства, в частности, во времена руководства районом 
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Шаронова С.Н., по вине которого упал в народе авторитет 
партии. На конкретных примерах изложил о постоянном 
бесцеремонном нарушении Устава партии руководством района 
в его бытность. И о том, что в глазах честных людей коммунисты, 
подобные ему, давно потеряли свой авторитет. По окончании 
своего выступления я получил аплодисменты зала. 

Нужно отметить и порядочность Шаронова С.Н. Впослед-
ствии нам приходилось встречаться много раз по общественным 
делам, но, несмотря на мою критику в его адрес, он всегда 
здоровался со мной за руку, расспрашивал о делах в совхозе и 
ни разу не упрекнул меня за мое резкое выступление. Я думаю, 
что поведение это не наигранное, просто пришло понимание 
(переосмысление) прошлого. 

29.10.1998 г. 

КАК ЭТО БЫЛО... 
Ученическая производственная бригада Соколовской 

средней школы 
(УПБ1982-1992 г.). Десять лет работы. 24 года со дня ее 

организации. 
В 2006 году исполняется 24 года со дня основания 

ученической производственной бригады (УПБ) при Соколовской 
средней школе. Бригада существовала и работала с 1982-го по 
1992 годы, то есть 10 лет. Эта бригада, а она по своему составу 
обновлялась ежегодно учащимися 9 классов, за 10 лет работы 
менялась не только составом, учащимися школы - непосредствен-
ными участниками, но менялись и директора школы, 
руководители классов, преподаватели теории по изучению 
техники сельскохозяйственного назначения, преподаватели 
агротехники растениеводства, инструктора вождения техники. 
Бригадиры УПБ ежегодно избирались из числа учащихся. 

За это время сменились 3 директора совхоза «Соколов-
ский», менялись председатели профкома совхоза, комсомольские 
вожаки, председатели исполкомов Соколовского сельсовета. Но 
УПБ со своей целью и поставленной задачей - воспитывать и 
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учить настоящих хозяев земли - справилась и доказала на 
реальных примерах, что может давать наша Соколовская земля, 
если к ней подойти по-хозяйски, с душой, с любовью, в условиях 
нечерноземной зоны земледелия, сурового Уральского климата. 

Учащиеся Соколовской школы убедительно доказали на 
своих практических примерах не только своему родному совхозу 
«Соколовский», но и всему Верещагинскому району; что 
подобной и равной бригады учащихся школы не было ни в одном 
хозяйстве района. Общепризнанно было первенство в Пермской 
области по вопросу проводимой работы. 

Цель создания УПБ 
Послевоенные 50-е, 60-е годы 20 столетия были трудными 

для сельского хозяйства в вопросах острейшего недостатка 
сельскохозяйственных кадров, хотя с 1955 г. уже в полную силу 
работало училище по механизации сельского хозяйства в пос. 
Зюкайка (РУМСХ № 34). С Соколовской территории тоже 
готовились кадры механизаторов, но этого было недостаточно. 
Дефицит в кадрах на селе был всегда. 

Ежегодно в хозяйство совхоза на весенне-летние и 
уборочные работы из шефствующих промышленных пред-
приятий Верещагинского района направлялись механизаторы, 
нередко с тракторами от предприятий. Но эти кадры были далеки 
от сельского хозяйства, малоопытные в работе с землей, на 
полях. Нужной отдачи не было. 

С 1970 года в совхоз на должность директора пришел (по 
назначению Верещагинского райкома КПСС, райисполкома, 
управления сельского хозяйства) Виктор Геннадьевич Грачев. 
До этого он работал управляющим Егоровским отделением 
совхоза «Сепычевский». Руководителем он был инициативным. 
Всегда интересовался в прессе новым, передовым опытом. 
Полезное старался внедрить в своем хозяйстве. Из прессы и из 
других источников информации в те годы было известно о новых 
починах в хозяйствах, совместно со школой занимающихся 
подготовкой кадров механизаторов для хозяйств. В школах 
давались теория и практическое вождение машин на обработке 
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почвы в поле, ребята получали первые навыки по выращиванию 
сельскохозяйственных культур. 

Подобная работа проводилась и в нашем, Верещагинском, 
районе, а конкретно - в совхозах «Путинский», «Ленинский», 
«Куйбышевский». Но с землей практической работы проводи-
лось мало. 

И у директора совхоза В.Г. Грачева созрел план по 
обеспечению хозяйства своими молодыми кадрами механиза-
торов, обученных на базе Соколовской средней школы, с 
выделением им определенного участка земли для обработки и 
выращивания зерновых и других кормовых культур. В этом 
замысле усматривалась и учитывалась еще и другая сторона -
работа на перспективу. 

Девушек после окончания средней школы привлекали для 
работы в отрасли животноводства. Тем самым усматривалось 
и планировалось создание молодых семей из числа местных 
жителей, выросших в этой местности. Для этого по согласова-
нию с руководством Соколовской школы (директором был А.И. 
Блинов), отделом народного образования района (зав. отделом 
была Л.Г. Байдина) ввели дополнительный предмет в 9 классе 
и программу по изучению теории устройства гусеничных и 
колесных тракторов. 

Для практических занятий была определена и проложена 
специальная трасса, выделены 2 трактора: гусеничный и 
колесный на зимнее время года. Девушки в старших классах 
изучали технологию работы с животными в дойном стаде. 

Был заложен по плану и построен корпус дойных коров 
вблизи деревни Соколово. В будущем это стала Соколовская 
МТФ, животноводческая ферма с централизованным переводом 
дойных коров с Савенковской фермы. Общее поголовье 
впоследствии доходило до 1500 голов. 

Для ведения практических работ с учащимися школы по 
навыкам и освоению техники совхоз определил инструктором 
вождения молодого опытного механизатора Геннадия 
Григорьевича Блинова, в возрасте 32 лет. К этому времени он 
уже имел три правительственные награды за свой труд: в 1970 
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г. - медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина; в 1975 г. - знак ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки»; в 1978 г. - орден «Трудовой 
славы III степени». 

Вопросы были согласованы со всеми общественными 
организациями, но результат работы в вопросе организации 
ученической производственной бригады В.Г. Грачеву увидеть 
не пришлось. Весной 1980 г. он был отстранен от руководства, 
проработав 9 лет в сложнейших условиях. За эти годы он был 
дважды представлен вышестоящими органами руководства к 
правительственным наградам. 

На смену В.Г. Грачеву пришел Н.З. Федосеев, тоже бывший 
работник совхоза «Сепычевский». Вступив в должность 
директора совхоза, Федосеев активно поддержал инициативу 
своего предшественника по вопросу дальнейшего усовершен-
ствования и организации работы УПБ Соколовской школы. По 
просьбе руководства УПБ им (Н.З. Федосеевым) было выделено 
пахотное поле площадью 50 га рядом со школой, где учащимся 
школы можно было заниматься непосредственно земледелием, 
т.е. внедрять теорию на практике. 

Одновременно был заключен и договор с администрацией 
СПТУ-71 поселка Зюкайка. СПТУ-71 снабжало школу учебно-
наглядными пособиями, нужной литературой, выделило для 
тренировочных работ колесный трактор МТЗ-80 на летний 
период, т.к. в совхозе «Соколовский» пока еще эта техника была 
в дефиците. 

Руководителем УПБ школы был назначен Павел Вавило-
вич Габов, специалист, агроном, имеющий высшее образование. 
Бригадиром УПБ назначался (выбирался коллективом учащихся) 
учащийся школы. Мастером производственного обучения был 
назначен Геннадий Григорьевич Блинов, как инициатор нового 
движения. 

В первый же год практической работы учащихся школы 
результат был положительным. Он был намного выше, чем в 
среднем по совхозу в вопросах полеводства. 

Непосредственные участники УПБ№ 1 (1982 г.): 
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1. Мезенцев Иван Иванович; 2. Патраков Андрей 
Иванович; 3. Патраков Сергей Михеевич; 4. Соловьев Александр 
Евгеньевич; 5. Пепеляев Андрей Викторович; 6. Ильиных Семен 
Федорович. 

Им помогали на полевых работах: 
1. Быданцев Геннадий Павлович; 2. Патракова (Вихарева) 

Татьяна Федоровна; 3. Мальцева (Соловьёва) Анна Гавриловна; 
4. Габова (Соловьёва) Зинаида Григорьевна - учетчик; 5. 
Петрухина (Порываева) Татьяна Владимировна - бригадир; 6. 
Федосеева (Плешивых) Раиса Петровна; 7. Меркушева 
(Федосеева) Надежда Никитьевна; 8. Глухих (Красносельских) 
Евдокия Авдеевна; 9. Меркушев Андрей Васильевич; 10. 
Мальцева Людмила Емельяновна; 11. Мезенцева Любовь 
Демидовна; 12. Соловьев Павел Илларионович; 13. 
Красносельских (Шистерова) Татьяна Петровна; 14. Мальцев 
Сергей Павлович; 15. Патраков Павел Савельевич. 

Из воспоминаний мастера производственного обучения 
УПБ Г.Г. Блинова 

Весной 1982 г. для ведения полевых работ было разработано 
агрономической службой совхоза совместно с руководством УПБ 
и доведено до бригады хозрасчетное задание в вопросе получения 
урожайности зерновых культур, выделены минеральные 
удобрения по потребности на всю площадь посева и набор 
прицепной техники. УПБ стала полноправным подразделением 
совхоза. Но сначала было некоторое недоверие бригаде со стороны 
руководства совхоза. Нас старались подгонять, беспокоились, чтоб 
не опоздать и своевременно закрыть влагу весной перед посевом, 
своевременно выехали на посев. Бригада не была обделена 
вниманием руководства. За нас беспокоились. 

Было и неверие ребят в свои силы. Для некоторых это 
казалось игрой и несерьезным занятием. Приходилось убеждать, 
разъяснять. Бывало, в первое лето после школы, в летние кани-
кулы приходилось собирать ребят по домам, убеждать родителей 
в том, что начатое хорошее дело нужно закончить, выполнить 
поставленную перед коллективом учеников задачу. Это было в 
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первый, 1982, год рабо-
ты. Перелом наступил, 
когда ребята убрали 
хороший урожай зерно-
вых культур. Получили 
хорошую зарплату, было 
выдано зерно бесплатно 
на заработанный рубль. 

По завершению 
сельскохозяйственного 
года бригаде были 
выданы туристические 
путевки: Москва -
Одесса - Измаил -
Волково (Украинская 
Венеция). Путевки были 
вручены не за красивые 
глаза, как говорят 
обычно. Дело было так. 

Мы посадили кар-
тофель. Нам, конечно, 
дали плановое задание - среднее за последние годы по совхозу. 
А мы вырастили и накопали карто-феля в 3 раза больше. 
Плановый картофель сдали в совхоз, а сверхплановый увезли в 
Верещагинскую «Заготконтору». Вот на эти деньги и съездили 
по стране. И, видимо, чтоб поддержать бригаду, ни директор 
совхоза Н.З. Федосеев, ни главный агроном совхоза П.Е. 
Шистерова не упрекнули нас в этом - в сдаче сверхпланового 
картофеля в «Заготконтору». 

Поездка по стране оставила неизгладимые впечатления 
для деревенских ребят. Многие из них дальше города Верещагино 
нигде не бывали, а иные и в райцентре не бывали. Автобусное 
сообщение работало плохо - в то время было страшное 
бездорожье до Соколово. 

Надо отметить, что бригада УПБ не была обделена внима-
нием руководителей хозяйства еовхоза «Соколовский» -

Г.Г. Блинов 
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директора Н.З. Федосеева, главного агронома П.Е. Шистеровой. 
Не было случая, чтоб директор совхоза, проезжая мимо поля 
УПБ, не заехал и не поинтересовался делами ученической брига-
ды. Заходил к нам и секретарь парторганизации Е.Ф. Климов, 
председатель исполкома сельсовета И.И. Поносов. Очень душев-
но относилась к нам главный бухгалтер совхоза П.А. Кольцова. 

Мы практически не знали отказа ни в чем, во всех наших 
«причудах», новшествах в работе. Но тепличного климата нам 
не создавали. Спрос был с нас наравне со всеми. И ребята стара-
лись. В последующие годы бригада обеспечивала общес-твенное 
стадо животноводства ранней зеленой подкормкой. Плановую 
площадь по выращиванию картофеля с 5 гектаров увеличили 
до 10 (уже в бытность руководства совхозом П.Д. Аликина). Для 
этого разработали еще дополнительно 5 гектаров на близлежа-
щих усадьбах, бывших хуторов, деревень Микишонки, Шестаки, 
Летенки (сселенные в 1939 году по приказу Верещагинского 
РИКа (районный исполнительный комитет). 

Впоследствии взяли дополнительную пустующую площадь 
у д. Соколово под посадку и выращивание свеклы на корм 
дойного общественного стада коров. Бригада стала более 
отраслевой: создали звено механизаторов, звено животноводов, 
звено полеводов-овощеводов. 

У звена полеводов-механизаторов сложились хорошие 
шефские отношения с тракторной бригадой № 1, которая 
именовалась КМК «Урожай» (комсомольско-молодежный 
коллектив). Бригадиром ее был Аркадий Ефимович Конев, 
человек известный и уважаемый в совхозе. Когда потребовалось 
убрать зерновые культуры, он, по нашей просьбе, безоговорочно 
выделил зерновые комбайны с опытными комбайнерами. 
Позднее, когда нам были выделены комбайны, эту работу мы 
проводили сами, самостоятельно. 

Выделялась и другая техника, которой у нас в бригаде пока 
еще не было. 

В отрасли животноводства большую роль в вопросах 
учебы и воспитания молодежи сыграла главный зоотехник 
совхоза Федосья Семеновна Жирная. 
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Это были н^показные, а чисто шефские отношения. В 
дальнейшем это незамедлило сказаться - молодежь стала 
массово приходить на работу в совхоз после учебы в школе и 
других учебных заведений, после службы в Советской Армии. 

1980 год. В совхоз пришли работать первые выпускники 
Соколовской средней школы после ее окончания 

1. Климова Евдокия Михайловна; 2. Мезенцева Елена 
Петровна; 3. Быданцева Ирина Павловна; 4. Мезенцева Лидия 
Павловна; 5. Мезенцева Людмила Самойловна; 6. Пепеляева 
Вера Викторовна; 7. Федосеева Мария Ивановна; 8. Мезенцев 
Степан Абрамович; 9. Мелехин Николай Лаврентьевич; 10. 
Жданов Василий Агафонович; 11. Тунев Петр Федорович; 12. 
Жданов Иван Семенович; 13. Мальцев Александр Савельевич; 
14. Шистеров Георгий Филиппович. 

Из книги: «Летопись трудовой славы совхоза «Соколовский». 

Немало прошло через бригаду УПБ наших соколовских 
мастеров-трактористов из числа молодежи, которые приходили 
на работу из совхоза, чтобы практически учить детей-школь-
ников. Это: Федосеев Василий Никитьевич, Шистеров Владимир 
Филиппович, Шистеров Георгий Филиппович, Блинов Михаил 
Кириллович и другие. Руководитель УПБ последних лет С.С. 
Мальцев. Эти люди знали свое дело, имели авторитет у ребят. 

Работе в УПБ сопутствовало везение на хороших, пони-
мающих людейгтсоторые нам помогали. Это преподаватели 
школы: Петрухина Анна Артемьевна, преподаватель математики, 
завуч школы. Вспоминаю ее с большой благодарностью и тепло-
той в душе. 

Душой бригады были учителя: Лабутина Раиса 
Григорьевна, Тиунова Ольга Борисовна, Главатских (Патракова) 
Марина Витальевна и другие. Были и студенты из города Перми, 
проходившие практику по работе на земле. Это были будущие 
специалисты - педагоги школ - биологи. 

Организация работы в УПБ Соколовской средней школы 
была на более высоком уровне, чем даже в совхозе «Соколов-
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ский». Да иначе быть не могло. Нам были доверены жизни ребят. 
Организация техники безопасности ставилась на первое место, 
она проводилась даже на пятиминутных перерывах в полевых 
работах. 

Звено механизаторов УПБ в напряженные периоды лета 
трудилось в две смены ежедневно. С 7 часов утра работало звено 
по обслуживанию подготовки сельхозмашин, заправке 
тракторов. Эта работа проводилась до 8 часов утра. Не знали 
случаев, чтобы кто-то сорвал график, хотя дети, участники 
бригады УПБ, приходили на работу утром из деревни Нифонята 
(а это 8 км пути), из деревень Сергеевка, Никишата, Трошино, 
Жигали. Особенно своим старанием выделялись Конев Федор 
Аркадьевич, Мезенцев Алексей Иванович, Коростелев Иван-

Георгиевич, Федосеев Владимир Иванович и другие. 
В те 80-е годы вопрос по оснащению кадрами из числа 

молодежи в сельхозпредприятиях был поставлен серьезным 
образом не только в Верещагинском районе, но и во всей Перм-
ской области, и держался он под особым контролем у руководи-
телей высшего ранга. В 1983 году руководством нашего района 
было вынесено решение о проведении районного соревнования 
среди молодых пахарей, учащихся средних школ, из числа тех, 
кто непосредственно занимался выращиванием сельскохозяй-
ственных культур, чтобы определить лучших и увидеть, как идет 
подготовка и обучение молодежи без отрыва от учебы в средних 
школах. Проводили это соревнование на поле совхоза «Соко-
ловский». Это было 22 мая 1983 года. Поле под соревнование 
было выбрано в урочище бывших деревень Габово и Деменки. 

На соревнование приехали участники из средних школ 
Верещагинского района: Ленинской, Путинской, Сепычевской, 
Нижнегалинской (совхоз «Куйбышевский»), а также учащиеся 
СПТУ-71 (пос. Зюкайка). Присутствовали на соревновании 
бывший первый секретарь Верещагинского райкома КПСС 
Семен Николаевич Шаронов, заведующая Верещагинским 
районным отделом народного образования Людмила Гаврилов-
на Байдина, специалисты сельхозуправления, директора сред-
них школ, мастера производственного обучения и другие. 
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Для подготовки к соревнованию пахарей нам не было дано 
ни одного дня. По народной пословице, действительно, может 
быть, в своем доме и стены помогают, но результат с наивысшим 
баллом в оценке мастерства по окончанию соревнования был у 
соколовцев. Первые места среди молодых пахарей школ и СПТУ 
-71 были присуждены соколовцам: среди юношей - Габову 
Алексею Дмитриевичу, среди девушек - Поносовой Елене 
Ивановне. 

Так, УПБ Соколовской средней школы убедительно 
продемонстрировала всем свои знания в теории и подтвердила 
их на практике. В тот же день в Соколовской школе было принято 
обращение участников районного слета выпускников сельских 
школ, желающих работать в хозяйствах. 

Обращение участников районного слета выпускников 
сельских школ, желающих работать в сельском хозяйстве 

Мы, участники районного слета выпускников сельских 
школ, решили по призыву партии и комсомола, по глубокому 
личному убеждению направить свои знания, всю энергию на 
развитие сельского хозяйства нашего района и обращаемся к вам, 
сельским школьникам, учащимся профтехучилищ. 

Наш слет посвящен 65-летию Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи. Радостно и ответственно 
жить сегодня, быть участником самоотверженной борьбы народа 
за выполнение исторических решений XXVI съезда КПСС. 
Один из важнейших участков коммунистического строительства 
- преобразование Нечерноземной зоны России. 

Мы хорошо понимаем, что дальнейшее развитие Нечерно-
земья - э т о нелегкий край борьбы за увеличение сельскохозяй-
ственной продукции, за повышение материального благосо-
стояния трудящихся. Грандиозная программа преобразования 
Нечерноземья требует большой правительственной подготовки 
и силы воли. 

Мы призываем школьников, всех учащихся профтехучи-
лищ, настойчиво овладевать знаниями, изучать сельско-
хозяйственную технику, внести достойный вклад в выполнение 
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Продовольственной программы. Пусть с каждым днем растет 
число наших последователей. Мы заверим партию, наших 
старших друзей-наставников, что будем достойными прием-
никами славы покорителей целины. 

Материалы слета подготовлены 
А. Шатровой. 

Газета «Заря коммунизма» 
28 мая 1983 г. №64. 

Соколовская УПБ школы была и участницей областного 
слета УПБ в г. Перми, где ей было присуждено первое место с 
вручением грузового автомобиля ГАЗ-52. Дважды бригада была 
показана по областному телевидению, их увидела вся Пермская 
область. Это было уже в годы руководства совхозом «Соколов-
ский» Аликина Петра Дмитриевича (1985-1988 г.), пришедшим 
на смену Н.З. Федосееву. 

П.Д. Аликин продолжил работу по оказанию помощи в 
работе УПБ школы. С его приходом на должность директора и 
при непосредственном участии главного агронома совхоза П.Е. 
Шистеровой, был существенно расширен вид посевов и 
выращивание сельскохозяйственных культур. 

Г.Г. Блинов вспоминает 
Что только мы не сеяли и не садили. И на всех видах высе-

ваемых и высаживаемых культур получали высокие урожаи 
всегда. Своей самоходной и прицепной техникой сеяли и 
убирали самостоятельно: овес, ячмень, пшеницу, садили и 
выращивали картофель. В какой-то год семена картофеля завезли 
даже из Добрянского района с опытной станции «Кважва». 

Это были наши причуды по желанию. Сеяли свеклу кормо-
вую, турнепс, рапс, донник, выращивали кострец, овощи для 
совхозной столовой - лук, морковь, капусту, помидоры, свеклу. 
Получали наивысшие урожаи: ячмень с площади 10 га - по 56 ц с 
га, картофель с площади 10 га - около 300 ц с га, свеклу кормовую 
с 9 га - около 300 ц с га, зеленую массу овса с 10 га - по 150 ц с га. 
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Из воспоминаний преподавателя Соколовской 
средней школы, 

что вела уроки биологии с УПБ Марины Витальевны 
Главатских (Патраковой) 

Свою трудовую деятельность я начала по приезду в 
Соколовскую среднюю школу в 1984 году по направлению 
(распределению) Пермского педагогического института. Мне 
было поручено вести уроки биологии. К этому времени уже в 
школе функционировал в полную силу клуб «Ориентир». Здесь 
работали специалисты соцкультбыта, специалисты совхоза. По 
просьбе учащихся специалисты приезжали и из г. Верещагино. 

Мне было поручено вести работу с детьми УПБ, а конкрет-
но, возложена обязанность выращивать овощи для столовой 
совхоза. Ко всему тому, что за УПБ было уже закреплено 60 
гектаров земель, инструктор обучения учащихся УПБ Г.Г. Блинов 
по согласованию с руководством совхоза взял еще дополнитель-
но усадьбы бывшей деревни Ефимково. Их распахали, 
обработали по полной технологии. Высевали и высаживали 
овощи как в открытом грунте, так и в закрытом. 

Выращивали: лук, огурцы, свеклу, морковь, укроп, 
картофель. В 1985 г. нами было сдано в столовую совхоза только 
одних огурцов - 500 кг. А кочаны капусты «Московская поздняя» 
выросли таких размеров, что местные жители у себя никогда не 
выращивали. Приходили посмотреть. 

Проводили и эксперименты: осенью под морозы 
высаживали семена свеклы, лук обыкновенный. После зимы, 
летом, эти культуры дали хороший урожай. Увидели такие 
огородные растения как шпинат, сельдерей, кресс-салат, 
краснокочанная капуста, морковь-коротель, огурцы «Неженские». 
Местные жители раньше их никогда не выращивали, а точнее 
сказать не признавали. 

Из воспоминаний Г.Г. БЛИНОВА 
Все, что выращивалось на полях УПБ, вся выращенная про-

дукция, сдавалась в совхоз. Учащиеся УПБ по итогам работы 
получали хорошую зарплату, а главное - знания и навыки в работе 
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на земле. Руководство совхоза старалось поощрить труд ребят -
выдавало бесплатные туристические путевки по стране. Так они 
побывали: в Москве, Одессе, Измаиле, Волхове - на первой ГЭС, 
в Ленинграде, были и в г. Калуге, там, где работал и творил уче-
ный Циолковский, в Волгограде и других исторических местах. 

С приходом на работу директора совхоза П.Д. Аликина, 
УПБ существенно пополнилась техникой. К 1988 году, периоду 
ухода П.Д. Аликина на повышение в район, за УПБ и были 
закреплены 22 агрегата: сцепка борон СП - 11 (собрана силами 
ребят); культиватор КПС-4 (2 единицы); сеялка С3-3,6; сеялка 
СЗУ-3,6; сеялка СОН-2,8; сеялка СО-4,2; культиватор КОН-2,8 
(2 единицы); КИР-1,5; прицеп тракторный (телега 2ПТС-4) (2 
единицы); загрузчик семян в сеялку, изготовленный силами 
ребят; плуг - ПН-4-35; плуг - ПН-3-35; сцепка для боронования 
по всходам; разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5; 
сажалка картофеля (2 единицы); копатель картофеля (2 
единицы); клубнекопатель ККГ-1,4; зерноуборочные комбайны: 
СК-5 «Нива»-1, СКД - 6; трактор колесный МТЗ-50; трактор 
колесный Т-25; трактор колесный МТЗ-82; автомобиль ГАЗ-52. 
Вся эта техника всегда была в идеально исправном состоянии. 

В свободное от полевых работ время ребята собирали и 
отвозили металлолом в город Верещагино. Занимались бла-
гоустройством ключей-родников для забора питьевой воды, 
благоустройством лестниц-дорожек для спуска к роднику. 
Ежегодно коллектив учащихся УПБ не только работал в поле, но 
и находил время для отдыха. Ребята ходили в поход вниз по реке 
Кама от начала ее истока д. Карпушата (Удмуртия); ездили на 
природу, ловили рыбу на прудах, варили уху, пили чай, устраивали 
аттракционы, игры. Проводили десанты, ночевали у костра 21-
22 июня в палатках в память о начале Отечественной войны, в 
память о павших наших земляках. В 5 часов утра, после короткого 
митинга, вышли в поле для обработки репы от крестоцветной 
блохи - опасного и вредного для овощей насекомого. 
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Г.Г. БЛИНОВ вспоминает 
Для меня работа в УПБ Соколовской школы была самым 

счастливым временем жизни. Нас поддерживали, нам всецело 
доверяли, на нас надеялись. А доверие превыше всего. В то 
время я чувствовал себя хозяином на земле, на нашем поле, 
которое нам доверяли. 

Мы с ребятами жили недаром, у нас не было свободной 
минуты, чтоб сидеть. Жили мыслями и делами. Ребята только 
еще учились работать на земле. Главное, чтобы они ни делали -
делали всегда на совесть, качественно. 

Из воспоминаний выпускницы Соколовской средней школы, 
бывшей участницы УПБ Татьяны Владимировны 

ПЕТРУХИНОЙ 
В нашей школе в 1982 году впервые была создана 

ученическая производственная бригада. Начать этот хороший 
почин выпало нам, нашему классу. Еще в начале весны у нас было 
проведено собрание бригады. Мы заключили договор с совхозом 
«Соколовский». Школе выделили пахотное поле площадью в 60 
гектаров, на котором мы должны были работать - посеять зерно-
вую культуру овес, посадить свеклу и картофель, чтобы на практике 
познакомиться со всеми сельскохозяйствен-ными приемами 
обработки земли и выращиванием различных культур. 

У нас был только один трактор, а остальные сельхоз-
машины ребята отремонтировали сами. Перед полевыми 
работами очистили поле от мусора, собрали при этом .. .6 тонн 
металлолома. Работая на поле, мы научились многому, так как 
сами пахали, боронили, сеяли, проводили междурядную 
обработку. Ребятам легче начать самостоятельную работу в 
совхозе, потому что они теперь имели не просто общее 
представление о сельском хозяйстве, а узнали все на практике. 
Конечно, делали все сами, но как здорово, что всегда рядом с 
нами были прекрасные наставники - П.В. Габов, Г.Г. Блинов. 
Геннадий Григорьевич зажигал нас любовью к земле, помогал 
не только словом, но и делом. 
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Честно признаться, вначале мы сами не верили в пользу 
УПБ, не представляли результата своего труда. Среди нас, 
наверное, верил в это только сам Г.Г. Блинов, который буквально 
душой болел за все. Когда некоторые юноши ушли работать на 
лето в совхоз, оставшимся в бригаде пришлось трудиться в две 
смены, а Геннадий Григорьевич работал даже ночью. Это было 
самое трудное время для коллектива. В бригаде оставалось всего 
шесть человек. 

Но осенью, увидев итоги своего труда, все ребята верну-
лись обратно. И технику на зимнее хранение ставили уже вместе. 
А результатами работы можно гордиться по праву. С 15 гектаров 
мы получили по 160 цн зеленой массы овса, при плане 120 цн. 
Урожайность овса на зерно составила - 21,1 цн/га, что в 2 раза 
выше плановой. Секретов и ничего особенного в работе у нас 
не было. Главное, любовь к земле и большое желание работать 
там, где вырос. 

Газета «Заря коммунизма», 
28 мая 1983 г., №64. 

Из воспоминаний бригадира КМК «Урожай» 
совхоза «Соколовский» 

Л.Е. КОНЕВА 
Молодые механизаторы, выпускники школы, с охотой шли 

в наш коллектив. Но бригадиром проводился строгий индиви-
дуальный отбор, обращалось внимание даже на то, как работали 
родители будущего механизатора, как он учился и т.д. Молодого 
тракториста нужно было сделать настоящим хлеборобом, а это 
уже забота коллектива. К каждому начинающему свой трудовой 
путь прикреплялся наставник. Учитывались особенности 
характера и наставника, и подшефного. Опыт механизаторской 
работы должен передаваться наилучшим образом. 

КМК «Урожай» было доверено в совхозе производство 
кормов для общественного животноводства. По итогам заго-
товки кормов в 1982 г. «Урожаю» было присуждено первое место 
в районном социалистическом соревновании. Было заготовлено 
1588 ц кормовых единиц. Урожайность зеленой массы составила 
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- 99,3 ц/га при плане 80 ц/га. Успех этот во многом определялся 
тем, что КМК работал по единому наряду. 

В коллективе были свои традиции. Молодым меха-
низаторам справляли свадьбы. Праздником завершались 
сельхозкампании. Уходящим на службу в ряды Советской Армии 
ребятам весь коллектив давал напутствия. Если кому-либо из 
членов КМК требовалась помощь, то все, как один, были вместе. 

Газета «Заря коммунизма», 
от 28 мая 1983 г., №64. 

Из воспоминаний бывшего директора совхоза 
«Соколовский» Н.З. ФЕДОСЕЕВА 

Большое спасибо преподавателям, которые сумели 
привить этим ребятам любовь к земле. Специалисты постоянно 
занимаются укреплением материально технической базы школы, 
проводят профориентационную работу с учениками. Выпускни-
кам школы, пришедшим на работу в совхоз, выплачивались 
подъемные в сумме 200 рублей. 

В прошлом отсталая Соколовская молочно-товарная ферма 
теперь стала частым победителем районного социалистического 
соревнования по производству и продаже молока, потому что 
на ней работает КМК «Уралочка». Хорошие парни и девчата 
приходят в совхоз из школы. Там, где работает молодежь, 
хорошие результаты и хорошее качество. 

Газета «Заря коммунизма», 
28 мая 1983 г., № 64. 

От автора написанной истории об УПБ бывшего 
секретаря парторганизации 

совхоза «Соколовский» Е. Ф. КЛИМОВА 
В 1983 году районный слет передовиков сельско-

хозяйственного производства проходил в актовом зале Перм-
ского кооперативного техникума в г. Верещагино. Вышед-ших 
на сцену актового зала состав УПБ нашей Соколовской средней 
школы стоя приветствовали аплодисментами присут-ствующие 
участники слета, среди которых было много ветеранов труда и 
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передовиков сельскохозяйственного производства. 
Это был момент, когда УПБ Соколовской средней школы 

была признана неоспоримым победителем в районе в деле учебы 
и воспитания молодежи, будущих сельхозпроизводителей. Это 
было гордостью школы, результатом повседневной работы, 
высшей похвалой. Это был высший триумф признательности, 
чести, признания опытными людьми, высокая оценка работы 
детей-школьников, их наставников - учителей, воспитателей, 
которые достигли серьезных результатов, благодаря правиль-
ному воспитанию. 

Задача, поставленная перед УПБ Соколовской средней 
школы, была выполнена с честью. В результате этой большой 
работы совхоз «Соколовский» полностью и в нужном количестве 
оснастил себя квалифицированными молодыми кадрами 
механизаторов и животноводов, а также специалистами 
сельского хозяйства, специалистами социальной сферы 
обслуживания населения, которые работают и по сей день. 

Апрель 2006 года. 

Был случай 
ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО 

Находчивый и сообразительный «трус» 
(Из воспоминаний работников ОВД 

Верещагинского района) 
70-е годы в Советском Союзе были временем, когда служба 

в Армии была почетной обязанностью для каждого молодого 
человека. Молодежь шла служить с большой охотой, с желанием. 
Парень в 18 лет считал престижным отслужить в Армии 
положенный срок. Случаи, когда молодого человека не брали на 
службу из-за болезни, были редкими. Молодежь не знала слова 
«откосить» от службы. Никто и никогда даже не задумывался об 
этом. Но старинная народная пословица гласит: «В семье не без 
урода». У кого-нибудь изъян, а точнее, недостаток находился. 

В те 70-е, 80-е годы, годы самого расцвета сельхозпред-
приятий, у нас, в нашем Соколовском крае, нашелся-таки 
молодой человек - это житель деревни Жигали Петр Иванович 

50 



Конев, с метко данной молодежью, прочно и навсегда закрепив-
шейся за ним «кликухой» - «трус». Невероятно, как это люди точно 
подбирают прозвище для человека, которое до конца жизни и 
даже после смерти не покидает его. 

Рос Петька в большой многодетной семье. Воспитывался 
при живых родителях - отце и матери. Издавна у этой семьи, 
дедов и прадедов, была плохая репутация. Этой семье навсегда 
была приклеена народом кличка «воры». За Петькой такой грех 
не водился, этим он не славился, но прозвище «трус» к нему 
приклеилось прочно и навсегда. 

И вот пришло время Петьке отдавать Родине свой долг. 
Призвали явиться в Верещагинский райвоенкомат для 
прохождения воинской службы. Неявка призывника в военкомат 
- был случай редкостный. Хотя с опозданиями, не в назначен-
ный срок по разным причинам, парни по вызову являлись 
обязательно. А вот Петька на вызов так и не явился. 

Его несколько раз увозили в Верещагино с сопровож-
дающим работником сельсовета. Но Петька обязательно терялся 
и до призывного пункта не доходил. По неоднократным случаям 
неявки призывника Петьки Конева приехал в Соколово сам 
комиссар райвоенкомата, подполковник A.M. Чудинов. После 
короткого разговора Петьку забрали с собой. Посадили в 
легковую машину и повезли в Верещагино. 

По дороге заехали в село Сепыч, в столовую, пообедать. 
А Петьку посадили в кабинет участкового милиционера под 
замок. Вернувшись после обеда, Петьку в кабинете не 
обнаружили. Оконная рама была выставлена (металлической 
решетки в окне не было). Петька благополучно ушел гулять по 
селу. Искать его было бесполезно. Так, Петька лихо, с вызовом, 
ушел от военного комиссара подполковника A.M. Чудинова, не 
желая иметь дело со службой в Армии. 

После этого случая участковому милиционеру из села 
Сепыч неоднократно поручалось найти Петьку и доставить в 
райвоенкомат. Но Петька днем и ночью был настороже. 
Односельчане удивлялись тому, что он ни разу не прокараулил 
приезд работников ОВД, которые должны были доставить его 
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в Верещагино. Петька был неуловим. Его искали даже зимней 
ночью, но не могли найти. Он успевал босиком, в одной рубашке 
забиться в снежный сугроб и сидеть в нем пока его искали. 
Милиция уезжала ни с чем. 

Так прошло несколько лет. За это время он успел жениться 
и жил с женой в гражданском браке. Были у них и совместные 
дети. Наконец, районное руководство - военком A.M. Чудинов 
и начальник ОВД А.Н. Постаногов - решило применить к Петьке 
закон по соответствующей статье УК СССР «Уклонение от 
воинской повинности (обязанности)» и на этом поставить точку. 

Лично приехали к Петьке домой. Петька нигде и никогда 
не работал, а жил на содержание жены. Арестовали его и 
забрали с собой. Помня прошлый случай с заездом в столовую 
села Сепыч, прямым ходом уехали в Верещагино. Там посадили 
в арестантское помещение, чтобы через суд привлечь к 
ответственности. 

Посадить-то посадили, только не учли того, что посадили 
его вместе с уголовниками, сбежавшими из мест лишения 
свободы. И Петьке опять повезло. Соседи-уголовники пронесли 
с собой в камеру предварительного заключения острый 
металлический гвоздь. Ночью проделали в каменной стене лаз 
и сбежали. Петька тоже не стал дожидаться, когда его осудят и 
отправят по этапу, ушел вместе с уголовниками на волю. 

На следующий день начальнику ОВД А.Н. Постаногову 
доложили о происшедшем. Случай был скандальный и позорный 
- упустили из каменных стен уголовников с громким прошлым. 
Петьку на время оставили в покое. Им заниматься было некогда, 
надо было срочно ловить уголовников, опасных для общества. 
А Петька опять «гулял» на свободе. 

А.Н. Постаногову было неудобно перед коллегами и всеми 
работниками ОВД Верещагинского района: каменное здание КПЗ 
(камера предварительного заключения) строилось под его 
руководством и контролем, и так безответственно просмотрели, 
проглядели качество строительства. В строительном растворе 
цемент почти отсутствовал, а преобладал с песок, чем 
уголовники и воспользовались. 
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Артем Николаевич Постаногов известен населению по 
публикациям в районной газете «Заря», как участник ареста в 
годы Великой Отечественной войны фельдмаршала Паулюса в 
Сталинградском окружении гитлеровцев. Опубликована и 
фотография, где он в группе офицеров, арестовавших фельд-
маршала. 

И тут военком A.M. Чудинов посмеялся над начальником 
ОВД в отместку за свою прошлую оплошность , когда 
безответственно упустил Петьку из Сепычевской КПЗ: «Как это 
ты, офицер Советской Армии, фашистского фельдмаршала 
арестовал, а какого-то сопливого мальчишку упустил из 
каменных стен?». Районные высокопоставленные руководители, 
ветераны ВОВ, офицеры Советской Армии, «рассчитались» друг 
с другом шутливыми замечаниями. Ну, а Петька-«трус» опять 
гулял на свободе. Судьба опять обошла его счастливой стороной, 
освободила от службы в Армии. 

Но тюрьма все же постоянно его, Петьку, ждала, и 
счастливых случаев побега от закона больше у него не было. На 
контроле участкового инспектора ОВД в с. Сепыч Петька был 
давно за домашние дебоши с женой. В очередной раз 
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арестованный Петька все-таки предстал перед судом и получил 
срок. Отсидев, он скоро попал в заключение во второй раз. 
После второй отсидки Петька уже не выглядел героем - «укатали 
Сивку крутые горки». 

Петька стал даже регулярно ходить на работу, оформившись 
в совхоз. Да и существующий в то время закон требовал: «по 
прибытию к месту жительства из заключения немедленно, в срок, 
прописаться и приступить к труду». Помня годы, прошедшие в 
местах лишения свободы, он решил больше туда не попадать, 
заявив, что еще один срок ему уже не выдержать. И присмирел. 

Но спокойно в семье он уже не мог жить. Подросшие дети 
припоминали ему прошлые обиды, дебоши, пьяные скандалы. 
Недолго прожив на воле, Петька повесился. Так закончилась 
жизнь деревенского парня, не захотевшего и не сумевшего по 
собственной вине устроить свою личную жизнь. 

В семейном архиве Постаноговых хранится снимок, на 
котором запечатлен момент пленения Паулюса и его генералов. 
В середине снимка, за фигурами пленников, Артем Николаевич 
Постаногов. В тот день он и его товарищи находились на наблю-
дательном пункте, напротив штаба фельдмаршала Паулюса. 
Когда к штабу направились парламентеры советского 
командования, отделению Артема Николаевича было поручено 
их охранять - двигались в отдалении за парламентерами. 
Генералы штаба и фельдмаршал приняли требования советского 
командования о безоговорочной капитуляции. Они начали 
выходить из подвала. Генералов и Паулюса проводили до 
автомашины и отправили в штаб советского командования. 
Когда делали этот снимок, Артем Николаевич не помнит. Тогда 
было не до этого... 

10.06.2004 г. 

СОЛОВЬЁВ ФИЛИПП ПАВЛОВИЧ (1879 г. рождения) 
Уроженец деревни Шестипёры бывшего Сергеевского 

сельсовета, в прошлом бывшей Сепычёвской волости, Оханского 
уезда Пермской губернии. 
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Бывший первый председатель и 
организатор Соколовского сельсове-
та. Впоследствии - первый предсе-
датель и организатор Сергеевского 
сельсовета. 

В 30-х годах 20-го столетия -
организатор колхоза «Красный колос» 
и колхоза имени С.М. Будённого 
Сергеевского сельсовета. 

В 30-х годах - организатор 
Шестипёровской начальной школы в 
своём личном доме. Впоследствии 
эта школа была переведена в деревню 
Кленовка в освободив-шийся дом 
раскулаченногокрестьянина Ильиных 
Прохора Стафеевича. 

В 1950 году эта школа была переведена в деревню 
Сергеевка и просуществовала до 1975 года. 

Деревня, которой нет 
ЗЕМЛЯ. ЗАВЕШАННАЯ ОТЦАМИ 

Из истории колхоза им. Буденного Сергеевского 
(бывшего) сельсовета, 

ныне Соколовской сельской администрации 
Из всех происходивших, хорошо известных государствен-

ных реформ в нашей стране после революции 17 года самой 
разрушительной для сельских поселений явилась специализация 
и концентрация сельскохозяйственного производства. Даже 
военные годы не разрушили ни одну из деревень. Эта реформа, 
«придуманная» вышестоящим руководством, с селянами не 
согласована. 

Стоит рассмотреть еще один факт, подтверждающий раз-
вал села. Посевные площади в 500 га (территория бывшего 
колхоза им. Буденного, граничащая с Удмуртией) ныне густо за-
растают двух-, трехметровым лесом. Они стали не нужны совхо-
зу «Соколовский» с марта 1992 года. Это - результат еще одной 
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разрушающей реформы, так называемой приватизации земель. 
Территорию пересекает центральная дорога, ведущая из 

центра района - г. Верещагино - в с. Кулига, на железнодорожную 
станцию Кез, в города Киров, Глазов. По этой дороге во все 
времена идут туристы со всей Пермской области на исток 
Великой Уральской реки Камы. 

В результате происшедших реформ в 80-е годы эту тер-
риторию покинуло население. Люди, жившие здесь в 12 
населенных пунктах, половина которых известна по источникам 
архивных данных, с 1833 года. Это деревни, хутора, починки, 
выселки: Кленовская, Воробьи, Шестиперы, Тимино, Верх. Кони, 
Больш. Кони, Ниж. Кони, Коточиги, Нифонково, поч. Мар-
темьяновский, Зайцы, поч. Спирятский. 

Теперь, с 1992 года, эти площади не з'асеваются. 
Проживало там, в 125 хозяйствах, 347 человек (rto переписи 1939 
года). Во время массовых сселений сразу было уничтожено 6 
деревень. В 70-е годы было запланировано и занесено в списки 
к сселению еще 5 деревень, туда не провели электричество. 

В этом краю никогда не было телефонов, связи, радио, 
сельского клуба. Кинопередвижки, периодически перевозимые 
на лошадях в довоенные, военные и послевоенные годы, 
заезжали, в основном, только из Удмуртии. 

Но в 30-е годы здесь, в деревне Шестиперы, в личном доме 
коммуниста-активиста Филиппа Павловича Соловьева им лично 
была организована начальная четырехклассная школа. 
Функционировала она до 1953 года. Потом ее перевели в д. 
Сергеевка. 

Последней жительницей, покинувшей эту ранее обшир-
ную местность, была колхозница Евдокия Ануфриевна Мара-
мыгина, 1894 года рождения. В военные годы она возглавляла 
молочно-товарную ферму, а какое-то время - и колхоз. 

Некогда в центре колхоза местными властями был 
организован молочный завод, и свозили туда молоко с десяти 
деревень от частников и коллективных хозяйств. Руководил этим 
заводом житель д. Никишата Никифор Поликарпович Мезенцев. 

В четырех деревнях было четыре конных двора. 
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С помощью лошадей была построена водяная жерновая 
мельница в д. Коточиги. Были там кузница, пчелопасека, 
овцеводческая ферма, свинарник, пилорама. Теперь на этой 
территории летом обильно растут травы всех разновидностей. 
Урожай грибов собирают жители Удмуртии. Они же в основном 
заготовляют травы, не дают полям зарастать лесом. Населению 
Соколовского края эти земли не нужны. А плотину 
Коточиговского пруда ныне поддерживают только бобры. 

Для справки. ПО ПРЕДАНИЯМ СТАРОЖИЛОВ. 
При планировании инженерами-строителями железной 

дороги, которая должна была соединить Запад - Урал - Сибирь 
(1895-1899 г.г.), были разработаны два проекта, где и по какой 
местности прокладывать магистраль. Один из вариантов 
предполагал прохождение дороги через сепычевскую и со-
коловскую территории, в том числе и через колхоз им. Буденного. 

Местные мужики решили сберечь свои земли и 
постановили дать взятку тому инженеру, который планировал 
дорогу через их край, с условием, что он отклонит этот вариант. 
Что и было сделано. Специалист нашел нужные аргументы и 
забраковал данный проект. 

Если бы наши предки только могли предположить, как эта 
земля, ими отвоеванная, откупленная большой ценой у 
правительства России, будет использоваться их потомками... 

Март, 2003 г. 

Деревня, которой нет 
КОЛХОЗ ИМЕНИ СТАЛИНА 

По географическому расположению территория нахо-
дится в северо-западной части бывшего Сергеевского сель-
совета, граничит с территориями Абросятского сельсовета 
(Удмуртия) и Серафимовской сельской администрацией 
(Сивинскийрайон). Удаленность от Соколово в 12 кшометров. 
Организованный колхоз состояч из трех деревень: Гришата, 
Кипренки, Осинники. Насчитывалось 58 дворов, в которых 
проживали 266 человек (статистика 1939 г.). Площадь пахот-
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ных земель - 270 гектар. Это был колхоз самым активным и 
продуктивным хозяйством всей Соколовской стороны. 

Колхоз имел в рабочем состоянии две водяные жерновые 
мельницы: Осинниковскую, Яшкину. Мельницы не требовали 
особых затрат на содержание и себя полностью оправдывали. 

Имелось поголовье овец, свиней, кур, дойных коров, кон-
ный двор, пчелопасека, кузница, база для перерабатывания 
зерна: навесы, складские помещения для хранения зерна. Было 
все, что необходимо для жизни и работы. 

Здесь имелся единственный в крае дегтярный завод, 
который давал немалые доходы для колхоза. Производимая 
продукция - деготь - шла, в основном, на обработку, смазку 
кожаной обуви, конных упряжек. После смазки сбруя 
становилась мягкой, эластичной, не замерзала на морозе. Деготь 
был хорошим лекарственным средством для лечения людей и 
животных. Завод был уничтожен в 70-е годы, когда внедрялась 
специализация и концентрация сельскохозяйственного 
производства. В то время лошадей стали уничтожать, назвав их 
дармоедами, и заменили тракторами. 

В 1930 году на реке Большой Сепыч была построена 
водяная мельница. Она называлась Осинниковская. Мельница 
производительно работала на размоле зерна. Там же была 
оборудована пилорама в одну продольную пилу для распиловки 
леса. Приводилась она в работу водой все той же реки Сепыч. 
Пилорама обеспечивала пиломатериалами колхоз. Сконструиро-
вали ее местные умельцы-колхозники под руководством мастера 
из соседней деревни Габово Ермолая Кирилловича Габова. И 
мельница, и пилорама работали до 1952 года. 

В 1941-м, в начале Великой Отечественной войны, руко-
водить колхозом им. Сталина было доверено жителю деревни 
Кипренки Иосифу Анисимовичу Чуркаеву. Бывший кадровый 
военный офицер еще царской армии, прошедший первую миро-
вую войну, имея большой жизненный опыт, предвидя тяжелые 
годы, И.А. Чуркаев предусмотрительно стал принимать меры 
для сохранения своего колхоза, одновременно заботясь и о людях. 

Предвоенные годы были высокоурожайными. Добросо-
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вестно выполнив государственный план, план-налог по продук-
там растениеводства, оставшееся в резерве зерно Чуркаев прика-
зал срочно размолоть, а затем развести по частным дворам 
колхозников, для складирования. Для длительного хранения 
мука плотно утрамбовывалась. И за два военных года совершен-
но не была подвержена порче. Ее потом рубили топорами и 
выпекали отличный хлеб в русских печах, сдавали на склад и 
выдавали этот хлеб колхозникам на общественное питание. 

Дав указание о размоле зерна на муку, председатель риско-
вал многим. В первую очередь, своей жизнью. В то время знаме-
нитая 58 статья УК СССР применялась широко. Человек, попав-
ший под нее, становился врагом советской власти и отправлялся 
в спецлагеря, из которых почти никто не возвращался. И, конечно 
же, опасный шаг Чуркаева колхозники хранили втайне. 

Как сам председатель, так и колхозники понимали, пред-
стоит тяжелая работа тыла для фронта, а значит, нужно было и 
питание для людей. Они - колхозники - не забывали помогать 
фронту продуктами питания и выполнением сверхдоведенного 
плана. Не было семьи, из которой кто-то не ушел воевать с 
немцами. 

На животноводческой ферме И.А. Чуркаев организовал 
общественное питание для колхозников, всех нуждающихся и 
их детей. В общественной столовой из зерна ржи и пшеницы, 
сваренного на сверхплановом молоке, готовили кашу. Так выхо-
дили из трудного положения. 

В колхозе им. Сталина в военные годы была организова-
на вторая по счету (после Сепыча) комсомольская организация, 
единственная в Соколовской округе. Насчитывала она два 
десятка человек. Создала ее и руководила ей молодая колхозница 
Серафима Конева (Вшивкова) из д. Осинники. Сегодня 
Серафима Федоровна проживает в с. Сепыч. 

За высокую активность во время войны шефствующая 
железнодорожная организация ПРМЗ наградила комсомольцев 
колхоза им. Сталина грузовым автомобилем - «полуторкой». Эта 
машина была собрана железнодорожниками из разбитых на 
фронте автомобилей, приходивших на станцию для переплавки. 
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ОТ АВТОРА. В 60-е годы я был избран председателем Со-
коловского сельсовета. Однажды приехал по делам в колхоз им. 
Сталина. Зашел и в дом, где жил И.А. Чуркаев. Он расспросил, 
как идут дела, как выполняются планы... По молодости лет, я 
владел не всей информацией, в районную газету, честно говоря, 
не заглядывал. А вот перед Иосифом Анисимовичем лежала 
местная газета, и он, не заглядывая в нее, доложил мне всю 
обстановку в районе. Тем самым дал мне понять, что не следует 
выходить в народ не подготовленным. Он меня ни в чем не уп-
рекнул, но на всю жизнь научил молодого председателя, каким 
он должен быть. В последствии я часто вспоминал И.А. Чуркаева. 

Деревня, которой нет 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

Территория земель Соколовской сельской 
администрации Колхоз 

им. 17 партсъезда бывшего Сергеевского сельсовета 
Верещагинского района 

К 1930 году, к началу коллективизации крестьянства, на 
этой территории располагалось 12 деревень с населением - 402 
человека в 103-х дворах: Габово, Деменки, Курень, Ефимково, 
Самчонки, Першонки, Андреи, Паньково, Кондрашино (Ми-
шонки), Тищицы, Щербаки, Филаты. 

Общая площадь пахотных земель составляла 500 га. Центр 
колхоза - правление - был в деревне Кондрашино (Мишонки). 
Первым председателем колхоза избирался житель деревни 
Кондрашино Блинов Семен Герасимович. Погиб в 1939 году на 
Халхин-Голе (Монголия). В годы Великой Отечественной колхоз 
возглавляла жена Семена Герасимовича коммунист Анна 
Филипповна (дочь коммуниста-активиста из д. Шестиперы 
Соловьева Филиппа Павловича). 

В этом колхозе имелось стадо дойных коров, конный двор, 
птицеферма, пчелопасека, овцеферма. Основным направлением 
было свиноводство. Содержалось до 300 голов свиней. 

До 30-х годов в д. Габово, в доме Ильиных Никифора, была 
организована вечерняя школа для неграмотных. С 1930 года 
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школа была переведена в д. Курень. Размещалась в доме 
раскулаченного крестьянина Ивана Даниловича Пепеляева. С 
1965-го, в период преобразования колхозов в совхозы, началь-
ная школа вновь была переведена в д. Габово, в специально 
оборудованное при помощи межколхозной строительной 
организации двухэтажное здание. С этого времени при школе 
стал функционировать интернат для проживания детей из 
дальних деревень. Габовская школа просуществовала до 1970 
года. Закрыта по причине отсутствия контингента детей: 
население выехало с территории в результате проведенной 
очередной реформы на селе - «специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства». 

Хозяйство колхоза 17-го партсъезда соседствовало с кол-
хозом им. И. Сталина (д. Гришата). Колхозники поддерживали 
хорошие дружеские взаимоотношения. Друг с другом 
соревновались в хозяйственных делах, в вопросах развития, 
оказывали друг другу помощь. (В 1952 году эти колхозы были 
объединены в один). 

Габовские мужики - Кирилл Андронович Габов с сы-
новьями Родионом и Ермолаем - славились большими умель-
цами-мастерами. Они вместе с другими колхозниками орга-
низовали работу мастерской, бондарного цеха. Гнули ободы для 
колес конских телег, полозья для саней. Сами изготовили токар-
ный станок по дереву. Делали деревянные ступицы для колес. 

Поддерживали хорошую связь с Очерским машзаводом. С 
этого завода был привезен токарный станок по обработке метал-
ла. Электричества не было. Ермолай Кириллович придумал 
конструкцию механизма, с помощью которого вручную приво-
дили в действие этот станок. Станок токарный с успехом исполь-
зовали не только для себя, но и для соседей. 

Ими, семейством Габовых, была налажена связь с Очер-
ским машзаводом также по вопросу снабжения их колхоза, а 
потом и соседних, зерновыми молотилками, которые называ-
лись «Очерка». Молотилка «Очерка» приводилась в действие 
через специальный привод двумя лошадьми. «Очерки» широко 
применялись впоследствии в военные и послевоенные годы в 
колхозах. Они были простейшими в устройстве, по конструкции. 
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Габовские мастера изготовляли сортировки зерна, 
простейшие в устройстве, но незаменимые после обмолачи-
вания хлебов «Очеркой». Сортировки использовались многие 
годы во всех близлежащих колхозах. 

В колхозе на реке Большой Сепыч у деревни Першонки 
под руководством жителя д. Андреи Прохора Габова была 
сооружена плотина под пруд, построена была жерновая 
мельница. Ермолаем Кирилловичем Габовым была установлена 
пилорама с приводом в действие водой реки Сепыч. Но в работу 
мельницу и пилораму пустить не успели, началась война. 
Мастера и специалисты задуманного ушли на фронт. 

Габовские мастера славились широко по округе. Однажды 
Ермолай Габов поспорил с участковым милиционером о том, 
что изготовит револьвер системы «Наган» в домашних условиях. 
И изготовил. Рядом положенные револьверы друг от друга ничем 
не отличались. Единственное было отличие - на изготовленном 
Ермолаем Габовым оружии не был выбит табельный номер. 

В начале Великой Отечественной войны Ермолай был 
призван Верещагинским РВ комиссариатом и отправлен на 
оборонный завод, как прославившийся мастер-конструктор. На 
этом заводе случилась авария. В ней погиб и Е. Габов. 

Брат Ермолая Родион в годы сплошной коллективизации 
был коммунистом, активистом. В 1939 г., в период массовых 
сселений деревень по решению Верещагинского районного 
актива, по доведенному плану о сселении, деревня Габово 
попала под снос. Родион своим ходатайством добился решения 
о ее сохранении. Но доведенный план нужно было выполнять. 
Пришлось ему, Родиону, пожертвовать другой деревней -
Деменки, которая располагалась не далее чем в трехстах метрах 
от деревни Габово. 

К 1990 году на территории бывшего колхоза им: 17 
партсъезда уже никто не проживал. Из деревни Ефимково, 
которая еще существовала, последняя жительница, Мария 
Ивановна Мальцева, выехала вместе с семьей. 

То, что не сделали районные власти вместе с местным 
руководством по сселению деревень в 1939 году, доделала 
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очередная реформа - «специализация и концентрация сельско-
хозяйственного производства». 

Теперь из 500 гектаров пахотных земель бывшего колхоза 
191 га обильно зарастает лесом. 

Деревня, которой нет 
КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ КОЛОС» 

Колхоз «Красный колос» бывшего Сергеевского сельсовета 
Верещагинского района, созданный в годы сплошной коллекти-
визации крестьянства в 1930 году, объединял девять деревень: 
Сергеевка (Святые), Микишонки (Евсята), Куперы, Мокулы, 
Вавилы (Дурмановское), Спирятский, Карсоны, Проничи, 
Архиреи (Седовское). По данным переписи населения 1926года, 
там проживал 461 человеке 104 хозяйствах. Пахотных земель 
было 551 гектар. 

Из архивных документов известно, что деревня Вавилы 
(Дурмановское) известна с 1760 года. В ней проживали 26 
человек. В Карсоновской деревне (1833 год) - 15 человек. В 
Сергеевке (1833 год) в 22 хозяйствах - 66 человек. 

Не установлено, по какой причине деревню Святые 
переименовали в Сергеевку. Старожилы, которых теперь нет, в 
разговорах еще в годы Великой Отечественной нередко упоми-
нали название Святые. 

С 1930 года все российские известные нам реформы, 
новшества в жизни сельского населения оставили здесь свой 
неизгладимый след развала деревни. Сергеевка (Святые) больше 
других деревень округи пострадала от своего же населения. В годы 
коллективизации тут было раскулачено девять хозяйств из 24 
существующих. Сегодня здесь в одиннадцати хозяйствах 
проживают 53 человека. Мимо этой деревни идут и едут туристы 
со всей Пермской области на исток реки Камы. Она является 
крайней в районе и Пермской области у границы с Удмуртией. 

Центр колхоза «Красный колос», деревня Сергеевка, 
некогда, до 1952 года, была и центром сельсовета, объединяв-
шего 33 деревни. Были здесь клуб, фельдшерский пункт, 
начальная школа с интернатом, магазин потребкооперации. 
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Сегодня деревня держится, в основном, на активной 
общественнице Анне Ефремовне Соловьевой. Она здесь 
исполняет роль и депутата, и старосты, и советчика в житейских 
делах. К ней идут за материальной помощью. Она имеет личный 
телефон, которым пользуется вся деревня. Жители в разговорах 
шутят: «Если бы не Аннушка, деревня давно бы разбежалась». 

Молоденькой девчонкой в 1970 году после окончания 
Кудымкарского кооперативного училища начала Аннушка в 
Сергеевке трудовой путь. Работала продавцом в магазине. В 
деревне прожила всю свою жизнь. Теперь уже и дети взрослые, 
есть внуки, а самой ей скоро выходить на пенсию. 

Есть в этой деревне построенная в 2000 году животновод-
ческая ферма. Руководство СПК «Соколово» с помощью Вереща-
гинского райсельхозуправления закупило маточное поголовье 
мясного скота породы «герефорд». Сейчас здесь содержится 150 
голов. Телята выращиваются подсосным методом. В результате 
этого налаженного производства дана возможность в получе-
нии рабочих мест нескольким жителям этой последней деревни 
из 33, когда-то процветавших на этой территории. 

Заглядывая в прошлое, нельзя не упомянуть о том, что 
хозяйственные грамотные мужики деревень Сергеевка, Проничи, 
Карсоны, Архиреи совместно с другими, из соседних деревень, 
в период ленинского НЭПа до начала коллективизации на 
паевых взносах приобрели и построили паровую мельницу по 
размолу природного местного щебня-известняка. Намолотую 
известь развозили по полям. Как нам теперь известно, известь 
понижает кислотность почв. 

Эта мельница была установлена в деревне Проничи. Паев-
щики от нее имели немалую выгоду в выращивании хлебов и 
других зерновых культур. После прошедшей коллективизации 
мельница стала колхозной. По приказу районных руководителей 
намолотую известь начали вывозить в район. Материальная 
выгода была утеряна. Хозяйственный контроль за работой мель-
ницы отсутствовал. Люди потеряли к ней интерес. 

По причине бесхозяйственности на мельнице вспыхнул 
пожар. Она сгорела. Больше ее никто не пытался восстановить. 
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Экономика колхоза была очень слабой. А размолотые, но не 
вывезенные вороха, высокие насыпи извести и сейчас еще лежат 
затвердевшие, заросшие за 70 лет густым высоким лесом. 

Первоначально на территории Сергеевского сельсовета 
был организован один колхоз-«Красное знамя». Впоследствии 
он был разделен. На речке Большой Сепыч, что протекает по 
этой территории, работали (после революции) на паевых 
началах восемь водяных мельниц: Коточиговская, Терехинская, 
Архирейская, Проничевская, Осинниковская, Ефимковская, 
Чумановская. Они никогда не простаивали без дела. 

До 50-х годов работали Коточиговская, Осинниковская, 
Габовская водяные мельницы. Чумановская прослужила до 1965 
года. На ней работал мельник из деревни Габово Илья 
Никифорович Блинов. 

В 50-х годах с Ильей Никифоровичем произошел 
несчастный случай. Во время работы на мельнице ему оторвало 
руку. Замотав рукавом отрезок руки, он самостоятельно, один, 
ушел в Сепычевскую больницу, чтобы ему оказали помощь. А 
это расстояние около восьми километров. Оторванную руку 
он хранил до конца своей жизни. Впоследствии его руку 
похоронили вместе с ним. 

В сселенную в 1939 году деревню Архиреи (Седовское), 
раскинувшуюся на обширных живописных лугах у речки Большой 
Сепыч, ежегодно в конце мая любил приезжать большой табор 
цыган. Цыгане гуляли по неделе, расставив свои повозки-фуры 
кругом. С началом коллективизации приезды их прекратились. 

А совсем недавно здесь, на территории Соколовского 
сельсовета, были обнаружены цыганские захоронения. Это было 
понятно, так как женщин украшали бусы (женщины-староверы 
их никогда не носили). Очевидно, приезжали цыгане еще в те 
времена, когда здесь была глухая тайга. Они, вероятно, скрыва-
лись от возмездия за какие-то большие преступления и наруше-
ния закона, прятались здесь от властей. 

Эта история записана, в основном, со слов бывшей 
жительницы деревни Проничи Агафьи Никифоровны Блиновой, 
ныне проживающей в городе Верещагино. В 93_года она сохра-
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нила феноменальную память, зрение и слух. Она ознакомилась 
с содержанием книги «Трагедия» и пожелала встретиться с авто-
ром. Разговор, посвященный воспоминаниям, занял более часа. 

На снимке: Маль-
цева (Вшивкова) Серафи-
ма Федоровна, уроженка 
деревни Осинники Сер-
геевского сельсовета. 

В 50-е годы -
председатель колхоза 
«Красный колос» Сергеев-
ского сельсовета. 

В 60-е годы -
председатель объединен-
ного колхоза «Путь Ле-
нина» (из 25 колхозов). 

С 1965 года -
главный агроном совхоза 
«Сепычевский» до ухода 
на заслуженный отдых. 

БЫЛ СЛУЧАЙ 
Из жизни женщин колхоза «Красный колос» бывшего 

Сергеевского сельсовета 
Шел 1947 год. Страна восстанавливала народное 

хозяйство. Послевоенные годы были трудными для жителей сел 
и городов. В разрушенные войной районы, освобожденные от 
фашистов, требовались продукты питания. Эти вопросы в 
первую очередь решали сельские районы Западного Урала. 

В колхоз «Красный колос» был прислан по направлению 
вышестоящими руководящими органами специалист-агроном с 
высшим агрономическим образованием в возрасте лет сорока 
пяти, одинокий холостяк по фамилии Линда, из оккупированной 
немцами территории, эвакуированный в наши края. Был он 
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коренастый, среднего роста, флегматичный, неторопливый в 
движениях, малоразговорчивый, необщительный. 

Приехал в колхоз по зиме, носил овчинный полушубок 
домашней дубленой выделки, мохнатую лисью шапку на голове. 
В этой одежде он проходил до самых жарких весенних дней. 

В военные годы на селе осталось много солдатских моло-
дых вдов. На нового появившегося в деревне мужчину женщины 
положили свой заинтересованный глаз сразу. Но, несмотря на 
проявленное внимание, Линда на контакт не шел. Всюду по 
полям и бригадам ходил пешком, никаким транспортом не 
пользовался. При себе всегда носил кожаную офицерскую сумку-
планшет. В те годы этот атрибут был, видимо, обязателен, и 
поэтому начальством соблюдался. 

Не получив от агронома взаимности, ожидаемого внимания 
к женскому полу, колхозницы решили Линду-агронома проверить 
другим путем. Однажды в летнее уборочное время жатвы хлебов 
на Сергеевском току скопилось много намолоченного зерна. При 
появлении агронома колхозницы гурьбой, с шутками и смехом 
повалили его на ворох зерна, начали, играя, возиться с ним, 
сколько у них было желания. Заодно решили проверить его. 

Отняли у него полевую сумку и проверили, что он в ней 
носит, а, может, денег много скопил? Но в сумке, кроме каранда-
ша, не было ничего. Она была пуста! 

Наигравшись вволю с агрономом и не добившись от него 
желаемого, колхозницы отпустили его с миром дальше гулять 
по полям холостяком, без внимания к женщинам. 

По окончанию зимы, в один из солнечных апрельских дней, 
когда обильно начал стаивать снег, районные власти проводили 
в селе Путино кустовое совещание руководителей и специалистов 
колхозов ближайших сельсоветов - Путинского, Кривчановского, 
Сепычевского, Сергеевского, Соколовского - по вопросу 
подготовки к посевной. Из Сергеевки до Путино дорога неблизкая 
- 32 км, вся избитая, размытая весенним половодьем. 

От Сергеевского сельсовета ехали представители четырех 
колхозов на грузовой машине. Все - женщины. Среди них был 
только один мужчина-Линда. Как петух в курином гареме. Весь 
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путь колхозники ехали на ногах, стоя. Грузовик бросало из 
стороны в сторону на дорожных выбоинах. 

Приехав к месту назначения, колхозницы, соскочив с 
машины, начали приводить себя в порядок. Конечно, все они 
невольно обращали свой взор на единственного среди них 
мужчину. Одна из них, самая бойкая, осмотрев внешность 
Линды, заметила, что штаны его между ног сверху и до самого 
низа были мокрыми. Она тут же спросила: «Линда, ето пошто у 
тебя штаны мокрые? Ты чо, обмочился по дороге? Пошто машину 
не остановил?». 

Такой вопрос не ускользнул от внимания остальных 
женщин. На это ответил им Линда так: «Что вы, товарищи 
женщины! Зачем по малому пустяку машину останавливать?!». 

Недолго проработав в далеком Сергеевском колхозе, Линда 
уехал или был переведен в другое хозяйство. Наши внимательные 
и заботливые колхозницы больше никогда и нигде в районе его 
не видели. 

Был случай 
ШУТНИК 

Из воспоминаний ветеранов-специалистов 
Верещагинской райсельхозтехники 

ЛМУ (линейно-монтажное у правление) 
Случилась эта история в бывшем в то время совхозе 

«Сепычевский» (СПК «Сепыч») в ушедшие в прошлое советские 
времена, в 80-х годах. 

Совхоз «Сепычевский» всегда славился, славится и сейчас 
своими достижениями по производству всех видов продукции 
сельскохозяйственного производства. Тем самым известен не 
только в районе, но и Пермской области (крае). Новое, передовое 
всегда ценилось, ценится и сейчас в высших кругах начальства. 

Известно селянам, сколь хлопотное и трудоемкое дело в 
отрасли животноводства удаление навоза из корпусов, в которых 
содержится крупный рогатый скот (КРС). Особенно требуется 
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своевременно и оперативно чистить помещения, где содержится 
дойное стадо коров. Молоко ежедневно отправляется потреби-
телям с требованием чистоты и высокого качества. 

Руководству этого совхоза удалось в высших областных 
снабженческих структурах «выбить» редкий в то время агрегат 
по удалению навоза - «пушку». Такой агрегат ни в одном 
хозяйстве Верещагинского района, ни на одной животновод-
ческой ферме смонтирован в то время не был. Был только на 
центральной Сепычевской ферме. 

Сепычевские животноводы-доярки и обслуживающий 
персонал нарадоваться не могли своевременному удалению 
навоза из корпусов. Да и хозяйство не знало несколько лет 
проблем в этом вопросе. Жидкий навоз плыл по трубе в навозо-
отстойник. Наконец, навозоотстойник переполнился, навоз 
вышел за пределы сооруженной обваловки-дамбы по 
наклонности рельефа местности книзу. Вскоре стал угрозой 
жителям деревни Андрияново (Балмошные) и, в первую очередь, 
на краю живущему Степану Лукичу Мезенцеву. 

Навозная жижа нескончаемо потекла к его огороду, двору. 
И не было никакого спасения от такого нашествия-бедствия. 
Ходатайства с жалобами в соответствующие органы власти мало 
помогали. Дел у сельских руководителей в летнее время много. 
Нужно успеть провести посевную, заготовить корма, убрать 
урожай хлебов, решить первостепенные вопросы экономики. И 
до всех дел руки не доходили. А стихия топила деревенского 
жителя все больше. 

И деревенский мужик Степан стал думать, как избавиться 
от такой напасти. Разведав нехитрое устройство навозосточной 
трубы, которая создавала ему всю проблему в жизни, нащупал 
конец трубы в жидком навозе, придумал избавление от своей 
проблемы. 

Вытесав по диаметру трубы из деревянной чурки пробку, 
накрепко заколотил ее в выходное отверстие железным молотом-
кувалдой. Про себя порадовался: «Знай наших!». Теперь можно 
будет жить спокойно. Навозная жижа на какое-то время 
прекратила топить и заливать Степанов двор. 
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Но сразу же возникла проблема в корпусах у доярок. Их 
разом, за одни сутки, затопило навозной жижей. Другой 
механизации навозоудаления на ферме не было. Инженерно-
техническая служба совхоза, свои доморощенные кадры, 
попробовала разобраться в возникшей ситуации. Сколько и как 
ни пытались слесари пробить ствол навозосточного канала, 
ничего не получалось. И они только руками разводили, мол, 
ничего не можем сделать, не додумаемся, в чем тут дело. 
Навозная «пушка» не стреляла, навоз из корпусов не уходил. 

Решили вызвать экспертов-специалистов из Вереща-
гинской райсельхозтехники. Дело нешуточное. Стометровая 
труба, замурованная глубоко в земле, где-то засорилась, 
заткнулась. И, главное дело, где искать? Прочистить ее ничем 
невозможно. А решать нужно было оперативно. Четыре корпуса 
ежечасно все больше и больше затопляло жидкой навозной 
кашей, которая никуда не уходила, топила коров и доярок. 

Приехавшие из Верещагино спецы-сантехники, ознако-
мившись с проблемой сепычевских животноводов, почесав 
затылки, приступили к делу. Для начала решили найти выходное 
отверстие навозосточной трубы. Для этого им пришлось 
искупаться в навозной жиже. И причина неисправности навозо-
удалителя выяснилась. 

Разрешив сепычевскую проблему навозоудаления на 
центральной ферме, выяснив, кто же был инициатором, вереща-
гинские спецы сделали заключение: «До чего же сообразителен 
в своих творческих мыслях наш русский мужик!». 

А у этого мужика снова возникла проблема. Как от нее 
избавиться?.. 

г 

Коростелев Георгий Иванович - первый директор-
организатор совхоза «Соколовский». 
Биографические данные в подробностях 

Г.И. Коростелев в 20-е годы после Гражданской войны в 
России органами Советской власти был привезён в Соколов-
ский сельсовет из детдома на содержание и воспитание -
передан колхозникам «Красного партизана». Руководством 
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колхоза и сельсовета был 
определён на постоянное 
жительство и содержание 
к жительнице деревни 
Якунёнки Патраковой 
Екатерине Дмитриевне по 
её личной просьбе. Своих 
детей у неё не было. 

В годы Великой 
Отечественной войны в 17 
лет был призван в дей-
ствующую армию. Воевал 
офицером-танкистом. 

После демобилиза-
ции из армии работал председателем колхоза «Заря» в д. Кунгур 
Верещагинского района. Некоторое время проработал инструк-
тором Верещагинского райкома КПСС. Учился и окончил 
Кировскую совпартшколу с уклоном агронома-организатора. 

После учёбы Верещагинским райкомом КПСС был на-
правлен работать в с. Сепыч секретарём парткома объединён-
ного колхоза «Путь Ленина» (из 25 колхозов). 

После реорганизации колхоза «Путь Ленина» в совхозы, с 
августа 1965 года возглавляет совхоз «Соколовский» в течение 
5 лет. 

За это время ему принадлежит организация следующих 
работ: 

- формирование работающего коллектива работников, 
руководителей среднего звена и специалистов; 

- строительство производственных объектов совхоза ии 
соцкультбыта - здания Соколовского детского сада-ясли на 45 
мест; 

- строительство животноводческих ферм в Нифонятах, 
Савёнках, Сергеевке; зернотоков; 

- строительство типовой мастерской по ремонту тракторов 
и автомобилей на 50 условных единиц; 

- начало строительства жилья (1966 г.); 
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- работы по электрификации 14 населённых пунктов, 
производственных объектов. Электрифицированы деревни: 
Соколово, Нифонята, Балуй, Жигали, Савёнки, Трошино, 
Никишата, Мокулы, Сергеевка, Габово, Ефимково, Самчёнки, 
Гришата, Кипрёнки; 

- работы по концентрации животноводческого поголовья 
из 11 мелких отдалённых в типовые помещения из приспо-
собленных крестьянских строений; 

- работы по сооружению Соколовского пруда площадью 
9 га; 

- строительство и пуск в работу столовой для рабочих в 
Соколово; 

- организация строительства Соколовского сельмага 
потребкооперации; 

- строительство конторы совхоза в деревянном ис-
полнении; 

- строительство здания Нифонятской начальной школы; 
- расширение и укомплектование автомобильного и 

тракторного парка. 
За это время представлены к правительственным награ-

дам и награждены за трудовой вклад в дело развития сельского 
хозяйства совхоза: 

1. В 1966 г. - Мелехина Пелагея Карповна, жительница д. 
Сташата, работница животноводства Савёнковской животновод-
ческой фермы - медалью «За трудовую доблесть». 

2. В 1967 г. - Пепеляева Ульяна Петровна, жительница д. 
Савёнки, работница животноводства Савёнковской животно-
водческой фермы - медалью «За трудовую доблесть». 

В 1970 году, в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, награждены медалью «За доблестный труд»: 

1. Коростелёв Георгий Иванович — директор совхоза. 
2. Федосеев Афонасий Мелентьевич - шофёр совхоза. 
3. Федосеева Галина Александровна - управляющая 

Нифонятским отделением совхоза. 
4. Шистеров Афонасий Агафонович - шофёр совхоза. 
5. Шистеров Николай Агафонович - тракторист совхоза. 
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6. Габов Григорий Стафеевич - тракторист совхоза. 
7. Конев Аркадий Ефимович - механизатор совхоза. 
8. Ильиных Акил Пименович - рабочий-полевод. 
9. Блинов Геннадий Григорьевич - тракторист совхоза. 
10. Политова Домна Леонтьевна - рабочая-полевод 

совхоза. 
11. Мезенцев Дмитрий Фёдорович - рабочий строитель-

ной бригады. 
12. Мальцев Савелий Ефремович - рабочий строительной 

бригады. 
13. Соловьёв Василий Андреевич - бригадир тракторной 

бригады. 
14. Нохрина Ефросинья Стафеевна - рабочая животно-

водства. 
15. Мезенцев Пётр Фёдорович - шофёр совхоза. 

ГРАЧЁВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 
Бывший директор совхоза «Соколовский». 

Период работы - с 1970 по 1980 г.г. 

Первым в Вере-
щагинском районе стал 
инициатором по заготовке 
кормов для поголовья жи-
вотноводства путем за-
кладки в силосные тран-
шеи зерновых культур в 
молочно-восковой спе-
лости. 

В его бытность руко-
водителя построено зда-
ние Соколовского Дома 
культуры (в деревянном 
исполнении на 100 поса-
дочных мест). 



Построен и пущен в действие зерноперерабатывающий 
комплекс КЗС-10. 

Проведены работы по сооружению второго Соколовского 
пруда-водоема (нижнего), площадью в 19 гектаров. 

Проведены работы по сооружению пруда-водоема в 
деревне Нифонята. 

Построено и пущено в эксплуатацию здание конторы 
совхоза в каменном исполнении с размещением в нем аппарата 
управления совхозом, аппарата управления исполкома Соколов-
ского сельсовета, с размещением работников быткомбината и 
сельской библиотеки. 

На Соколовском зернотоке смонтированы ромбические 
сушилки зерна, вальцовая мельница для размола зернофуража. 

Смонтирована и пущена в работу башня активного 
вентилирования и сушки сена. 

Построена и пущена в работу АВМ для приготовления на 
корм скоту витаминно-травяной резки. 

Начата работа по газификации жилых квартир с привозным 
газом «Пропан». 

Проведены работы по автотелефонизации, установлено 
30 телефонов, а также радиофикация населенных пунктов. 

Ведется социалистическое соревнование с коллективом 
совхоза «Бородулинский» по вопросам полеводства и животно-
водства (руководители хозяйств - от совхоза «Бородулинский»: 
директор - Казанцев Николай Васильевич, секретарь парткома 
- Имполитов Сергей Георгиевич; от совхоза «Соколовский»: 
директор - В.Г. Грачев, секретарь партбюро - Е.Ф. Климов). 

Внедрено автодоение на дойном стаде коров Савенкове кой 
фермы доильными аппаратами. 

Внедрено навозоудаление в животноводческих помеще-
ниях на Нифонятской, Сергеевской, Савёнковской фермах, 
установлено (смонтировано) автопоение поголовья. 

Учреждена Доска Почета для передовиков производства. 
За высокую организацию в работе награждены правитель-

ственными наградами: 
1. Черноусое Николай Поликарпович, тракторист совхоза 

- орденом Трудового Красного Знамени. 
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2. Конев Аркадий Ефимович, тракторист-комбайнер 
совхоза - орденом Трудового Красного Знамени. 

3. Шистеров Филипп Агафонович, комбайнер совхоза -
медалью «За трудовую доблесть». 

4. Грачев Виктор Геннадьевич, директор совхоза - медалью 
«За трудовое отличие». 

5. Мальцева Анастасия Сидоровна, телятница совхоза -
медалью «За трудовую доблесть». 

6. Федосеев Василий Никитьевич, тракторист, комбайнер 
совхоза - медалью «За трудовую доблесть». 

7. Блинов Геннадий Григорьевич, тракторист - орденом 
Трудовой Славы III степени. 

8. Шистеров Николай Агафонович, бригадир тракторной 
бригады JIMO (лугомелиоративный отряд) - орденом Трудового 
Красного Знамени. 

9. Шатров Семён Федорович, бригадир тракторной бригады 
№ 2 (Сергеевской) - орденом Трудовой Славы III степени. 

10. Грачев Виктор Геннадьевич, директор совхоза -
медалью «За преобразование Нечерноземья». 

Начата работа по созданию УПБ - ученической производ-
ственной бригады при Соколовской средней школе. 

Директор совхоза «Соколовский» 
ФЕДОСЕЕВ НИКОЛАЙ ЗОТЕЕВИЧ 

Период работы - с мая 1980 г. по январь 1985 г. 
1. Продолжил работу, начатую предшественником В.Г. 

Грачёвым, по оснащению молодыми кадрами людей как в 
совхозе, так и в социальной сфере бюджетных учреждений, через 
Соколовскую среднюю школу через дальнейшее создание УПБ 
(ученической производственной бригады) путем укрепления 
материально-технической базы для учебы учащихся школы, 
руководства УПБ. закреплением земельной площади поля на 
площади 60 га. 

2, Построено мо-лодежное женское обще-житие на 25 
мест. 
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3. Согласно двух-
стороннему договору, 
ведется социалистичес-
кое соревнование коллек-
тивов доярок Сепычев-
ской МТФ, КМК (комсо-
мол ьско-мол одежный 
коллектив «Зоренька») и 
Соколовской МТФ, КМК 
«Уралочка». 

4. Продолжено 
наращивание темпов 
строительства жилья. 

5. Ведется дальней-
шая работа по вопросам 
строительства производ-
ственных объектов:трак-
торного гаража с обогре-
вом, на 40 мест, зерно-
складов, животновод-
ческих помещений. 

6. Построены и 
пущены в эксплуатацию Соколовский ФАП (фельдшерско-
акушерский пункт), здание Н-го детсада. 

7. Создан П-й КМК - комсомольско-молодежный 
коллектив «Урожай» в тракторной бригаде кормопроизводства. 
Руководят коллективом Конев Аркадий Ефимович и Патраков 
Николай Андриянович. 

8. Начата работа местного радиовещания. Работает диспет-
черский пульт с включением громкоговорящей связи на 
центральной усадьбе, на всех производственных объектах. 

С помощью руководства совхоза в Соколово силами 
молодежи - комсомольцев - обустроен стрелковый тир. 

Силами молодежи комсомола совхоза и молодежи 
бюджетных учреждений, с помощью руководства совхоза 
заложен садовый парк у Соколовской средней школы. 
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Построен и пущен в действие водопровод в п. Соколово. 
УПБ (ученическая производственная бригада) Соколовской 

средней школы признана победителем среди ученических 
производственных бригад Пермской области. Премирована 
грузовым автомобилем. 

ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ АЛИКИН 
Период работы в хозяйстве совхоза «Соколовский» -

1985-1988 г.г.6. 
С 1976 г. -

инженер, позже -
заместитель управ-
ляющего Верещагин-
ским районным 
объединением «Сель-
хозтехника». 

В 1984 г. заочно 
окончил Пермский 
сельскохозяйственный 
институт по специаль-
ности «механизация 
сельского хозяйства». 

Через год на-
правляется на долж-
ность директора сов-
хоза «Соколовский». 
Спустя два года хозяй-
ство вышло в число 
рентабельных в 
районе. 

Возглавляя хо-
зяйство совхоза «Соколовский», в Верещагинском районе 
избирается депутатом Пермского областного совета. 

В 1988 г. П.Д. Аликин избирается председателем совета 
Верещагинского районного агропромышленного объединения, 
затем - председателем исполкома Верещагинского районного 
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совета. С января 1992 г. назначается главой администрации 
Верещагинского района. 

За годы руко-водства в хозяйстве совхоза «Соколов-ский» 
П.Д. Аликину принадлежит строительство допол-нительно трех 
новых животноводческих корпусов - в Соколово, Нифонятах, 
Савенках. Вновь дополнительно смонтированы два молокопро-
вода на Соколовской МТФ. Увеличивается маточное молочное 
поголовье коров дойного стада с 200 до 600 голов. С решением 
вопроса оснащения совхоза своими молодыми кадрами 
животноводов и полеводов-механизаторов, нужной высоко-
производительной техникой, заменившей тяжелый ручной труд, 
к 1988 г. отпала необходимость приезда на сельхозработы 
мобилизованных людей от шефствующих организаций района, 
чтобы не отрывать их от своего основного производства. 

С целью закрепления кадров молодежи на селе активно 
ведется строительство жилья не только в центре, но и в отдален-
ных деревнях: Нифонятах, Сергеевке, Жигалях. 

В зерновом хозяйстве улучшается и совершенствуется 
зерноперерабатывающая база для получения семенного зерново-
го фонда, одновременно семян многолетних трав для укрепления 
кормовой базы. Строятся помещения и монтируются агрегаты 
активного вентилирования сена с повышенной влажностью. 

Благодаря настойчивости директора хозяйства и помощи 
со стороны руководства района, организованной работе в 
вопросах гражданской обороны, было капитально отремонти-
ровано полотно центральной дороги протяженностью 15 км 
пути проезжей части Сепыч - Соколово, что позволило 
регулярно совершать движения рейсового автобуса до Соколово. 
В последующие годы на должности первого руководителя 
района ему принадлежит решение вопроса о строительстве 
дороги с асфальтовым покрытием до Соколово. 

В 1987-88 г.г. в хозяйстве вводятся хозрасчетные отношения 
в подразделениях. По отзывам специалистов района, хозрасчет-
ные отношения в Соколовском совхозе были лучшими из 13 
хозяйств сельскохозяйственного производства. 

К 1988 г. прибыль в хозяйстве составила 1 миллион 133 
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тысячи рублей, что позволило старые, еще от прошлых лет, долги 
полностью покрыть прибылью. 

Делегаты слета передовиков сельскохозяйственного 
производства от совхоза «Соколовский», 

г. Верещагино, 1975 год 
В первом ряду слева направо: 

- Климова Зинаида Михайловна, доярка совхоза 
(Савенская МТФ). 

- . . . Галина ..., зоотехник совхоза. 
- Мошева Зинаида Спиридоновна, главный агроном совхоза. 
- Шистерова Пелагея Егоровна, бригадир полеводства 

совхоза. 
- Мезенцева Евдокия Терентьевна, животновод совхоза. 
- Патракова Мария Ивановна, животновод совхоза. 
Во втором ряду слева направо: 
- Черноусое Федор Николаевич, механизатор совхоза. 
- Грачев Виктор Геннадьевич, директор совхоза. 
- Мошев Карп ..., шофер совхоза. 
- Патраков Николай Галактионович, заведующий мате-

риальным складом совхоза. 
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- Конев Аркадий Ефимович, бригадир тракторной бригады 
совхоза. 

- Мошев Александр Мартемьянович, шофер совхоза. 
- Пепеляев Виктор Давидович, председатель исполкома 

Соколовского сельсовета. 

Делегаты 29-йрайонной комсомольской конференции 
от совхоза «Соколовский», г. Верещагине, 1979 год 

В первом ряду слева направо: 
- Патракова Вера Юрьевна, медработник. 
- Климов Евстафий Фотеевич, секретарь парторганизации 

совхоза. 
- Патраков Николай Малафеевич, секретарь комсомольской 

организации совхоза. 
- Климова Надежда Евстафьевна, учащаяся Соколовской 

средней школы. 
Во втором ряду слева направо: 
- Казакова Надежда Семеновна, учащаяся Соколовской 

средней школы. 
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- Патрухина Лидия Владимировна, учащаяся Соколовской 
средней школы. 

- Голубцова (Патракова) Елена Ивановна, агроном совхоза. 

1980 год 
Делегаты районного совещания передовиков 

сельскохозяйственного производства 
от совхоза «Соколовский», г. Верещагино 

В первом ряду слева направо: 
- Шилов Серафим Павлович, рабочий-полевод. 
- Патракова Мария Ивановна, доярка. 
- Жирная Федосья Семеновна, главный зоотехник совхоза. 
- Климова Зинаида Михайловна, доярка. 
- Патракова (Голубцова) Елена Ивановна, агроном-полевод. 
- Блинова (Патракова) Александра Кирилловна, агроном-

учетчик тракторной бригады. 
- Климов Евстафий Фотеевич, секретарь парторганизации 

совхоза. 
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Во втором ряду слева направо: 
- Патраков Моисей Кириллович, тракторист-комбайнер. 
- Черноусов Вениамин Дементьевич, тракторист-

комбайнер. 
- Мезенцев Петр Илларионович, тракторист. 
- Федосеев Николай Зотеевич, директор совхоза. 
- Федосеев Иван Поликарпович, тракторист. 
- Патраков Петр Афонасьевич, тракторист. 
- Шистеров Афонасий Агафонович, шофер-комбайнер. 
В третьем ряду слева направо: 
- Черноусов Владимир Ильич, тракторист. 
- Шатров Иван Михайлович, рабочий строительной 

бригады. 
- Мальцев Павел Савельевич, тракторист. 
- Патраков Василий Лукич, тракторист. 
- Патраков Иван Иванович, тракторист. 

1980-е годы 
Соревнующиеся комсомольско-молодежный коллектив 
«Зоренька» Сепычевской МТФ совхоза «Сепычевский» 
и комсомольско-молодежный коллектив «Уралочка» 

Соколовской МТФ совхоза «Соколовский». 
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На снимке: 
В первом ряду справа налево: 
1. Шатрова Екатерина Меркурьевна. 
2. Мальцева Мария Фроловна. 
3. Федосеева Валентина Петровна. 
4. Меньшиков Тимофей Зотеевич - заведующий МТФ. 
5. Габова Ефросинья Савельевна - зоотехник по 

племенной работе. 
6. Плешивых Светлана Михайловна. 
7. Петровых Васса Еремеевна. 
8. Вихарева Надежда Дмитриевна. 
9. Носкова Наталья Федоровна. 
10. Зайцева Надежда Александровна. 
11. Обухова Елена Семеновна. 
12. Тиунова Фаина Илларионовна. 
13. Деменева Полина Васильевна. 
14. Чазова Евдокия Сидоровна. 
15. Варанкин Александр Иванович. 
16. Габова Галина Ивановна. 
17. Бывальцева Надежда Петровна. 
18. Шатрова Полина Ивановна. 
19. Гачегова Ирина Никитьевна. 
20. Найданова Анна Григорьевна. 
21. Никулин Николай Семенович. 
22. Никулина Наталья Леонидовна. 
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1980-е годы 
г. Пермь. Дворец им. Я.М. Свердлова. Делегация от 

Верещагинского района на областной отчетно-выборной 
комсомольской конференции. 

Представители от совхоза «Соколовский»: 
член обкома комсомола Патракова (Голубцова) Елена 

Ивановна; Федосеева (Блинова) Мария Ивановна, доярка, член 
коллектива КМК «Уралочка» Соколовской МТФ (в первом ряду 
справа налево - первая). 
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1981 год 
г. Верещагине. Участники районного слета передовиков 

сельскохозяйственного производства от совхоза 
«Соколовский» 

В первом ряду слева направо: 
- Блинова Мария Ивановна, доярка (член КМК 

«Уралочка»). 
- Жирная Федосья Семеновна, зоотехник. 
- Пепеляева Вера Викторовна, доярка (член КМК 

«Уралочка»). 
- Мезенцева Лидия Павловна, доярка (член КМК 

«Уралочка»), 
- Федосеев Николай Зотеевич, директор совхоза. 
- Патракова (Блинова) Александра Кирилловна, агроном-

полевод. 
- Шистерова Полина Егоровна, главный агроном. 
Во втором ряду слева направо: 
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- Шистеров Владимир Филиппович, тракторист. 
- Патраков Николай Андриянович, тракторист. 
- Глухих Александр Зотеевич, тракторист. 
- Блинов Геннадий Григорьевич, тракторист. 
- Кольцов Владимир Иванович, шофер. 
Федосеев Василий Никитьевич, тракторист-комбайнер. 
- Шистеров Афонасий Агафонович, председатель испол-

кома Соколовского сельсовета. 
В третьем ряду слева направо: 
- Мальцев Павел Савельевич, тракторист. 
- Мальцев Федор Еремеевич, тракторист. 
- Мезенцев Петр Илларионович, бригадир тракторной 

бригады. 

1982 год 
г. Верещагино. Делегаты районного слета передовиков 

сельскохозяйственного производства, представители от 
совхоза «Соколовский» 

86 



В первом ряду слева направо: 
- Нохрина Елена Стафеевна, зоотехник. 
- Мальцева Надежда Емельяновна, доярка. 
- Климова Зинаида Михайловна, заведующая животно-

водческой фермой. 
- Леонова Татьяна Павловна, доярка. 
- Мезенцева Александра Ефимовна, доярка. 
Во втором ряду слева направо: 
- Климов Евстафий Фотеевич, секретарь парторганизации 

совхоза. 
- Шистеров Николай Николаевич, тракторист. 
- Патраков Николай Андриянович. 
- Патраков Федор Савватеевич. 
- Шистеров Афонасий Агафонович, председатель испол-

кома Соколовского сельсовета 
- Жданова (Политова) Людмила Николаевна, животновод. 
- Шистерова Полина Егоровна, главный агроном. 
- Жирная Федосья Семеновна, зоотехник. 
В третьем ряду слева направо: 
- Глухих Александр Зотеевич, механизатор. 
- Жданов Федор Николаевич, механизатор. 
- Поносов Иван Иванович, механизатор. 
- Путин Владимир Пименович, механизатор. 
- Яковлев Сергей Александрович, механизатор. 
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Делегаты 26-й районной отчетно-выборной партийной 
конференции, г. Верещагино, декабрь 1983 года 

В первом ряду слева направо: 
- Коновалова Валентина Ивановна, секретарь первичной 

парторганизации совхоза «Кукетский» (Скотопром). 
- Тиунова Нина Ивановна, секретарь первичной парторга-

низации совхоза «Куйбышевский». 
- Змитрович Екатерина Павловна, секретарь первичной 

парторганизации совхоза «Стрижевский». 
- Ежов Герман ..., секретарь парторганизации совхоза 

«Птицепром». 
- Горбунов Анатолий Егорович, секретарь парторга-

низации совхоза «Ленинский». 
Во втором ряду слева направо: 
- Безгодов Борис Михайлович, инструктор сельхозотдела 

РК КПСС. 
- Шаронов Семен Николаевич, первый секретарь РК 

КПСС. 
- Курочкин Виктор Степанович, зав. сельхозотделом РК 

88 



КПСС, зав. отделом парткомиссии. 
- Мошева Зинаида Спиридоновна, зав. общим отделом РК 

КПСС (сельхозотдел). 
- Халезин Виктор Дмитриевич, секретарь парткома 

совхоза-техникума «Уралец». 
В третьем ряду слева направо: 
- Шатров Павел Петрович, секретарь парткома совхоза 

«Бородулинский». 
- Кирпа Григорий Тимофеевич, секретарь парткома совхоза 

«Путинский». 
- Климов Евстафий Фотеевич, секретарь партбюро совхоза 

«Соколовский». 

Делегаты ХХУ1районной отчетно-выборной партийной 
конференции от совхоза «Соколовский», 

г. Верещагино, 1983 г. 

В первом ряду слева направо: 
- Федосеев Николай Зотеевич, директор совхоза. 
- Жирная Федосья Семеновна, зоотехник совхоза. 
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- Климов Евстафий Фотеевич, секретарь парторганизации 
совхоза. 

Во втором ряду слева направо: 
- Елохов Николай Григорьевич, тракторист совхоза. 
- Патраков Николай Андриянович, председатель профкома 

совхоза. 
- Поносов Иван Иванович, председатель исполкома 

сельского совета. 

Состав депутатов Соколовского сельсовета, 1985 год 

В первом ряду слева направо: 
- Рощупкина Анна Кирилловна. 
- Патракова Людмила Александровна. 
- Климова Зинаида Михайловна. 
- Блинова Александра Кирилловна. 
- Жданов Давыд Павлович, подполковник, начальник 

Верещагинского ОВД, уполномоченный Верещагинского 
райисполкома, ответственный за работу территории Соколов-
ского сельсовета. 

- Соловьева Анна Ефремовна. 
- Федосеева Лидия Яковлевна. 
- Меркушева Ефросинья Александровна. 
Во втором ряду слева направо: 
- Патраков Андрей Федотович. 
- Шистеров Филипп Агафонович. 
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- Соловьева Галина Ивановна. 
- Шистеров Афонасий Агафонович. 
- Мальцева Ирина Меркурьевна. 
- Блинов Геннадий Григорьевич. 
- Патраков Николай Андриянович. 
- Тиунов Николай Александрович. 
- Блинов Афонасий Иванович. 
- Меркушев Кирилл Карпович. 
- Поносов Иван Иванович. 
- Поносов Владимир Иванович. 
- Жданов Пенофент Антонович. 
- Климов Евстафий Фотеевич. 
- Мошева Валентина Петровна. 

Делегаты ХХУШрайонной отчетно-выборной партийной 
конференции, 1988 г. 

В первом ряду слева направо: 
- Шистерова Антонида Филипповна, секретарь комсо-

мольской организации совхоза «Соколовский». 
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- Климов Евстафий Фотеевич, бригадир Соколовской МТФ. 
- Федосеева Лидия Яковлевна, секретарь партбюро совхоза 

«Соколовский». 
Во втором ряду слева направо: 
- Федосеев Яков Абрамович, ветврач совхоза. 
- Аликин Петр Дмитриевич, директор совхоза. 
- Шистеров Афонасий Агафонович, шофер, комбайнер 

совхоза. 

- этим местные жи-
тели и зарабатывали 
себе на жизнь. Сосе-
ди из окрестных де-
ревень «перекрести-
ли» Неумываевскую 
в Жигали, т.е. в 
место, где прожи-
вали углежоги... 

Никто из мест-
ных жителей не пом-

МАКЛРОВЛ СОСНА 
Всем, кто проезжает или проходит мимо деревни Жигали, 

невольно бросается в глаза удивительный экспонат природы -
могучая сосна-богатырь. 

...По родословным документам семьи Патраковых деревня 
Жигали известна с 1710 года. Род этой семьи сохранился до сих 
пор. В XVIII-XIX веках деревня имено-валась Неумываевской. 
В последствии, когда 
открылись Очерский 
и Павловский заво-
ды графа Строганова, 
неумываевцы стали 
готовить на продажу 
этим заводам древес-
ный уголь. Увозили 
его конными обозами 



нит и не знает происхождения этого названия -Макарова сосна. 
Посажена ли она руками человека или же стихийно 

посеяна самой природой? - неизвестно. На пригорке, рядом с 
этим могучим деревом, было когда-то богатое строение Григо-
рия Семеновича Патракова (в народе - Гришки Семакина), 
раскулаченного в 30-е годы прошлого столетия. Этот крепкий 
хозяин откармливал бычков КРС, имел немалые доходы. Он 
первым и единственным в округе начал гонять своих бычков к 
близлежащему водоисточнику, где поил их ключевой водой в 
любое время года. У него же у единственного в округе баня была 
обустроена «по белому»,тогда как у других топилась «по 
черному»... 

Эта сосна-великан на высоте двух метров от уровня земли 
имеет обхват ствола в окружности 4 метра 60 сантиметров. 
Подобных экземпляров в нашем районе больше нет. 

Чего только не перевидала Макарова сосна за свою много-
вековую «биографию»: и гонения истинно православного 
христианства - староверов-раскольников - в годы правления 
церковного патриарха Никона, и революционные годы, и годы 
нашествия белой армии под предводительством адмирала 
Колчака, и годы коллективизации крестьянства, и время 
уничтожения колхозов, и нынешнюю реформу деревни, имя 
которой - оптимизация... И может так случиться, что этому 
могучему гиганту придется доживать свой век в гордом одино-
честве, без жителей деревни... 

А пока рядом с этим исполинским деревом играют 
деревенские ребятишки. На стволах устроены качели, а на самом 
дереве - деревянная будка, очевидно, для наблюдения сверху. 

За все годы своей многолетней жизни дерево так и не дало 
потомства: скорее всего, потому, что живет и всегда жило в 
одиночестве. В 70-е годы 20-го столетия густая хвойная крона 
Макаровой сосны была сильно повреждена прошедшим по этой 
местности ураганом. С тех пор ее былое величие несколько 
поубавилось, но оно все еще есть. 

Евстафий КЛИМОВ. 
Фото Марины СОЛДАТИКОВОЙ. 
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ЗАМУЖ УБЕГОМ ЗА МАКАРА, НА... ВОЛОКУШЕ 
(Соколовская старина) 

Hi подлинного рассказа жительницы бывшей деревни 
Куперы бывшего Сергеевского сельсовета Верещагинского 
района Варвары Яковлевны Климовой. 

Деревенская история написана языком местных 
выражений, которым пользовались жители деревень данной 
местности, не учившиеся грамоте русского языка, 
правильному произношению слов... 

Было ето ишо, колда мы по единолишному жили, до колхо-
зов. Жили мы на хуторе одне (одни), нидалёко, с версту, от 
Светых (д. Сергеевка). Всё-то нас семейщиков (членов семьи) 
были шестеро: тятька с мамкой, братовья двое да сестра Анка. 

Колды-то, ни знаю колды, на супретках (помочах) 
Куперской мужик Макар миня выглядел (увидел). Девка я была 
ничо, справная, в тиле (в теле). Парни на миня другиё тожо 
поглядывали, штыбы на бабу (в жены) взеть. Ну, чотось ни 
торопились. Нать-то потому, што тятька-та у нас шипко сердитой 
был. Боелись ево. А Макар-от посмелее был винно (видимо). 
Макара-та. Купероскова мужика, я видала, знала тожо. Хромой 
он был. На ерманской войне (первой империалистической 1914 
г.) ерманеч иму, Макару-ту, ногу отстрылил. Дак Макар-от 
смастерил да приладил сибе ногу-ту деревянную: Онна-та (одна) 
нога у ево была здоровая, а друга-та - деревянная (нынешний 
протез).. А ничо, ходил. Нишипко жо бойко бегал, ну ходил. 
Девки-те нишипко на хромого калику смотрили. Калика - он 
есть калика (инвалид). Той (поэтому) Макар-от один всё жил, 
без бабы (жены). Макар-от, как выглядел миня на супретке-то, 
тожно (потом) давай миня сватать за сибя. 

Отеч с мамкой, как узнали про ето дело, мине дали наказ 
строгой - из дома никуды ни ходить. А ежели Макар будёт сватать, 
дак токо (только) толда идти (слово давать), ежели он, жаних, 
пойдет к нам в дом приёмышом. А приёмышом в чужой дом идти, 
бают (говорят люди), ежели жаних на сибе свою рубаху огнём 
сожгёт и сам ето дело стерпит, толда можно в дом в приёмыши 
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итьти. Приёмыш в доме-то ни хозеин, а батрак-роботник токо 
(•сколько известно в народе анекдотов, шутейных и смешливых 
шуток о теще от самих зятьев). Дак Макар-от, как про ето узнал, 
штобы в приёмыши итьти, и никак ни согласился. 

А я уж была девка на выданье (в возрасте). Надо было 
итти замуж. Время уж пришло, замуж-от итти. А чо, у тятьки с 
мамкой дома девкой-вековухой вековать? Без мужика? Тятьке 
надо было в дом роботника. Скоко дома робота-та, кажинной 
день, с утра до вечеру. Братовья отправились куды-то на заработ-
ки. Олёнка - сестра-та - хоть была моложе миня, напырила 
(решила) итти замуж за Ваньку Танича ко Светым (д. Сергеевка). 
А я чо? Вот тожно мы с Макаром порешили мине за Макара 
убегом замуж уйти (без разрешения родителей). Вот тожно 
(потом) Макар сказал, в какой день ночью по миня приидёт, 
штобы миня увезти к иму домой. Я тайно от родителёв собрала 
сибе свою котомку с одёжой, с чем замуж-от итти. 

Ночью уж поздно было. Жду Макара, из окошка в окошко 
смотрю, колда Макар приидёт. Отеч с мамкой опят про дело не 
знают. Макар-от чотося долго не был. Тожно приехал на лошаде, 
на телеге-волокуше (волокуша - это двухколесная конная 
повозка, на которой деревенские жители возили с поля домой 
сено, солому, снопы сжатого вручную хлеба из составленных в 
поле суслонов свозили на зерноток или прямо домой. Конской 
повозкой-волокушей пользовались крестьяне из числа бедных, у 
кого не было телеги-пролетки). Вот тожно Макар-от долго 
дома-та проробил да поздно по миня приехал. Тожно приехал. 
Я скоренько ссапала свою котомку в руки да к Макару на 
волокушу, пока тятька с мамкой ни проснулись. 

И'дём, темно было ночью-ту, шипко чутко. Макар-от долго 
дома-та проробил, тожно поторопилса по миня ехать-то, да 
колёса-те у волокуши мазью-ту ни намазал. И'дём ето мы с 
Макаром-то, а колёса-те - скрип, скрип да скрип. Я сижу на 
своёй котомке-то на волокуше да думаю: «Штось колёса-те ровно 
говорят: «Увёз Макар Варушу, увёз, увёз, увёз...». 

Вот екту я тайно к Макару и убежала. С недилю с Макаром 
прожили, надо веть ехать к тятьке с мамкой на мирову, каеча 
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(раскаиваться) Макару-ту про то, што миня, Варушу, украл. Надо 
веть благословенье на житьё у родителёв попросить. Как жо 
без етова? Господь Бог счастье не дас. Я тожно наквасила брагу-
томлёнку лагун (лагун - это деревянная емкость, примерно 
литров на десять). Макар у Кулижан (Удмуртия) взял (купил) 
кумышку (самогон) чечверть. Тожно мы с Макаром поехали на 
мирову, каеча. 

Токо зашли в избу-ту к тятьке с мамкой, тут жо пали (упачи) 
на коленки в ноги родителям-то с повинными головами. У 
тятьки к етой поре была припашона дубинка про нас с Макаром. 
Тожно тятька охрестил (ударич) Макара-та сколь раз поперёк 
горба дубинкой-то. Сошлось и мине тожо за самовольство. 

Макар-от скоренько торнул (поставил) на стол лагун-от 
брагу да кумышку. Тут тожно тятька смирилса, смегчилса. А то 
ни дай Бог огонь в глазах. Как жо ни осердитца, веть роботничу 
в доме потерял. Тожно согласились жить мине у Макара. Стали 
жить мы с Макаром в Куперах, тожно деревню-ту выселили, 
дак мы переехали в Макулы. Ничо мы прожили с ём, с Макаром-
то. Он шипко уж мастёрой был, всё умел делать. 

ОТ АВТОРА. Макар Савватеевич Климов с Варварой 
Яковлевной прожили долгую жизнь. В 30-е годы коллекти-
визации в колхоз не вступали, остались единоличниками. Знал 
Макар скорняжное дело. Сам готовил вручную полный комплект 
конской упряжи - сбруи. Конская сбруя пользовалась большим 
спросом в организованных колхозах. Умел шить для людей 
кожаные коты и сапоги. Этим и зарабатывал своей семье на 
жизнь. Всегда держали они во дворе дойную корову. В полном 
порядке содержали при доме полагающийся участок огорода 
для овощей. 

В годы Великой Отечественной войны на фронте погибу 
них сын Сафон, офицер Красной Армии. Им, родителям, за 
погибшего сына-офицера была определена государственная 
денежная пенсия пожизненно. 
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