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Историко-краеведческий очерк о Верепшгинс-
ком районе Пермской области охватывает 
период с первых послевоенных лет по 1986 год 
включительно. Вместе с Календарем знамена-
тельных и памятных дат, отражающим события 
с момента заселения Прикамья до нынешнего 
дня., издание завершает серию книг В. Г 
Мельчакова о родном крае. 

Издание осуществлено на средства 
управления культуры администрации Верещагинского 

района 

ОТ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ - К СОЗИДАТЕЛЬ-
НОМУ ТРУДУ 

(1945-1969) 

Победоносно завершилась Великая Отечественная вйна. 
Перед народным хозяйством и, в частности, трудящимися 
Верещагинского района встали новые задачи. Решать их было 
непросто: сказывались напряжение четырех военных лет, 
самоотверженная работа только доя нужд фронта, перенесенные 
людьми лишения. Но жизнь продолжалась. 

10 февраля 1946 года состоялись выборы в Верховный 
Совет СССР П созыва. Верещагинские избиратели проголосо-
вали за своих кандидатов: в Совет Союза - за председателя 
Пермского (Молотовского) облисполкома А. И. Швецова, в 
Совет Национальностей-вторично, как и в предвоенные выборы, 
за председателя ВЦСПС Н.М. Шверника. 

На своей первой сессии весной того же года Верховный 
Совет СССР утвердил IV пятилетний план развития экономики 
страны на 1946-1950 годы. Главной целью стало восстановление 
пострадавших от войны районов, а также повсеместное 
достижение довоенного уровня промышленности и сельского 
хозяйства. 

Как складывались дела в Верещагинском районе? 
Жизнь в городе и деревне перестраивалась на мирный 

лад. Отправлялись домой, на запад, эвакуированные на Урал 
семьи. В 1946-1947 годах вернулись в родной район военноо-
бязанные старших возрастов, призванные в Армию и'на Флот. 
Кадровые органы предприятий и железнодорожная дортехшкола 
проводили большую работу по их трудоустройству и переучи-
ванию. В трудовых коллективах начали применяться 
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формы бригадного ученичества. 
В этот период подготовку' механизаторов и других 

специалистов сельского хозяйства хорошо наладили в Зюкайке. 
Здесь, на базе машинно-тракторной мастерской (МТМ) в 
феврале 1944 года создали школу ФЗО №61, которая готовила 
механиков, кузнецов и токарей. В дальнейшем она была 
переименована в ремесленное училище-РУ №34, а с 1961 года-
в СПТУ-71. За 30 лет работы эта кузница кадров сельского 
хозяйства подготовила дтя нашего и соседних районов около 18 
тысяч специалистов. Обучение их проходило и в местном 
техникуме механизации сельского хозяйства. 

В феврале 1946 года в Верещагино начинается интенсив-
ное строительство крупной трикотажной фабрики, которая 
позволила бы наладить выпу ск нужной для населения продукции 
и обеспечить трудоустройство большого количества женщин. 
Одновременно со строительством здесь, в школе ФЗО, велась 
подготовка 300 молодых работниц основных специатьностей. В 
начале мая 1947 года фабрика уже выдача первую партию 
продукции. В течение первого года работы выпущено 100 тысяч 
изделий верхнего и бельевого трикотажа. Организатором 
строительства Верещагинской трикотажной фабрики и первым 
руководителем коллектива был Н А. Петренко. Одновременно 
с организацией производства под его начатом поднимашсь и 
первые жилые дома дтя трикотажников. Сегодня здесь -
большой благоустроенный микрорайон. 

9 февратя 1947 года состоялись выборы в Верховный 
Совет РСФСР. (Наш первый депутат A.M. Седов окончатся 
4 марта 1947 года). На II созыв Верховного Совета республики 
верещагинцы избрани своим депутатом министра здравоохра-
нения РСФСР Г.Н. Белецкого. Осенью того же года прошли 
первые после войны выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся - областной, городской, районный, поселковый и 
сельские. 
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В годы войны в районе, как и повсюду в Прикамье, 
ощущался дефицит электроэнергии. Особенно он обострился в 
послевоенное время. Мощности нашей железнодорожной элек-
тростанции не хватато даже для нужд города Поэтому бытовое 
потребление электроэнергии строго ограничиватось. 

С 1948 года в районе Перми начинается строительство 
мощной Камской ГЭС, которая дата первый ток уже осенью 1951 
года Через два года был введен в строй ее последний агрегат. 
В датьнейшем система "Пермэнерго" совершает в своем развитии 
настоящий скачок. В 1961-1964 годах последовательно вводятся 
в эксплуатацию все агрегаты Воткинской ГЭС. построенной в 
нижнем течении Камы (вскоре поселок гидросгроитатей получил 
статус города-это современный г. Чайковский). Высоковольтные 
линии электропередач (ЛЭП-500) соединили обе гидростанции-
Камскую и Боткинскую - с энерго мощностям и Свердтовской 
области. Была создана единая кольцевая система "Уратэнерго", 
которая, в свою очередь, вошла в Единую энергетическую систему 
Европейской части Советского Союза и всей страны. 

По территории нашего района прошла высоковольтная 
ЛЭП от О верят (район Краснокамска) в направлении Вереща-
гино - Киров. Она обеспечивата электрификацию железной 
дороги и надежное энергоснабжение производства и населенных 
пунктов нашего и ближайших районов. От Верещагино была 
проложена линия напряжением 35 киловольт в район Сивы, к 
картонной фабрике "Северный коммунар". 

В декабре 1947 года в стране проведена денежная 
реформа Масштаб цен новых денег, по сравнению с прежними, 
составил 1:10. Успехи советского народа в восстановлении 
народного хозяйства позволили одновременно отменить карточ-
ную систему распределения хлеба и других продуктов питания. 

Рост жилищного и промышленного строительства в 
послевоенный период серьезно сдерживатся слабостью произ-
водства строительных материатов. Существующие в Вереща-
гино и Зюкайке матомощные кирпичные заводы не могли 
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удовлетворить необходимые потребности. Дня решения пробле-
мы на южной окраине города, у железнодорожного тупика, 
начинается строительство шлакоблочного завода. Сырьем для 
него стали большие отвалы каменноугольного шлака, годами 
накапливающегося здесь после чистки паровозных топок. В 
декабре 1949 года шлакоблочный завод МПС, построенный под 
руководством своего первого директора Г.В. Сарданова, выдал 
первую продукцию. 

Выпускаемые здесь шлакоблоки позволили развернуть 
строительство двухэтажных жилых домов железнодорожников 
по улице Карла Маркса, городка одноэтажных коттеджей 
машинистов в районе пруда водокачки, осуществить реконструк-
цию цехов паровозного депо и т.д. Дальнейшее развитие и 
совершенствование производства позволило перейти к выпуску 
различных по объему и форме строительных железобетонных 
конструкций. Современный Верещагинский завод ЖБк - одно из 
передовых предприятий города, крупный поставщик разнообраз-
ной продутсции всем отделениям Свердловской железной дороги. 

Дальнейшее развитие получает железнодорожный тран-
спорт. В послевоенные годы вторые пути были введены на 
последних перегонах главного направления Пермь-Киров. 
Однако потребность в дальнейшем наращивании темпов и 
объемов перевозок народнохозяйственных грузов не уменьша-
лась, а железные дороги в этом отношении отставали. 

В 1948 году на транспорте вновь появились политотделы. 
Они возглавили работу партийных и комсомольских организации, 
постоянно контролировав вопросы строительства и техничес-
кого перевооружения дорог, внимательно поддерживали все 
передовые начинания. Уровень политической работы и партий-
ного контроля, благодаря их деятельности, значительно повы-
сился. В 1953 году оба отделения Пермской железной дороги 
(Пермское и Чусовское) были объединены со Свердловской 
железной дорогой, которая стала одной из крупнейших в стране. 
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В этих условиях в Верещагинском паровозном депо по 
инициативе секретаря узлового парткома Г А. Варанкина 
возникает массовое движение бригад за превышение нормы 
суточного пробега локомотива состав.ляющей тогда 340 
километров. Политотдел и руководство дороги поддержачи это 
начинание, вошедшее в историю как движение пятисотников. В 
него включились все другие взаимодействующие транспортные 
службы. 

Зачинателем движения пятисотников в Верещагино 
явилась бригада комсомольско - молодежного паровоза ФД № 
2577 коммуниста И М. Каменских, которая в первом же рейсе 
довела пробег до 419 километров. Опираясь на ее опыт, стали 
наращивать темпы бригады машинистов А.В. Верховцева, В.П. 
Игнатьева, Н.К. Чалова, Е.В. Шистерова. В одном из рейсов 
паровоз А.В. Верховцева сделал 840 километров суточного 
пробега! 

Инициативу поддержали вагонники^ сократившие время 
технического осмотра поездов, путейцы, последовательно 
снимавшие ограничения скорости по участкам, и другие службы 
узла вплоть до работников столовой ОРСа которые обеспечи-
вали питание локомотивной бригады во время стоянки в 
Верещагино непосредственно на ее рабочем месте. Экономное, 
рациональное расходование запаса воды в рейсе позволяло 
исключать некоторые остановки для ее набора, то есть также 
способствоваю ускоренной перевозке грузов. 

Движение пятисотников приняло в депо массовый 
характер. Верещагинцы были признаны передовым коллективом 
по сети дорог страны. За проявленную инициативу и новаторство 
старшему машинисту комсомольско - молодежного паровоза 
Н.М. Каменских 5 марта 1953 года присвоено звание лауреата 
Сталинской премии. Еще раньше он был награжден орденом 
Красной Звезды за образцовое выполнение заданий по военным 
перевозкам. 

В том же году в депо развернулось соревнование бригад 
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за увеличение пробега паровозов между промывочными и подье 
мочными ремонтами. Еги инициаторов, машинистов R Д Балуева и А В. 
Верховцева, поддержали бригады HI-L Волегова, H.R Деменева, СИ 
Деменева E.R Игошина. Н.Н. Игошина Ф К. Колчанова B.R Лузина 
В А Нелюбина, П.П. Пеленева,Н.А Пискунова П. С. Соболева и другие 
творчески работающие коллективы. Этим существенно разгружались 
ремонтные цехи депо. 

50-е годы в истории Верещагинского депо запомнились также 
освоением вождения тяжеловесных и сдвоенных поездов. Этот метод 
снижал потребность магистрали в дополнительных паровозах и их 
бригадах при значительном увеличении народнохозяйственного грузо-
потока 

Для вождения тяжеловесных составов на нашем сложном по 
вертикальному профилю участку дороги ранее вынужденно 
применялись два паровоза одновременно. Дело в том, что магистраль 
от Перми до Батезино состоит из затяжных подъемов, особенно 
сложными из которых являются участки Чайковская-Григорьевская -
Мокино, Зюкай-Верещагино, Бородулино-Шныры и Кез-Чепца Даже 
мощный паровоз ФД с поездом предельного веса здесь в одиночку не 
справлялся. Поэтому в коллективе депо возникла идея вождения 
сдвоенных поездов одним локомотивом с использованием допалнигель-
ного паровоза-толкача наподъемах и силы инерции движения - на спусках 

Новый метод осваивали сначала машинисты -инструкторы R R 
Азанов, А И. Балуев, X. А Будин, Г. Я. Ежов, А. Я Колчанов, R П. 
Прозоров, А. А. Раков, которые после совместных пробных рейсов 
допускали к такой работе других машинистов. За ними к вождению 
"двойников" приступили ПП. Бапуев, И.Ф. Вахрамеев, Г Г. Завьялов, 
М.С. Зарубин, В.П. Игнатьев, RM. Каменских, ПП. Чайков, R r . 
Чеборако, В.Д Юрков и другие. Накопленный опыт работы "толкачей" 
позволил полностью отменить двойную тягу. Машинисту Ивану-
Григорьевичу Чеборако удалось провеет рекордный тяжеловесный 
состав, который превышал обычный на 526 тонн 

В конце 50-х годов в депо вошел в строй новый цех подъемки: 
были дополнительно получены мощный энергопоезд и более 20 
паровозов; реконструировались другие цеха равзвивалось жилищное 
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строительство. Разворачивалось и движение бригад по экономии 
воды и топлива. За успехи во Всесоюзном социалистическом 
соревновании коллективу Верещагинского паровозного депо 
было вручено переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Большая группа 
работников отмечена правительственными наградами: только 
ордена Ленина удостоены 30 человек, многие награждены 
орденами Трудового Красного Знамени. Высшим для транспор-
тника знаком "Почетному железнодорожнику СССР" отмечены 
47 лучших работников депо. I августа 1959 года за выдающиеся 
успехи в деле развития железнодорожного транспорта 
машинисту Григорию Григорьевичу Завьялову было присвоено 
звание Героя Социатистического Труда. 

27 февраля 1955 года состоялись выборы в Верховный 
Совет РСФСР IV созыва. Верещагинцы избрали в него своим 
депутатом учительницу железнодорожной средней школы № 121, 
коммуниста Ольгу Ивановну Тихонову. При последующих 
выборах в Верховный Созет респу блики, состоявшихся I марта 
1959 года, она была избрана депутатом от нашего округа на 
второй срок. 

В конце 1960 года введено в строй новое трехэтажное 
здание железнодорожной средней школы №121. В прежнем, 
двухэтажном, здании разместилась восьмилетняя школа № 124. 

В 1960 году широким фронтом ратерну лась реконструк-
ция нашего участка Свердловской железной дороги. Электри-
фикацию транспорта можно считать вторым рождением 
магистрали, так как она коренным образом изменила все 
транспортные службы. Свою 60-летнюю историю наш участок 
дороги прошел достойно. 

Известно, что при холмистом рельефе местности электри-
фикация железных дорог особенно эффективна. Мощные элек-
тровозы могут с хорошими скоростями проводить здесь такие 
большегрузные составы, которые раньше вообще были немы-
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слимы. Кроме того, на таких у*частках широко применяется 
рекуперация, дающая значительный экономический эффект: она 
обеспечивает возврат электроэнергии в контактную сеть (от II 
до 21 процента). Суть ее состоит в том, что на спуске, с 
увеличением скорости поезда, тяговые электродвигатели локо-
мотива работают в режиме генератора, тормозящего состав и 
возвращающего электроэнергию обратно в контактную сеть. 

Следует также отметить, что в 60 -е годы тепловозы и 
электровозы были наиболее экономичными локомотивами. 
Коэффициент их полезного действия (кпд) достигал 25 и 30 
процентов соответственно, тогда как кпд даже лучших 
магистральных паровозов не превышал 5 - 7 процентов. 

Первым был электрифицирован участок Пермь-Балезино. В 
1962 году через нашу- станцию пошли электровозы от Перми до 
Чепцы. По подсчетам специалистов, затраты на выполнение всех 
работ здесь окупались за 3,5 года хотя реконструкция тяги, 
позволившая увеличить длину и вес поездов, потребовала усиления 
пути и удлинения приемо - отправочных путей на станциях и 
разъездах. Одновременно с электрификацией были проведены 
реконструкции всего путевого хозяйства укладка рельсов тяжелого 
типа постановка шпальной решетки на щебень и другие работы. 

В 1961 -1963 годах для электрификации железной дороги 
построили ЛЭП- 110 Оверята- Балезино с тяговыми подстан-
циями - Оверятская, Чайковская, Менделеевская, Верещагинс-
кая, Бородулинская. 

Электр и фикация магистрали потребовала массового пере-
учивания бывших паровозных бригад. Еще в 1960 году в депо 
была создана группа по изучению устройства тепловоза. В 
дальнейшем с прибытием преподавателей, начались занятия, без 
отрыва от работы, группы будущих машинистов электровоза в 
Верещагинской дортехшколе. Переучивание бригад проводилось 
одновременно и. на шестимесячных курсах, организованных 
дортехшколой Свердловска. 

Освоение новой техники оказалось делом нелегким: оно 
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требовало от людей соответствующего уровня общеобразова-
тельной подготовки. Многие были вынуждены обратиться к 
учебникам. На помощь пришли учителя Верещагинской 
вечерней школы. Немало терпения, кропотливого труда 
товарищеской взаимопомощи вложили в процесс переучивания 
инженеры нашего депо, преподаватели и сами обучающиеся. 

Электровозы ВЛ-22, ВЛ-22-М, ВЛ-19 начали поступать 
на нашу станцию летом 1961 года. Честь привести первый из 
них предоставили Герою Социалистического Труда Г.Г. 
Завьялову. Прибытие электровоза на станцию Верещагино было 
торжественным и волнующим. Оно знаменовало собой начало 
нового этапа в биографии магистрали. 

Одновременно с электрификацией на железной дороге началось 
внедрение новой технологии эксплуатационной работы. Удлинение 
тяговых алеч локомотивов позволило сократить число локомотивных 
депо, кондукторских резервов, пунктов технического осмотра вагонов, 
исключить склады топлива для бывших паровозов и т.д. По этой 
npi [чине в Верещагино появилась возможность .ликвидировать паровозное 
депо, а на его базе создать завод по ремонту путевых машин и 
производству запасных частей. На станции был организован подменный 
пункт локомотивных бригад, входящий в состав дето Пермь-
Сортировочная. Многим локомотивным бригадам с их семьями 
пришлось переехать на жительство в Пермь, в частности в поселок 
Железнодорожный областного центра 

Развитие сельского хозяйства района в послевоенный 
период шло сложным и трудным путем. Для нужд фронта в 
войну были переданы все трактора, значительная часть 
автомобильного парка и поголовья лошадей. Резко возросла 
до.ля ручного труда на по.лях и фермах После окончания войны 
далеко не все мужчины вернулись на село. Проведение 
сезонных работ в колхозах было немыслимо без массового 
участия городского населения. 

В конце 40-х годов больше внимания стало уделяться 
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механизации основных сельскохозяйственных отраслей, особенно 
полеводства На селе, как и в городе, появилось немало бывших 
армейских автомашин, а также тракгоров и автомобилей с 
газогенераторными двигателями, работающими на твердом топливе 
- березовых чурках. Однако особого улучшения не замечалось. 
Валовые сборы зерна даже в 1953 году не достигали уровня 
довоенного 1940 года Почти не росло поголовье скота низкой 
оставалась его продуктивность. Нарушался принцип материальной 
заинтересованности селян в развитии производства закупочные 
цены были непомерно низкими. Результатом этого явился заметный 
отток сельского населения в город. >* 

В целях у крепления материально -технической базы колхо-
зов в районе с 1950 года начинается их у крупнение. Некоторые 
улучшения на селе наметились после сентябрьского (1953 г.) 
Пленума ЦК КПСС, впервые после войны основательно 
рассмотревшего меры по развитию сельского хозяйства страны. 
Был восстановлен принцип материальной заинтересованности, 
повышены закупочные и заготовительные цены, снижены 
размеры обязательных поставок, введено ежемесячное и 
ежеквартальное финансирование колхозов. Пленум принял меры 
к изменению налоговой политики, увеличению ассигнований на 
нужды колхозов и совхозов, а также к укреплению материально-
технической и кадровой базы сельского хозяйства В результате 
этого производство и продажа сельскохозяйственной продукции 
колхозами несколько возросли. 

В 1954 и 1955 годах верещагинцы приняли участие в 
общенародном освоении целинных и залежных земель Казахста-
на Алтая и Сибири, проводившемся в соответствии с решением 
февральско-мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС. Большая 
группа нашей сельской и городской молодежи, проявив 
патриотический порыв, добровольно выехала в эти районы, где 
создавала новые совхозы, тру дилась на полях, в строительстве, 
на ремонте техники. 

В соответствии с решением февральского (1958 г.) 
12 

Пленума ЦК КПСС, весной 1958 года в области и районе 
началась реорганизация МТС в ремонтно-технические станции 
(РТС). Колхозы получили возможность закупать трактора, 
комбайны и другие сельскохозяйственные машины. Это 
позволило сосредоточить в одних руках и землю, и обрабаты-
вающую ее технику. 

В середине 60-х годов ситуация в сельском хозяйстве 
района вновь осложнилась. Значительно снизилась урожайность 
зерновых. Виною тому стали ломка сложившихся в ко.лхозах 
традиционных севооборотов и волюнтаристское внедрение 
пропашной системы земледелия, хотя в хозяйствах не имелось 
должного количества средств для восстановления плодородия 
почвы. Большие площади .лучших полей, во исполнение 
директивных указаний сверху, засевались кукурузой, которая, 
как показывал опыт, не могла в наших природных условиях 
решить ни зерновую, ни кормовую проблему. 

В историинашего района, как и области, и страны в целом, 
период семилетки (1959-1965) отличался внедрением многочис-
ленных и разнообразных по характеру реформ. Не приводя к 
существенным сдвигам в экономике и руководству ею, 
нововведения оборачивались дополнительным бременем затрат, 
неустойчивостью и ростом административного аппарата. Один 
из таких примеров - переход к производственному принципу 
организационного строения партии. В краях и областях были 
образованы две партийные организации, из которых одна 
объединяла коммунистов, работающих в промышленности, 
строительстве и на транспорте, а другая - коммунистов, 
работающих в сельском хозяйстве. Аналогичное разделение 
было осуществлено в областных Советах депутатов трудящих-
ся, в профсоюзах И комсомоле. 

В соответствии с решениями ноябрьского (1962 г.) 
Пленума ЦК КПСС, на территории Пермской области, как и 
в большинстве друтих областей, появились две партийные 
организации- промышленная и сельская, а также два областных 
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комитета партии - промышленный и сельский. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года в нашей области 
было создано два областных Совета депутатов трудящихся-сельс-
кий и промышленный с их исполкомами, при которых существовали 
соответствующие отделы и управления для обеспечения руковод-
ства различными отраслями деятельности этих Советов. 

Наряду с этим, в Пермской области проводилось укрупнение 
районов, были пересмотрены границы территории и некоторых 
сельсоветов, изменена подчиненность местных Советов. Появился 
новый укрупненный Верещагинский сельский район, в который 
вошли Сивинский и Карагайский районы. Сам город Верещагино 
вошел в состав Нытвенского промышленного района 

Верещагинский сельский район с центром в нашем городе 
охватывал территорию 6,6 тысячи квадратных километров с 
населением 83,8 тысячи человек, из них сельских жителей-79,7 
тысячи. Рабочий поселок Зюкайка входящий в него, в то время 
насчитывал 4,1 тысячи человек, причем все они составили 
единственное городское население нового района. 

Верещагинский сельский район, кроме Зюкайского посел-
кового, включал 42 сельских Совета и насчитывал (на 1 июля 
1963 года) 1238 населенных пунктов. 

Руководство сельскохозяйственным производством в 
Верещагинском сельском районе осуществлялось через его 
территориальное колхозно-совхозное управление. В 1963 году 
сюда входили 24 колхоза и совхоз "Обва" Менделеевского 
сельсовета бывшего Карагайского района, причем 4 колхоза из 
24 оставались на прежней территории нашего района. Это были 
большие укрепненные хозяйства- колхозы им. Ильича Возне-
сенского сельсовета, им. К. Маркса Путинского сельсовета им. 
Куйбышева Коротаевского сельсовета "Путь Ленина" Сепычев-
ского сельсовета. 

Опытно - производственное хозяйство "Уралец" в состав 
Верещагинского производственного колхозно - совхозного управ-
ления не входило: оно относилось в то время к объединению 
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"11ермнефть". 
Следует иметь ввиду, что Верещагинское территориаль-

ное производственное колхозно-совхозное управление, создан-
ное в 1962 году, сначала объединяло семь районов: Вереща-
гинский, Карагайский, Сивинский. Очерский, Оханский, Больше-
сосновский и Частинский. Именно в это время у нас перестала 
выходить газета "Ленинский ударник"; на смену ей пришла 
газета "Заря коммунизма", первый номер которой отпечатан в 
день 50-летия газеты "Правда" - 5 мая 1962 года. 

"Заря коммунизма" была газетой Пермского обкома 
КПСС и облисполкома Совета депутатов трудящихся для 
районов Верещагинского территориального колхозно-совхозного 
управления. Периодичность ее выхода-4 раза в неделю, общий 
тираж -19 200 экземпляров. При слабой полиграфической базе 
нашей типографии и огромной территории охвата выпуск такой 
газеты представлял значительную трудность как для коллектива 
типографии (директор В.К. Юдин), так и для коллектива 
редакции (редактор Т.М. Кудрина). 

Впоследствии Частинский, Оханский, Очерский и Болыие-
сосновский районы получили возможность иметь собственные 
газеты, и "Заря коммунизма" продолжала выходить для 
Верещагинского, Сивинского и Карагайского районов. Через 
несколько месяцев и в эти районы вернулись свои, прежние 
газеты. "Заря коммунизма" стала органом только Верещагин-
ского райкома КПСС и исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся. 

Жизнь опровергла идею разделения партийных организа-
ций по производственному принципу, Выделение из состава 
сельских районов так называемых промышленных зон было 
ошибкой. Предприятия в этих зонах оказались разбросанными 
по нескольким районам, удаленными от партийных комитетов 
и друг от друга на большие расстояния. Это не только не 
способствовало приближению партийного руководства к произ-
водству, а, наоборот, серьезно затрудняло работу. 
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Подобная перестройка отрицательно повлияла и на 
деятельность Советов депутатов трудящихся, роль которых 
оказалась приниженной. Фактически они были лишены возмож-
ности активно вмешиваться в вопросы хозяйственного строи-
тельства. Разделение Советов на промышленные и сельские не 
отвечало задаче укрепления связей промышленности и сельско-
го хозяйства, сотрудничеству' рабочего класса и крестьянства. 

В результате наш район, как единая административно -
хозяйственная единица оказался разорванным на части в 
партийном и хозяйственном отношении. Это лишило возможнос-
ти его партийные, советские и хозяйственные органы действо-
вать согласованно и целенаправленно при решении политических 
и экономических задач, привело к двоевластию. 

Так было и по всей стране. Поэтому ноябрьский (1964 
г.) Пленум ЦК КПСС признал необходимым вернуться к 
прежнему территориально-производственному принципу постро-
ения парторганизаций и восстановить в областях единые 
партийные организации. То же самое своим Указом от 21 ноября 
1964 года сделал Президиум Верховного Совета РСФСР - он 
восстановил единые советские органы. Пермская областная 
партийная конференция и сессия областного Совета депутатов 
трудящихся в декабре 1964 года также восстановили нарушен-
ное ранее единство. Верещагинский сельский район и Нытвен-
ский промышленный район, куда был искусственно отнесен 
город Верещагино, перестали существовать. 

Летом 1965 года сельское хозяйство района пережило 
еще одну основательную перестройку: во исполнение постанов-
ления Совета Министров РСФСР и по решению собраний 
уполномоченных колхозников все колхозы были преобразованы 
в совхозы. 17 августа 1965 года районная газета сообщила о 
создании девяти новых совхозов, об их составе и руководителях: 

- "Верещагинский " (директор М П. Половников). В него 
вошли Гудыревский,Бородулинский,Ждановский производстве-
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иные участки колхоза им. Ильича, поселок Субботники и земли 
бывшего подсобного хозяйства Дорурса. Центр-город Вереща-
пшо; 

- "Ударник" (директор Н Я Кадочников). Он включал 
Елоховский, Комаровский, Беляевский участки колхоза им. 
Ильича (за исключением деревень Мосино и Никитята, 
отнесенных к плодосовхозу). Центр - деревня Комары: 

- "Ленинский" (директор Ф.Л. Батраков). Он объединил 
Каменский, Евсинский, Еловиковский, Семибратовский произ-
водственные участки ко.лхоза им. Ильича и Ленинское 
отделение совхоза "Уралец". Центр-село Ленино; 

- "Первомайский" (директор С П. Бабушкин). Объеди-
нил Вознесенский и Аникшiсюш участки колхоза им. Ильича (за 
исключением деревень Первомайка и Егоршата отнесенных к 

J ПЛОДОСОВХОЗУ). Центр-село Вознесенское; 
^ - "Бородули некий" (директор Л Н. Мальцев). Создан на 
' ̂  базе ко.лхоза "Новая жизнь". Центр - поселок Бородулино: 

- "Путинский" (директор И.А. Фролов). Создан на базе 
. ко.лхоза им. Карла Маркса. Центр - село Путино; 

- "Сенычевский" (директор Ю.Б Фролов). В него вошли 
Андронятская, Мухинская, Егоровская, Кривчановская, Заполь-
ская, Федосятская комплексные бригады колхоза "Путь 
Ленина". Центр - село Сепыч; 

- "Соколовский" (директор Г.И. Коростелев). Объединил 
Нифонятскую, Соколовскуло и Сергеевскую комплексные 
бригады ко.лхоза "Путь Ленина". Центр -село Соколово; 

- "Куйбышевский" (директор С.Н. Шаронов). Создан на 
базе колхоза им. Куйбышева Центр - деревня Коротаево. 

Добавим, что в целом, в созданных совхозах предусмат-
ривалось иметь 43 молочнотоварные фермы вместо прежних 46. 
К декабрю 1965 года в районе было 11 совхозов: к созданным 
девяти добавлялись прежние - совхоз "Уралец" и плодоводчес-
кий совхоз, названный впоследствии "Тимирязевским". 

Совхоз "Сепьн евский" бььл самым крупным в районе по 
17 

Ummmm W ] г ^ ^ Г 
I Пермской ооласти^^ С. < ЦБ С 



своей территории и размерам пахотных площадей На его 
фермах в это время содержалось более 1500 голов крупного 
рогатого скота и 1850 свиней. 

Преобразование колхозов, имеющих форму кооперативной 
собственности, в совхозы, то есть сельскохозяйственные 
предприятия с государственной формой собственности, в 
Верещагинском районе снова было проведено "волевым 
решением сверху". Никто из представителей (уполномоченных) 
наших колхозов в его выработке не участвовал, мнением 
колхозников не интересовался, хотя такое решение могло быть 
принято только общим собранием членов каждого конкретного 
колхоза. Не рассматривались приэтом и вопросы компенсации 
стоимости личного имущества крестьян, обобществленного в 
период создания колхозов. Здесь была допущена социальная 
несправедливость. 

Вскоре первый секретарь РК КПСС А. А. Черемных 
статьей в районной газете "Заря коммунизма" разъяснил 
преимущество новой формы организации труда крестьян и 
перспективы их жизни. В течение 5-7 дней бывшим колхозникам 
было предложено подать заявления о поступлении на работу в 
совхоз. При этом условии за ними сохранялись прежние 
приусадебные участки и нормы содержания скота. 

Период коренной реорганизации сельского хозяйства в 
районе совпадал с самым напряженным временем сельскохо-
зяйственного года - кормозаготовкой и уборкой урожая в 
условиях дождливого лета (Не хочется думать о преднаме-
реннности начала такой реформы в конце августа. Но так или 
иначе, трудности были созданы, и их следовало успешно 
преодолеть в короткий срок, то есть на ходу). 

Большинство совхозов создавались из неоднородных хо-
зяйств. Необходимо было время на тщательную приемку техники, 
скота ферм, складов, на знакомство с людьми, создание органов 
упрааления и общественных организаций будущих трудовых 
коллективов. При этом нельзя бьио ни на один> день 
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прервать ход всего комплекса сельскохозяйственных работ, 
проходивших в сложных погодных условиях. К чести рабочих 
новых совхозов, в эту организационную пору переустройства они, 
в большинстве своем, проявили высокую сознательность и 
грудились по - крестьянски добросовестно. 

Много и напряженно работали только что назначенные 
главные специалисты совхозов, избранные члены парткомов, 
рабочкомов и комитетов ВЛКСМ. С утра до вечера они были 
с людьми, разъясняли им новое хля них трудовое законодатель-
ство, отвечали на вопросы о нормах выработки и множество 
друтих, создавали первичные партийные и комсомольские 
организации, партгруппы, посты партгосконтроля, редколлегии 
стенгазет, товарищеские суды и т.д. Предстояло добиться, 
чтобы все бывшие колхозники почувствовали себя частью 
рабочего класса, отличающегося выдержкой, стойкостью, 
сплоченностью и дисциплиной. Во всем этом несомненна 
заслуга наших первых директоров совхозов, особенно Ф.Л. 
Батракова Н Я. Кадочникова М П. Половникова Ю.Б. Фролова 
С.Н. Шаронова. 

Большуло работу в этот период провела и районная газета 
"Заря коммунизма". В помощь коллективам новых совхозов она 
опубликовала много методических материалов, целевых полос, 
разъясняющих, что такое совхоз, как там организованы тру д 
и его оплата, рассказывала о льготах, правах по социальному 
обеспечению, обязанностях рабочих, специалистов и т.д. Много 
и охотно делились своим опытом на страницах газеты и 
специалисты совхоза "Уралец", созданного еще в 1929 году. 
Особенно полезными были их советы по организации партийной, 
профсоюзной и комсомольской работы. 

В условиях непогоды люди буквально спасли урожай, 
заготовили корма, добились высокой проду ктивности животно-
водства К районному совещанию передовиков сельского 
хозяйства, которое состоялось 29 октября 1965 года, газета 
"Заря коммунизма" вышла с аншлагом: "Честь и слава 
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труженикам села успешно выполнившим планы производства и 
продажи государству продуктов земледелия и животноводства!" В ее 
материалах рассказываюсь о том, *по механизатор Д И Черемных 
(совхоз "Верещагинский") в условиях непогоды убрал 418 гектаров 
зерновых, выработка Г.М. Марамыгина (совхоз "Куйбышевский") 
была еще выше. 50 комбайнеров района убрали от 350 до 400 
гектаров хлебов каждый. Тракторист А. И. Петров (совхоз 
"Ленинский") на ДТ-54 выработал свыше 1170 гектаров мягкой 
пахоты. 

Хороших результатов добились и животноводы. Так. 
доярки К.И. Кадочникова и З.И. Фадеева из совхоза "Уралец" 
надоили почти по 3000 литров молока от коровы. Пастухи Т. А. 
Костылева и С. В. Шилов (совхоз "Верещагинский") за 
пастбищный сезон обеспечили по 1390 граммов привеса телят 
в сутки. Птичница Н.Н. Баженова (совхоз "Уралец") получила 
по 113 яиц от несушки, а свинарка Н И Пинаева (совхоз 
"Первомайский")- по 24 поросенка от свиноматки. 

Показательны высокие результаты коллектива совхоза 
"Ленинский". За 1965 год доярки Т.К. Доронина и Р.И. Черемных 
надоили по 3500 литров молока от каждой коровы. По 12-19 
поросят от свиноматки получили А.А. Шумихина и Т А. 
Яковлева. Урожайность зерновых в Ленинском отделении 
составила 15,5 центнера с гектара, в Каменском - 9,7, в целом 
по совхозу - 9,2 центнера. На один гектар в этом хозяйстве 
получено 95 центнеров картофеля, 99 центнеров зеленой массы 
подсолнечника на силос, 83 центнера кукурузы, свыше 19 
центнеров сена многолетних трав и 108 центнеров овощей. 
Совхоз обеспечил себя высококачественными семенами и 
досрочно рассчитался с государством по хлебу, мясу и молоку. 

Преобразование ко.лхозов района в совхозы благоприятно 
сказалось на организации селъскохозяйсгвенного труда Улучши-
лись условия работы, появилась возможность более конкретно 
руководить хозяйством, проводить его специализацию, повысилась 
материальная заинтересованность рабочич, укрепилась дисциплина 

Выросла и заработная плата. Например, в совхозе "Вере-
20 

щагинский" она поднялась у полеводов-на 30-40 процентов, у 
животноводов-на40-50 процентов. Доходы от растениеводства 
и животноводства выросли соответственно на 55 и 40 процентов. 
Была полностью завершена электрификация хозяйства. Стало 
возможным перевести молочнотоварные фермы на двухсмен-
ную работу. В совхозе "Верещагинский" .лучше других 
развивалось и птицеводство: к 20 октября 1965 года было 
получено по 116 яиц от несушки. 

Однако в целом средняя урожайность зерновых в районе 
оставалась низкой и составляла только .5,9 центнера с гектара. 
К уборке были привлечены большие массы городского 
населения - школыЛки, учащиеся кооперативного техникума 
профтехучилищ, работники трикотажной фабрики, райпотребсо-
юза и т.д. Не увеличивалось поголовье крупного рогатого скота. 
Высокой была яловость коров. Молока производили менее 100 
центеров на 100 гектаров пашни; скот сдавали низкой 
упитанности, маловесный. На 2900 центнеров снизилось, по 
сравнению с 1964 годом, валовое производство мяса в районе. 

Как видим, волевое преобразование сельского хозяйства 
района, выполненные в 1965 году , решило далеко не все его 
проблемы. 

Добавлю, что однозначного способа вновь сделать 
каждого крестьянина рачительным хозяином земли, которую бы 
он не в шутку и не по привычке называл матушкой, нет идо 
сих пор, хотя варианты "свершения революции" на сале горазды 
предлагать многие. Разумеется^ речь идет не о приусадебном 
участке, а обо всем большом поле страны. Решить эту проблему 
можно только в комплексе, совершенствуя экономику и быт, 
поднимая культуру и мораль человека на селе. 

В 60-е годы в районе начинается целенаправленное 
улучшение земель с помощью их мелиорации и химизации. Так, 
и декабре 1964 года управление водного хозяйства облисполкома 
создало Путинскую машинно - мелиоративную станцию (ММС). 
Обязанностью ее коллектива было окультуривание совхоз-
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ных угодий: улучшение лутов и пастбищ, изменение структуры 
их почв, создание условий для полу чения устойчивых урожаев * 
трав и кормовых культур, то есть прочной кормовой базы 
общественного животноводства. 

В первый же год работы мелиораторы разработали 
торфяные карьеры в совхозах "Путинский", "Бородулинский" и 
"Куйбышевский". Торф здесь был сбуртован и вывезен на 
малоплодородные поля. При плане 33 тысячи тонн коллектив 
ММС вывез почти 60 тысяч тонн органических удобрений, 
раскорчевал 541 гектар закустаренных полей, вместо 500 по 
годовому заданию. Более 300 гектаров земли, освобожденной 
от кочек и кустов, были вспаханы и продискованы. 

ММС, имея две передвижные ремонтные мастерские, 
обслуживала посевные и уборочные агрегаты совхозов "Путин-
ский" и "Бороду линский". Коллектив станции помогал совхозам 
и в уборке. Так, механизатор i .М Печенкг i сел за штурвал 
комбайна и убрал 400 гектаров зерновых. Механизаторы А. 
Нохрин, К. Тиунов, И. Углев выполняли сменные задания на 
150-200 процентов. 

Позднее в Верещагино были созданы межрайонные 
организации: объединение "Сельхозхимия" и управление ороси-
тельно - осу шительных систем. Для технического снабжения 
совхозов и ремонта тракторов, комбайнов и других механизмов 
организовано районное объединение "Сельхозтехника" с Сепы-
чевским и Вознесенским отделениями. Строительство живот-
новодческих помещений в совхозах вела межхозяйственная 
строительная организация под председательством У.Г. Мицне-
ра. 

Такой организация сельскохозяйственного сектора района 
оставалась, в основном, и в последу ющие годы. В качестве 
изменений следует назвать более поздние события: выделение 
совхоза "Кривчановский" из совхоза "Сепычевский", создание 
откормочного совхоза "Кукетский", специализацию совхоза 
"Верещагинский" как племенного птицеводческого. 
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Для электроснабжения совхозов и сельских населенных 
пунктов в Верещагино был создан сетевой район. Со временем 
образованное здесь производственное кооперативное отделение 
"Райсельхозэнерго" многое сделало для электрификации района. 
Только за 11 месяцев 1977 года его коллектив смонтировал и 
пустил в эксплуатацию 8 трансформаторных подстанций 10/0.4 
киловольта с общей установленной мощностью 1380 киловатт. 

В годы семилетки (1959-1965) быстрыми темпами 
развивались промышленность, транспорт и капитальное строи-
тельство района. Так, завод по ремонту пул евых машин (ПРМЗ) 
с момента своей организации успешно справлялся с производ-
ственной программой. Постепенно, но ежегодно снижалась 
себестоимость осваиваемой коллективом продукции. Например, 
задание девяти месяцев 1965 года было выполнено на 104,6 
процента, сверхплановая прибыль составила 49 тысяч рублей. 
Большой вклад в общий успех внесли заводские рационализа-
торы. в частности, .лучшие из них-Г.С. Коробейников, Г Н. 
Морозов, С П. Путин, А.П. Тиунов, Т А. Тютиков, И В. Фистин, 
В Н. Шаронов. В 1965 году они внедрили 68 рацпредложений 
с экономическим эффектом 9,5 тысячи рублей. 

Инженеры и техники ПРМЗ своими силами разработали 
документацию и изготовили для цехов 7 кран-балок различной 
грузоподъемности. На заводе улучшались условия труда 
внедрялась новая, передовая технология. Например, была 
освоена окраска деталей в электростатическом поле. За эти 
I оды коллектив наладил и нарастил выпуск контейнеров, 
проводил ремонт секций снегоуборочных машин. Успешно 
грудились экскаваторный и хопперный цеха. 

Продолжалось развитие шлакоблочного завода в завод 
железобетонных конструкций. Здесь проведена реконструкция 
восьми подъемно-транспортных механизмов, введен автопог-
рузчик. Коллектив выполнил задания для жилищного и 
промышленного строительства электрификации, связи. 
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путевого хозяйства и благоустройства станционных платформ 
Свердловской железной дороги. Улучшилось и качество заво-
дской продукции. По опыту Нижнетагильского завода ЖБК 
верещагинцы перешли к смазке форм эмульсией из солярки и 
нигрола (прежде для этой цели употребляли известь). При 
использовании металлической опалубки и такой эмульсии 
поверхность изделий получалась гладкой, без раковин. Ежеднев-
но перевыполняли сменные задания бригады бетонщиков А. 
Завьялова и А. Кропотина. Завод работал без рекламаций. 

Однако в те годы еще многое предстояло сделать для 
повышения производительности труда и его облегчения. Так 
например, дозировка сырья на предприятии велась вручную, не 
было общего бетоносмесительного узла, и поэтому каждая 
бригада готовила себе раствор сама, отдельными бетономешал-
ками. Поэтому на заводе ЖБК прошла реконструкция, которая 
закончилась к январю 1974 года. В результате полностью бьш 
ликвидирован ручной труд, а мощность завода возросла на 20%. 
Был освоен выпуск крупнообъемных изделий. 

Коллектив трикотажной фабрики выполнил задание семилет-
ки досрочно - к 23 сентября 1965 года За это время предприятие 
выпустило изделий на 39 400 тыс. руб. До конца года трикотажники 
выдали еще 4 миллиона изделий на 2 миллиона 300 тысяч рублей. 
Уровень производства по количественному выпуску трикотажа 
возрос втрое, по стоимости валовой продукции - в 2,5 раза 

Фабрика выпускала 50 видов изделий верхнего и бельевого 
трикотажа вместо 38 видов-в начале семилетки. Первоначаль-
ная мощность предприятия возросла в 10 раз, за годы семилетки-
втрое. Производительность труда увеличилась на 30%. 

Большую роль в досрочном выполнении задания сыграли 
рационализаторы фабрики. Они внесли 339 рацпредложений. 
Внедрение только 227 из них дало производству 95 708 рублей 
экономии. В 1960 году на фабрике создали экспериментальный 
цех для разработки новых фасонов изделий и изготовления их 
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образцов. Увлеченно и творчески работающий коллектив цеха 
помог завоевать фирменный авторитет верещагинских трико-
тжников в различных уголках страны 

Успехи предприятия позволили ощутимо решить многие 
социальные проблемы. Коллектив продолжал жилищное строи-
и-льство, открыл свои детские дошкольные учреждения, а 
1лкже круглогодичный санаторий - профилакторий на 50 мест. 
11а расширение цехов, улучшение условий труда и быта т е к 
новых объектов и приобретение техники за семилетку было 
итграчено 1 МИЛЛИОН 423 тысячи рублей. 

Успешно трудился в этот период и коллектив Верещагин-
ского молочного завода. Задание семилетки он выполнил к 25 
сентября 1965 года. Население области получило сверхплановой 
продукции на 500 тысяч рублей: это 90 тонн масла, 1000 тонн 
молока, 150 тонн сметаны и 30 тонн мороженого. 

Предприятие это приобрело межрайонное значение. Сюда 
поступала на переработку продукция из ко.лхозов и совхозов ряда 
соседних районов. Верещагинские совхозы предварительно 
пропускали молоко через сепараторные отделения-их насчиты-
валось пять. На заводе бьш налажен и прием молока от 
населения. 

В середине 60-х годов начинается большая реконструтсция 
Верещагинского хлебоприемного предприятия, до этого занимав-
шегося только складским приемом, заготовкой и отправкой 
$ерна на перерабатывающие предприятия области. В это время 
(десь создается прорабский участок Пермского специализиро-
ваного СМУ треста "Росзаготспецремстрой", который развора-
чивает строительство мощного элеватора, мельницы, крупоцеха 
и других служб будущего комбината хлебопродуктов. Однов-
ременно начинает расти новый микрорайон благоустроенных 
жилых домов на северо-восточной окраине города,-теперь он 
называется поселком Северным. 

Коллектив СпецСМУ построил свой бетоносмесительный 
vзел высотой в несколько этажей и цех сборного железобетона 
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мощностью 50 - 60 кубометров товарного бетона и 18 - 20 i 
кубометров • железобетона. При установке огромных колец ' 
элеваторных емкостей верещагинские монтажники проявили 
немало технической смекалки и инженерного расчета, что ] 
позволило значительно сократить общее время строительства. , 
Об успехах монтажников в те годы сообщили центральные 
газеты страны. 

Строительная база района и города получила в этот 
период существенное развитие. В нее вошли две новые 
организации: передвижная механизированная колонна (ПМК-265) 
и хозрасчетный прорабский участок (ХРГТУ). Это не замедлило 
сказаться на росте капитального строительства. К середине 
60-х, годов введены в строй новые здания районной больницы, 
универмага, 12 - квартирного дома, двух общежитий, а также 
водопровод и канализация в восточной части города. В июле 
1965 года в Верещагино был сдан первый четырехэтажный дом 
на 48 квартир. Он был возведен коллективом строителей 
трикотажной фабрики, хозспособом, на улице Ленина 43. 29 
октября в городе принят в эксплуатацию первый жилой 16-
квартирный дом, построенный кооперативным способом для 
учителей на улице Советской, 40. 

1 сентября 1965 года гостеприимно распахнуло двери 
новое здание Зюкайской средней школы на 536 учеников. 
Строители ПМК - 265 постарались: для детей были предназна-
чены специальные кабинеты, столовая, спортивный и актовый 
залы, теплица. Рядом со школой выросло трехэтажное здание 
общежития для учащихся сельскохозяйственного техникума. 

В целом за годы семилетки в районе построено более 7 тысяч 
квадратных метров жилья, 9 школ на 2444 места 10 детских садов 
и ясель на 655 мест, широкоэкранный кинотеатр, 12 магазинов. 2 
клуба, 6 столовых и 3 мастерских бытового обслуживания. 

Внедрение средств механизации, в частности, появление 
первых башенных кранов, специализированных бетоносмесите-
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.чьных узлов, бетономешалок и т.д., позволили ускорить 
строительство, исключить тяжелый труд подсобных рабочих. 
Однако в целом жилищная проблема в городе была по-прежнему 
сложной. На очереди в горисполкоме стояло 240 остронужда-
ющихся семей. Более 100 семей предстояло переселить из 
домов, находящихся в аварийном состоянии. 

В середине 60-х годов местное автохозяйство, кроме 100 
грузовых автомашин, имело 40 автобусов, выполнявших 
пассажирские перевозки по 15 междугородным маршрутам. Был 
создан производственный дорожный участок (ПДУ-1839) -
первая специализированная дорожная организация района. 
Выполняя наказы избирателей, депутат областного Совета Н.П. 
Прозоров к 23 сентября 1965 года добился открытия 
внутригородского автобусного сообщения. Однако отсутствие 
путепровода через железную дорогу еще длительное время 
затрудняло перевозки пассажиров из одной части города в друтуто. 

Получила свое развитие и служба быта. Верещагинский 
быткомбинат в тот период обеспечивал одновременно и 
население Сивинского района. В него входили цеха: швейный, 
художественный, химчистки, парикмахерская, фотография, а 
также мастерские по ремонту обуви, бытовой техники и часов. 
Были организованы приемные пункты комбината в Сепыче, 
Бородулино, Коротаево, в Субботниках и Соболятах. Начина-
ется строительство бытового комбината в поселке Зюкайка. 
Однако служба быта еще во многом отставала от потребностей 
населения и особенно - сельского. 

Невысоким уровнем отличалось, к сожалению, и благо-
устройство растущего города Бюджет горсовета мог отводить 
для этих целей всего 57 тысяч рублей, из них 19 тысяч-на 
дорожное строительство. Созданный в тот период комбинат 
коммунальных предприятий и благоустройства был еще 
маломощной организацией. Однако верещагинцы активно учас-
твовали в озеленении своего города и других населенных 
ПУНКТОВ района. Многое было сделано для этого в период 
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подготовки к празднованию 20-летия Победы. 
Осенью, с 25 сентября по 25 октября, в районе был 

проведен месячник сада, леса, озеленения улиц и дорог. За это 
время население, учащиеся и домовладельцы сумели посадить 
свыше 10 тысяч декоративных и 2150 плодовых деревьев, 787 
кустов ирги и рябины, 3681 куст смородины и рябины. 

Большую работу провели учащиеся старших классов средней 
школы №121. В конце нынешней улицы Железнодорожной, на 
выезде из города, они посадили около 1 ООО декоративных растений, 
а в железнодорожном саду разбили аллею выпускников школы. 

290 деревьев вдоль улиц Верещагинской и Железнодорож-
ной посадили учащиеся восьмилетней школы № 124. На 
территории средней школы № 1 было посажено 200 березок, 
в районе средней школы № 2 - 1000 деревьев. 

Новоселы дома №43 по улице Ленина озеленили свой двор 
и территорию около него. Посильную работу выполнили даже 
воспитанники детского сада № 6! Думается, что каждый, 
посадивший деревце на родной земле, вместе с ним 
привязывается к ней еще больше. 

60-е годы внесли немало перемен и в друтие стороны 
жизни района. Например, не только выросло количество школ 
и других учебных заведений, но по требованию жизни, повысился 
и уровень преподавания. Расходы на нужды народного 
образования к 1960 году, по сравнению с 1935 годом, 
увеличились в 15 раз, а количество школьников достигло 7500 
человек. 

В районном центре в этот период уже было три средних 
школы. Здание школы №2 сдано в эксплуатацию 4 ноября 1956 
года и занятия здесь начались сразу же после торжественного 
митинга. В сентябре 1960 года распахнуло свои двери новое 
трехэтажное здание средней школы № 1. В соответствии с 
реформой перешли на восьмилетнее обучение железнодорожная 
школа № 124 и санаторная школа-интернат. Кроме них, в городе 
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были три начальные школы: № 87, № 100 и № 107 Однако 
\же тогда чувствовалось стесненность городских школьных 
зданий. Большинство средних школ не имело своих спортивных 
залов, по - современному оборудованных производственных 
мастерских, предметных кабинетов, мест отдыха и т.д. Занятия 
по - прежнему проводились в две смены. 

В сельской местности к 1965 году средними, помимо 
Зюкайской. стали Путинская, Сепычевская. Бородулинская и 
Вознесенская школы. Соколовская, Субботниковская, Комаров-
ская, а затем и некоторые друтие перешли на восьмилетнее 
обучение 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
сентября 1965 года установлен ежегодный праздник - Дсш 
учителя. В этом же году был введен бесплатный проезд к месту 
учебы и обратно для школьников, проживающих в сельской 
местности. 

Возросшие требования жизни изменили и систему 
профтехобразования. В железнодорожном училище № 1 начали 
готовить слесарей по ремонту автотормозов паровозов и 
нагонов. В 1961 году у чилище справило новоселье в комплексе 
I иповьгх зданий, построенных в начале улицы Карла Маркса а 
через год оно было преобразовано в городское профтехучилище 
(1ТТГУ-11). Примерно в этот же период здесь начинается 
подготовка кадров для электрифицированной железнодорожной 
магистрали: овладевают специальностями монтажники высоко-
мольтной и контактной сетей, а затем-помощники машинистов 
электровоза и др. 

В 1960 году состоялся третий выпуск продавцов, 
окончивших Верещагинское кооперативное училище. В 1962 
году на базе этого училища был организован Пермский 
кооперативный техникум. Уже за первые три года своей работы 
повое учебное заведение подготовило 160 товароведов, плано-
ииков и бухгалтеров потребительской кооперации. На заочном 
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отделении техникума обучалось 180 человек. 
Подготовка кадров для расширяющей свое производство 

трикотажной фабрики велась в городском профтехучилище № 
104 (ГПТУ-104). Механизаторов и других специалистов совхозов 
готовило Зюкайское сельское профтехучилище №71 (СПТУ-71). 

В 1970 году на базе Зюкайского техникума механизации I 
и электрификации сельского хозяйства и местного совхоза был 
создан совхоз-техникум "Уралец". Он стал первым в области 
учебно - производственным объединением, которое, кроме 
решения прежних задач, приступило к подготовке специалистов 
сельского хозяйства по нескольким профессиям. 

В середине 60-х годов коллектив городской машинно - ] 
счетной станции присту пил к освоению новой техники. Здесь 
были созданы две группы старших операторов для работы на 
бухгалтерских и фактурных машинах. Обучение операторов 
проходило и на рабочих местах. Через некоторое время это I 
учреждение народнохозяйственной статистики, оснащенное 
новой техникой, стало называться городской информационно-
вычислительной станцией. 

Укреплялась база здравоохранения. В 1966 году закон-
чилось затянувшееся на 6 лет строительство нового комплек-
сного здания районной больницы. Поскорее ввести его в строй 
помогали на субботниках многие верещагинцы. Сразу же 
состоялась закладка нового здания инфекционного отделения. 

В 1963 году вдвое, до 50 коек, был расширен стационар 
Зюкайской больницы. Через год местная амбулатория переехала 
в здание бывшей конторы маслозавода. Зюкайские медики 
получили специализированный транспорт. В 1967 году население 
поселка обслуживали 4 терапевта, педиатр, зубной врач, 22 
фельдшера и медсестры, 26 человек младшего медперсонала 
На авторемонтном заводе, в техникуме и СПТУ-71 работали 
здрав пункты. 

В 60-е годы район имел 6 больниц, 28 фельдшерско -
акушерских пунктов и 4 аптеки. Отряд медиков насчитывав 
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врача и 267 средних медработников. На нужды здравоох-
ранения расходовалось 5,5 миллиона рублей в год. Указом 
11резидиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года 
был установлен праздник День медицинского работника, 
который отмечается теперь ежегодно в третье воскресенье 
июня. 

Большие трудности выпали на долю культурно -
просветительных учреждений Отношение к ним по-прежнему 
оставалось, как к чему-то второстепенному. Это выражалось 
но всем: были низкими оклады работников, откладывались на 
будущее или затягивались сроки строительства и ремонта 
очагов культуры. Немало сельских клубов, без которых 
немыслимо разумное использование свободного времени, 
ютились в приспособленных помещениях или находились в 
аварийном состоянии. 

Отрадным событием того периода стало долгожданное 
открытие в Верещагино детской музыкальной школы. Благодаря 
настойчивости депутата областного Совета Н.П. Прозорова 
помощи директора клуба железнодорожников Н.С. Вороненко и 
заведующей отделом культуры райисполкома А.Н. Шадриной, 
и сентябре 1965 года юные любители музыки все же приступили 
| «анятиям. Первым директором ДМШ (официально ее название 
6i.no утверждено несколько позже) стал одаренный верещагин-
i кий музыкант, руководитель духового оркестра клуба желез-
нодорожников В.Г. Сибиряков. Через три года школе, наконец, 
ипделили пятый этаж только что построенной гостиницы. 
Именно здесь знакомились с миром прекрасного несколько 
поколений юных верещагинцев. 

В начале августа 1965 года открылась сельская 
библиотека в поселке Субботники. Фонд ее насчитывал в тот 
период 7 тысяч томов. В первый же день ее работы читателям 
m i лано более 70 книг. 

В 1965 году в городе и на селе действовали 40 киноуста-
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новок и 54 места кинопоказа. Однако 133 населенных пункта 
района, где проживали тысячи сельских жителей, вообще не 
были охвачены кинообслуживанием. 

Осенью того же года была закончена радиофикация и 
электрификация нашего района. Последним населенным т и к -
том, куда пришли радио и электричество, стала деревня 
Соколово. Через два года в районном центре построен и открыт 
Дом радио. 

В декабре 1965 года в Верещагино создана районная 
организация Всероссийского общества охраны памятников 
истории и к\льт>ры. Совет организации возглавил заместитель 
председателя райисполкома В.М. Некрасов. 

В 1967 году Страна Советов торжественно отметила свое 
50-летие. В честь славного юбилея в трудовых коллективах 
города и деревни разверну лось предоктябрьское социалистичес-
кое соревнование. Участвуя в этом всенародном движении, 
определенных успехов добились и верещагинцы. Накануне 
праздника Президиум Верховного Совета СССР наградил 
орденами и медалями около 129 тысяч активных у частников 
Великой Октябрьской социалистической революции и граждан-
ской войны. Среди них была большая группа и наших земляков, 
которые у станавливали в Прикамье Советскуло власть, а затем 
защищали ее от колчаковцев, боролись с сопротивлением 
кулачества шли в первых рядах ударников и стахановцев. 

1967 год запомнился еще одним добрым нововведением: 
рабочие и служащие предприятий, организаций и учреждений 
страны перешли на пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями. 

Накануне праздника Победы, 8 мая 1967 года в 
Александровский сад у Кремлевской стены в Москве быт 
перенесен прах безвестного защитника Отечества. У могилы • 
Неизвестного солдата запьшал Вечный огонь. Верещагинцы, 
вместе со всем народом Испытавшие горечь утраты своих 
родных и близких, посещая Москву, отдавали здесь долг памяти 
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всем, кто не вернулся с полей сражений. 

Праздник Великого Октября - 7 ноября, - как и повсюду, 
прошел в районе радостно и торжественно. Верещагинцы с 
удовлетворением и гордостью отметили огромный экономичес-
кий, социальный и культурный рост своего края. Сравнение 
современного облика города и района и уровня жизни их 
населения с дореволюционными было просто немыслимо. 

Таковы основные события жизни нашего края в 60-х 
годах. Это десятилетие, пройденное верещагинцами, в целом 
оказалось плодотворным и успешным. Несмотря на допущенные 
просчеты и недостатки, в истории района этот период стал 
шагом вперед. 

Решения XXII съезда КПСС положили начало восстанов-
лению ленинских принципов социалистической демократии. 
Вместе со всем советским народом верещагинцы торжественно 
отметили 20-летие Победы над фашистской Германией. Они с 
удовлетворением восприняли объявление 9 мая нерабочим днем, 
введение льгот и пенсий инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также учреждение юбилейной медали 
в ознаменование 20-летия Победы. 

В 60-е годы две наши землячки, труженицы села были 
депутатами Верховного Совета СССР. Это доверие народа они 
заслужили своим самоотверженным трудом. Одна из них -
бригадир Русскинской бригады полеводов совхоза "Первомай-
ский" Прасковья Евсеевна Носкова Под ее руководством в 1965 
году был собран невиданный урожай капустно - брюквенного 
гибрида-2150 центнеров клубней и листа с гектара. Она была 
депутатом Верховного Совета СССР VI созыва. Вторая - доярка 
совхоза "Ленинский" Раиса Ивановна Черемных. Вместе со своей 
напарницей Т.К. Дорониной она еще в 1965 году надоила в среднем 
по 3500 литров молока от каждой закрепленной коровы. Р.И. 
Черемных была депутатом Верховного Совета СССР VII созыва 

Отдавая дань всенародного уважения и признательности 
советской женщине, матери и труженице. Советское прави-
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телъство в 1965 году' объявило 8 Марта общим нерабочим днем. 
Верещагинцы гордятся, что их земляк, машинист электро-

воза, Герой Социалистического Труда Григорий Григорьевич 
Завьялов, в марте-апреле 1966 года был делегатом XXIII 
съезда партии. 

* * * 

ТАК заканчиваюсь первое послевоенное 25-летие биог-
рафии нашего родного края. Постепенно уменьшалась боль 
пережитых страданий и понесенных утрат. 

Благодаря вдохновенному созидательному труду наших 
земляков бьш достигнут и намного превзойден довоенный 
уровень верещагинской экономики. Количественные и качес-
твенные изменения роста произошли во всех отраслях народного 
хозяйства. На этой основе значительно выросло благосостояние 
трудящихся и всех слоев населения района. 

Советская власть обеспечивала и Надежно защищала 
социальную справедливость и конституционные права граждан 
на труд, отдых, бесплатные здравоохранение и образование, 
право на жилье и обеспеченную жизнь в старости. Советские 
.люди воспитывались и росли коллективистами, интернационалис-
тами и патриотами. Постоянным стремлением к лучшему 
будущему обеспечивался рост их трудовой и общественно -
политической акшвности. 
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ПЛАНЫ, ПОБЕДЫ ПРОСЧЕТЫ... 
(1970-1985) 

1970-й год начался в стране под знаком подготовки к 100-
летию со дня рождения основате.ля Коммунистической партии 
и Советского государства Владимира Ильича Ленина. Во всех 
отраслях народного хозяйства развернулось массовое движение 
тру дящихся за досрочное выполнение производственных планов 
и социалистических обязательств в честь юбилейной даты. 11 
апреля 1970 года состоялся Всесоюзный коммунистический 
сугбботник. На средства, полученные в результате этого 
безвозмездного труда было решено построить в Москве 
кру пный онкологический центр, а также научно-исследователь-
ский комплекс по вопросам развития сельского хозяйства 
Сибири и Дальнего Востока. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР учреждена медаль (в двух наименованиях) "За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож;;гния 
В. И. Ленина" и "За воинскую доблесть. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина". 

Жизнь Верещагинского района была неразрывно связана 
с общенародными юбилейными мероприятиями. Трудовые 
коллективы города и села с энтузиазмом выполняли производ-
ственные планы, активно стремились к творческому решению 
заданий, рационализаторству, улучшали качество продукции. В 
апрельском коммунистическом субботнике, названном Ленин-
ским, приняли участие почти все работающие, ветераны труда 
учащиеся молодежь и т.д. 

За успехи в производстве, социалистическом соревновании 
и активность в общественной жизни многие верещагинцы были 
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награждены юбилейными медалями 
Центральная улица города-Первомайская-была переиме-

нована в улицу Ленина. 
30 марта-9 апреля 1971 года состоялся XXIV съезд 

КПСС. Он утвердил Директивы по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства страны на 1971-1975 годы, принял 
постановление о частичных изменениях в Уставе партии, избрал 
ее центральные органы. Верещагинскую районную парторгани-
зацию представляла на съезде бригадир животноводов совхоза-
техникума "Уралец" Галина Николаевна Поносова. 

В соответствии с Директивами партийного съезда и 
согласно пятилетнему плану проходило дальнейшее развитие 
экономики района. В начале 1971 года в городе появилось новое 
предприятие-завод пластмассовых изделий. Он был создан на 
базе бывшего промкомбината, где в 1965 году начал работ ть 
цех по изготовлению пуговиц. Этот цех и ст j основным 
подразделением нового предприятия. 

Коллектив завода освоил 15 новых изделий из литой 
пластмассы. Общий годовой итан выпуска составил 225 тонн 
продукции на сумму около 2 миллионов рублей. Это крышки 
для банок, детали кукол, тюбики для клея, игрушки, крючки для 
одежды, упаковки для конфет и т.д Завод получил новую 
технику, в том числе и станки - автоматы. Началось 
переобору дование старых, полул<устарных цехов предпрятия. Эту 
работу выполнил опытный слесарь И. П. Гусев с несколькими 
помощниками. Одновременно на заводе продолжался выпуск 
прежней продукции: мебели, жестяных изделий, кирпича и 
пиломатериалов. 

Наращивали свои мощности и развивали производство 
друтие предприятия районов. В 1974 году создано Верещагин-
ское производственное трикотажное объединение с филиалами 
в городе Кунгуре и рабочем поселке Кусье - Александровский 
Горнозаводского района, Кунгурская фабрика продолжала 
специализироваться на выпуске верхнего трикотажа из 
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шерстяной, полушерстяной и объемной пряжи, а Кусье-
Александровская выпускала спортивные тренировочные костю-
мы. Верещагинская фабрика, ставшая головным предприятием 
этого объединения, по - прежнему изготовляла бельевой и 
верхний трикотаж. 

Этот период стал переломным для района в развитии 
средств связи. 24 июня 1972 года на автоматическую 
телефонную станцию (АТС) были переключены последние 
абоненты городской телефонной сети, и ручная телефонная 
станция перестала существовать. Электрификация и развитие 
железнодорожной магистрали потребовали перейти на автома-
тическую связь гораздо раньше: в дистанции сигнализации и 
связи этот период был закончен в конце 1963 года 
Верещагинская трикотажная фабрика заменила внутренний 
коммутатор ручной телефонной связи на АТС в 1970 году. В 
том же году было открыто 6-е городское отделение связи. Оно 
расположилось в западной части города в доме № 25 по улице 
Осипенко. 

В начале октября 1977 года специалисты ПМК-265 
закончили монтаж оборудования второй очереди Верещагинско-
го завода СУХОГО обезжиренного молока. В новом аппаратном 
цехе были смонтированы пастеризационно-охладительная уста-
новка три автоматные линии: для сепарирования сырого молока 
(то есть для получения сливок, идущих на сметану и масло), 
для получения творога, а также для сушки и превращения обрата 
в cvxoe порошкообразное молоко. 

Развивалось хлебоприемное предприятие. Если до 1974 
года оно в основном только заготавливало зерно, то через три 
года здесь уже вырабатывали ежедневно 180 тонн сортовой 
муки, 50 тонн овеянной муки и 40 тонн комбикормов. Было 
также освоено производство толокна и крупы "Геркулес". 
Началось строительство крупного комбикормового завода. К 
октябрю 1977 года предпрятие располагало элеваторными 
емкостями на 32 тысячи тонн зерна, где был полностью 
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исключен тяжелый ручной труд. 
В 1976 году институт Пермгражданпроект приступил к 

разработке проекта Генерального плана развития города 
Верещагино на 30-летний период-до 2006 года 21 июня 1978 
года на сессии городского Совета народные депутаты 
рассмотрели и с некоторыми замечаниями одобрили подготов-
ленный проект. 

Были намечены два этапа развития города: первый 
расчитан до 1986-го, второй-до 2006 года. По плану, в течение 
30 лет город мог развиваться в своих прежних границах. Это 
было вызвано низкой плотностью существующей застройки, 
большим количеством физически изношенного жштья, а также 
возможностью застраивать территории, освобождающиеся от 
выноса некоторых промышленных предпрятий. Признано целе-
сообразным вести основное строительство на реконструктиру-
емых территориях. 

В основу проекта положены задачи более полного и 
рационального использования существующей территории города 
(1450 гектаров), улучшения его архитектурного облика и 
повышения уровня благоустройства. 

Норма обеспеченности верещагинцев жилой прощадью к 
моменту утверждения проекта составляла 8,4 квадратных 
метра, к 2006 году ее предполагалось увеличить до 18 
квадратных метров на человека. Прогнозируя, что численность 
населения города Верещагино возрастет в полтора раза 
расчетный жилой фонд предстояло довести до 640 тысяч 
квадратных метров, из них 520 тысяч были бы построены 
заново. Большу ю часть нового жилья (69 процентов от общего 
количества) по плану составляли пятиэтажные дома Двухэтаж-
ная застройка, по проекту, равнялась 13 процентам, одноэтаж-
ная- 18. 

Основное развитие, по плану, получала восточная часть 
города Верещагино. где размещены главные административные 
здания и у чреждения города и района Здесь планировалось 
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строительство двух новых школ и пяти детских садов. Основной 
жилой микрорайон запланирован на месте бывшей деревни 
Капидоны, где появятся 60-, 90-, 120-квартирные дома. 

Было намечено реконструлфовать и расширить здание 
железнодорожного вокзала построить около него автовокзал на 
200 посадочных мест. Западную и восточную части города 
должны связать ныне существующий пешеходный перекидной 
мост и два путепровода: северный (действующий в настоящее 
время) и южный, который намечено построить в районе 
топливного склада. 

В целом генеральный план развития Верещагино предус-
матривает создание в нем двух общественных центров (в обеих 
частях города), выделение специализированных зон и жилых 
микрорайонов. Так, в восточной части определены зоны: 
административно-деловая, медицинская, культу рно - просвети-
тельная, торговая и общественного питания, спортивная, 
парковая, детская и учебных заведений (кооперативный 
техникум, санаторная школа - интернат и профтехучилища). 

В западной части города проектируется создание культур-
но-просветительной, парковой и торговой зон, а также 
строительство двух школ и двух детских садов. Жилищные^ 
новостройки здесь будут представлены в огновном двухэтаж-
ными каменными зданиями. Из-за большой удаленности 
микрорайона юго-западной части от центра города здесь также 
разместятся учреждения различного назначения. 

В обеих частях города по проекту, намечено создание 
объездных дорог, связанных с путепроводами и межрайонной 
автомагистралью, а также широкая система озеленения и 
благоустройства Объездные дороги обеспечат вывоз минераль-
ных удобрений и грузовые хозяйственные перевозки. Большое 
внимание у делено организации санитарно - защитных зон, своей 
зеленью отделяющих жилые микрорайоны от промышленных 
предприятий, коммунально - складских помещений, полосы 
железной дороги и транзитных автомагистралей. Завод пласт-
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массовых изделий предполагается вынести в северную промыш-
ленную зону. 

Генеральный план предусматривает также все инженерное 
о беспечение города: водоснабжение, единую систему канализа-
ции с расширением очистных сооружений до мощности 18,6 
тысячи ку бометров в сутки, централизованное теплоснабжение 
с .ликвидацией мелких котельных и снабжение природным газом 
(он придет в город со стороны Очера). 

Таким должен стать наш город в будущем. Несомненно, 
верещагинцы хотели видеть его красивым, удобным, благоус-
троенным и экологически здоровым. Но люди понимали, что 
будущий облик города и общественный порядок в нем зависит 
от каждого жителя. 

В 70-е годы был принят ряд партийно-правительственных 
постановлений, направленных на интенсификацию сельскохозяй-
ственного производства. XXIV съезд КПСС одобрил намечен-
ную ранее программу- быстрого развития сельского хозяйства 
на основе углубления его специализации и концентрации, 
улучшения системы производственно-технического обслужива-
ния колхозов и совхозов. На селе с особой силой развернулась 
полоса реорганизаций, которые должны были повсеместно 
повысить эффективность сельскохозяйственного производства 
ускорить темпы роста производительности труда путем более 
полного и рационального использования земельных, материаль-
но^-технических и трудовых ресурсов. Огромные средства 
направлялись на строительство крупных, с автоматизацией и 
механизацией производственных процессов, животноводческих 
комплексов, взамен прежних молочнотоварных ферм, - это 
позволяло перевести животноводство на промышленную основу. 

Для нашего района, как и всего Прикамья, особое 
значение имело постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 20 марта 1974 года "О мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР", 
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рассчитанное до 1990 года. Оно наметило преобразование наших 
сел и деревень в благоустроенные поселки совхозов, осущес-
твление строительства сельскохозяйственных объектов в 
комплексе с современными жилыми домами и объектами 
культурно-бытового назначения. К 1990 году предусматрива-
лось завершить переезд всех жителей мелких населенных 
пунктов в крупные благоустроенные поселки. В качестве 
первого этапа намечалось в период 1976-1980 годов сселить 
170 тысяч семей. На строительство жилых домов и надворных 
построек переселенцам предоставлялся банковский кредит. 

Однако осуществление намеченной программы, имевшей 
в своей основе благие цели улучшения социально-экономичес-
ких условий жизни и труда на селе, породило множество 
непредвиденных проблем и негативных явлений. Болезненно 
воспринималось людьми искусственное разделение деревень на 
"перспективные" и "неперспективные". Прекращалось финанси-
рование, а значит, и существование школ, магазинов, дошколь-
ных, медицинских и других учреждений в населенных пунктах, 
попавших в разряд "неперспективных". 

В совхозах началась новая полоса переселений на 
центральные усадьбы, отток большого числа трудоспособных 
людей в города и, следовательно, "раскрестьянствование" 
потомственных земледельцев. Если в 1939 1940 годах 
ликвидация хуторов и малых деревень осуществлялась в 
прину дительном порядке, то очередное, через 35 лет, сселение 
проводилось "мирным" путем-населенные пункты, брошенные 
на произвол судьбы вместе с теми, кто не мог или не хотел 
сниматься с родных мест, попросту вымирали. Это стало 
очередной трагедией многих наших деревень, в том числе 
многолюдных и даже некоторых центров сельсоветов. 

Болезненным для села оказался период концентрации 
ферм и освоения молочнотоварных комплексов с промышленной 
технологией производства Если ранее надои в 3500-4000 
килограммов от коровы в год на обычной ферме считались 
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реальными, то на комплексах продуктивность животных упала 
почти вдвое. Так было, например, на Кукетском комплексе 
совхоза-техникума "Уралец", заменившем здесь ферму, где еще 
в 1975 году надой составлял 4600 килопэаммов. 

При строительстве Кукетского комплекса были допущены 
грубые ошибки в возведении животноводческих помещений, не 
сделаны подъездные пути и внутренние дороги, нерационально 
использована территория. Неудачной оказалась система навоз-
оудаления. Здесь забыли о создании прочной кормовой базы, 
не позаботились о жилье для животноводов и дошкольных 
детских учреждениях. 

В итоге для устранения недоделок и просчетов только по 
комплексу, помимо затраченных на строительство 1,5 миллионов 
рублей, были израсходованы еще многие сотни тысяч, однако 
в течение пяти лет ликвидировать недостатки не удалось. 
Увеличились затраты труда на производство центнера молока, 
а себестоимость его возросла до 58 рублей, то есть в 2 раза 
по сравнению с 1980 годом. 

Снижаюсь здесь и поголовье скота Вместо 800 голов по 
проекту, даже в 1986 году на комплексе содержалась лишь 
половина. Ни в одном из корпусов не оказалось вентиляции и 
оборудования для профилактория. 

При слабой кормовой базе здесь не были продуманы и 
введены соответству ющие севообороты, не налажено интенсив-
ное выращивание кормовых культур. Нет у комплекса и добрых 
выгонов В течение всего лета животные не обеспечены зеленой 
подкормкой. С отдаленных пастбищстадо возвращалось осенью 
с меньшим весом, чем уходило туда в начале лета. 

Аналогичные недостатки были и на другом крупном 
молочном комплексе района-в совхозе "Первомайский". Здесь 
30 доярок обслуживали 900 коров. Кормов на зиму у них 
постоянно не хватало, скот недоедал, надои были низкими. 
Силосной траншеи около комплекса хватало только на ползимы, 
приходилось возить силос из дальних отделений совхоза а 
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двойная перевалка снижала питательность корма и приводила 
к его порче. 

На Первомайском комплексе не было прифермских 
севооборотов, интенсивного кормопроизводства и добрых 
пастбищ. Лишь в 1986 году скот здесь впервые содержался в 
летних лагерях. До этого в течение многих лет огромное стадо 
ежедневно совершало дальние переходы к месту пастьбы и 
обратно по центральной улице села Вознесенского. Это было 
утомительно для животных и небезопасно на оживленной 
межрайонной автотрассе. 

В целом следует признать, что перевод животноводства 
на промышленную основу не был достаточно подготовлен и 
продуман. Как и многие проблемы в нашем сельском хозяйстве, 
этот вопрос решался методом наскока, этакой лихой "кавале-
рийской атаки", что привело к немалым трудностям и потерям. 
Впрочем, руководителям и специалистам уже тогда было ясно, 
что в нашем районе, как и повсюду в условиях Нечерноземья, 
где нет в достатке просторных и высокопродуктивных пастбищ, 
малые и средние фермы все же намного эффективнее, чем 
комплексы - гиганты. Доказательством тому служит Тимирязев-
ская молочнотоварная ферма где надои молока максимальны 
в районе уже в течение долгого времени. 

Грустную картину представляют сейчас наши "неперспек-
тивные" деревни во все времена года, но особенно - зимой, 
отрезанные бездорожьем от внешнего мира. Многие из них 
обезлюдели, брошены и существуют только на устаревших 
картах. В некоторых деревнях - один-два пенсионера ветераны 
сельского труда Невольные хранители и пленники родных 
очагов, они в одиночестве заканчивают свою нелегку ю жизнь. 
Молодежь после окончания школы или военной службы в 
большинстве своем стремится уехать в город или перебраться 
на центральную усадьбу совхоза. На селе совершенно 
прекратилось индивидуальное строительство жилья. 

Более Сотни больших и малых деревень района 
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объявленных "неперспективными", пришли в полный упадок 
Здесь не используются отличные сельскохозяйственные УГОДЬЯ, 
почти нет домашнего скота. В совхозах района возникла 
проблема "дальнего поля", которое, как и сама брошеная 
деревня, отнюдь не процветает. 

Конечно, за это время в центре совхозов поднялись 
многоквартирные и даже пятиэтажные здания, построены новые 
школы, магазины, ремонтные мастерские, фермы и животновод-
ческие комплексы. Наши совхозные поселки строятся по 
генеральным планам. Но с горечью приходится признать, что, 
несмотря на огромные затраты, они во многом уступают 
прежним уральским деревням, имевшим свое неповторимое лицо 
и до мелочей продуманный уют. Там каждый хозяин строил 
себе дом, непохожий на соседский, с перспективой жизни здесь 
своих детей и внуков. Строились не просто дома-
возводились целые крестьянские усадьбы t комплексом всех 

хозяйственных и бытовых единиц, объединенных одной крышей, 
то есть рассчитанных на уральский климат и местные погодные 
условия. На улице и на усадьбе - вековые липы, буйство 
черемухи и рябины. Обязателен был и деревенский пруд. 

А наши современные сельские дома? Они однообразны, 
как близнецы. Весьма непривычно видеть их скучные белые 
здания в нашей деревне. Несмотря на сравнительную 
молодость, и дома и приусадебные участки в большинстве 
случаев запущены и неприглядны. Штакетная изгородь сломана 
в палисадниках-заросли бурьяна во дворах и у крыльца-мусор. 
Вокруг-ни цветников, ни деревьев Это просто новые кирпичные 
коробки на необжитом пустыре. Ну, а если дом построен из 
дерева то, как правило, он не обшит тесом, не покрашен. И 
люди живут в нем, словно временные, случайные квартиранты, 
готовые в любой момент без сожаления сняться с места и 
уехать в места, более для них благоприятные. Как правило, 
такие постройки уже через несколько лет службы требуют 
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основательного ремонта потому что нет за ними должного 
хозяйского ухода. 

В чем же выход? Пожалуй, в возрождении уральской 
деревни, в индивидуальном строительстве домов с усадьбами, 
с добавлением к ним современных коммунальных удобств. 
Домов, которые бы притягивали к деревне людей, заставляли 
их пускать крепкие, на много поколений, семейные крестьянские 
корни. Выход-в государственной помощи таким индивидуаль-
ным застройщикам на земле, предоставленной им в вечное 
пользование. 

Шел 1981 год. Советские люди подводили итоги 
минувшец X пятилетки, готовились к очередному, XXVI ;ъезду 
КПСС. Предсъездовское соревнование приняло фо] ту 26-
недельной ударной вахты, в которой активно участв вали и 
трудовые коллективы верещагинцев. 

Основные фонды промышленности района за X ш плетку 
выросли на 60 миллионов рублей, что составило 22 п| щента. 
В строй действующих вошли комбинат молочных пр рулетов, 
макаронная фабрика завод шшобезалкогольных нлпитко новый 
цех Зюкайского авторемонтного завода. Была ) ровед на или 
заканчивалась реконструкция ряда других предш лятий Произ-
водство промышленной продукции увеличилось н . 32,3 процента 

Пятилетный план реализации продукции был выполнен 
досрочно; реализация выросла на 35 процентов. Стоимость 
сверхпланово проданной продукции составила 5 миллионов 805 
тысяч рублей. Производительность труда в промышленности 
выросла на 28 процентов. 

Успешно работали в X пятилетке коллективы Верещагин-
ского трикотажного объединения, заводов ЖБК, пластмассовых 
изделий и макаронной фабрики. Верещагинские трикотажники 
удерживали первенство в областном соцсоревновании родствен-
ных предприятий, сохранили переходящее Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. Они 
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также стали победителями 26 - недельной предсъездовской 
вахты, были награждены Почетной грамотой и занесены в 
областную Летопись трудящихся Прикамья. 

Одна из лучших наших трикотажниц, швея - мотористка 
Ирина Афанасьевна Мокрушина уже 11 февраля выполнила 
задание 1-го квартала. Эта передовая работница явилась 
инициатором общефабричного движения за досрочное выполне-
ние планов XI пятилетки. Она трудилась под девизом: "Задание 
года- за 7 месяцев, пятилетку'- за 3,5 года!" и делала даже 
больше этого. К 9 июня 1981 года И.А. Мокрушина выполнила 
личный годовой план. За 7 месяцев справилась со своим 
годовым планом другая передовая трш отажница, Вера Кирил-
ловна Ларионова. Накануне Октябрьсю i праздников 1981 года 
личные годовые задания выполнили уж 150 работниц фабрики. 

Трикотажники шли в первых ряд \ и районного соревно-
вания. Их продукция пользовалась большим спросом в 
различных уголках страны. Верещагинский трикотаж отправлял-
ся не только во все города Пермской области, но и в Москву, 
Владивосток, Иркутск, Магадан, Магнитогорск, Петропавловск-
Камчатский, Свердловск, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Челя-
бинск, Якутск, в Удмуртию, на Сахалин. 

Реконструкция, проведенная ни Зюкайском авторемонтном 
заводе, намного увеличила производственные возможности этого 
предприятия. В новом цехе, площадью 10 тысяч квадратных 
метров, освоили ремонт машин ГАЗ - 52, ГАЗ - 53 и их 
двигателей. Появилась механизированная мойка с очищением 
сточной воды. Заработала новая котельная производитель-
ностью 30 тонн пара в час и канализациионные сети с 
очистными сооружениями. Были расширены заготовительные и 
штамповочные участки, литейный цех получил новые бытовые 
помещения. 

Все это позволило улучшить условия труда и повысить 
его производительность. Так, если в 1976 году здесь было 
отремонтировано 1850 автомобилей, то в 1980-м-уже 2192. 
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Реализация продукции завода составила 4 миллиона 141 тысячу 
рублей. 

Быстрыми темпами развивалась в этот период и 
Верещагинское "Загогзерно", в июле 1976 года переименованное 
в комбинат хлебопродуктов. Предприятие с 1968 года вело 
большое строительство. Появились новые подразделения: 17 
июня 1974 года в новом цехе гранулирования, мощностью 35 
тонн продукции в'сутки, получена первая крутт. В 1975 году 
вошла в строй большая современная мель ица производитель-
ностью 220 тонн, и 2 июля 1975 года выработана первая мука. 

На комбинате имелись трехэтажный склад емкостью 4.5 
тысячи тонн продукции, механизированные склады на 10,9 
тысячи тонн и элеваторные емкости на 58,3 тысячи тонн. 
Погрузка зерна в вагоны выполнялась только через отпускные 
трубы элеватора производительностью до 50 тонн в час, а 
разгружали его стационарные механические лопаты. Только 
одна из зерносушилок-"Целинная-50"-способна просушить 50 
тонн зерна в час. А в обслуживании сушилок заняты всего два 
человека 

В декабре 1982 года на комбинате вошел в строй один 
из крупнейших в республике комбикормовый завод мощностью 
630 тонн продукции в сутки. После освоения его производства 
объем реализации увеличился более чем вдвое и составил 30 
миллионов рублей в год. По этому показателю комбинат 
превзошел нашу трикотажную фабрику и стал самым крупным 
предприятием района. 

Успешно завершили X пятилетку и железнодорожники 
Так, например, коллектив завода по ремонту путевых машин 
выполнил свое пятилетнее задание еще 15 декабря, а завод ЖБК 
уже с июля 1980 года работал в счет XI пятилетки. 

Проведя реконструкцию, завод ЖБК довел производство 
тяжелого железобетона до 32 тысяч кубометров в год. 
Проектная мощность предприятия была превышена в 1,5 раза. 
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Началось строительство гш*>1Шенного пути и цеха мелких 
стеновых блоков, который панировалось ввести в конце 1981 
года На заводе освоено прои^одство жесткого бетона, дающее 
в металлических формах суиественную экономию цемента. 

Значительно расширшнсь з а пятилетку' и деловые связи 
предприятия. Его продукция-^орный железобетон, керамзито-
вые и бетонные блоки, облшрвочная и гипсоцементная плиты 
отправлялись уже не только н а все станции Свердловской 
железной дороги, но и далек? з а е е пределы, на предприятия 
магистралей Сибири и Даль^го Востока. 

В Верещагинский подменный пункт, входящий в состав 
локомотивного депо Пермь -Сортировочная, начали поступать 
более мощные, трехсекционные электровозы ВЛ-11, вместо ВЛ-
22М. Новая техника существе^0 облегчила вождение тяжело-
весных составов в 4500 iOHH и выше. Автосцепка со 
статическим усилием до 100 тонн во многом предотвращала 
разрывы составов при трогаиЦИ и х с места. 

Одним из первых приступи*™ к вождению тяжеловесов 
бригады машинистов Е.Г. Жигалова, В.Н. Колчанова М.Г. 
Мальцева П.Б. Поздеева А.0> Помыткина, Ю.А. Шагина. 
Мобилизующую роль в этом сыграли поддержка партбюро 
подменного пулшта во главе с е г о секретарем, машинистом 
1-го класса В. И. Годоваловым. и творческая работа машинис-
тов -инструкторов. 

В конце 1980 года бригДа машиниста В.М. Антонова 
провела состав весом 4970 тонн. Верещагинские электровозники 
успешно осваивали в о з м о ж н о с т ц В Л - 1 1 , экономили электроэнер-
гию, повышали квалификацию. 

Освоить вождение тяжеловесов бригадам помогала 
служба движения станции ВереЩ^ино. Беспрепятственный 
пропуск таких составов, исключение их задержек у входных 
сигналов, своевременную подг<>товкУ для них путей умело 
обеспечивали дежурные по стадии В С. Балуев и К.Д. Саль-
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никова 
По итогам 1980 года локомотивное депо Пермь -

Сортировочная было удостоено первого места во Всесоюзном 
социалистическом соревновании работников железнодорожного 
транспорта. В этой победе - большой трудовой вклад вереща-
гинских электровозников. 

В конце 1982 года завод по ремонту путевых машин 
готовился отметить свое 20-легие. Предприятие выпускало 210 
видов продукции различных наименований. Среди них-два вида 
контейнеров (СК-1-5 и СК-1-3,4), польстеры, водоотстойные 
фильтры, ручные слесарные дрели, фонари ФЭР и ФАС, печное 
литье и т.д. Завод ремонтировал два вида хоппер-дозаторов и 
два вида снегоуборочных машин. По сравнению с 1962 годом 
производство товарной продукции здесь выросло в 4 раза: в 1981 
году выпу щено товара на 6 миллионов 893 тысячи рублей, в 
том числе сверх плана - на 163 тысячи рублей. 

Отлично проявили себя коллективы конструкторско -
технологического отдела завода и умельцы-рационализаторы. 
Только мастер электроучастка Т.А. Тютиков за годы X 
пятилетки внес и внедрил 47 рацпредложений с общим 
экономическим эффектом 15 916 рублей. В освоеньи новых 
технологий и рационализации производства большое значение 
имело творческое сотрудничество ИТР и рабочих. 

В ходе X пятилетки в районе возросло количество 
радиоточек: к 1981 году было около 14 тысяч. Мощность 
радиоузлов увеличилась с 14 до 24 киловатт. Благодаря 
установке аппаратуры автоматизации, появилась возможность 
включать, выключать и контролировать работу радиоузлов 
района из центрального, Верещагинского узла. 

В районе завершена автоматизация сельской телефонной 
сети. Прибавилось 4 новых сельских АТС. Количество 
телефонов на селе в 1981 году составило 1300, в городе -1800 
аппаратов. В Верещагино вступила в строй новая АТС на 500 
номеров. 
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Расширились возможности и междугородной телефонно-
телеграфной связи. На крупных предприятиях появились 
телетайпы. С 18 февраля 1982 года абонентам Верещагино 
предоставлена* возможность выхода на автоматическую 
междугородную телефонную станцию с помощью Единой 
автоматической системы связи страны (ЕАСС). 

В 1981 году на местном ретрансляторе смонтирован 
передатчик первой программы Центрального телевидения. 
Через год здесь начался монтаж аппаратуры для ретрансляции 
второй программы. 

К сожалению, не справлялось с намеченными планами 
сельское хозяйство района. Три последних года пятилетки 
оказались особенно неблагоприятными по погодным условиям. 
Поэтому в хозяйствах не смогли заготовить достаточного 
количества грубых и сочных корм 'в, снизилась урожайность 
зерновых и кормовых культур. Поголовье скота напротив, 
выросло, и к зимовке 1979/80 годов >ыло заготовлено лишь по 
10,9 центнера кормовых единиц на условную голову, вместо 16-
20 центнеров в предыдущие зимовки. 

В итоге значительно снизились надои; ни одно хозяйство, 
кроме "Сепычевского", не справилось с пятилетним заданием 
по производству и продаже молока В целом по району оно было 
выполнено .лишь на 90 процентов. 

Не справился район и с пятилетним заданием по мясу. 
На приемные путпсгы доставлялся мелковесный скот плохой 
упитанности. Долг района составил 544 тонны. Наибольшие 
отставания от заданий здесь допустили совхозы "Бородулинс-
кий", "Ударник", "Ленинский". 

Из-за неорганизованности зимне-стойлового содержания и 
нарушения ветеринарно-санитарных условий на фермах был высок 
падеж скота Нарушались рационы кормления. Солома ставшая 
зимой основным кормом, не запаривалась, не кальцинировалась. 
Допускалось и безучетное расходование кормов. 
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В те же годы крепла материальная база совхозов. 

Основные их фонды выросли в районе на 50 процентов, было 
освоено 20 миллионов рублей капитальных вложений, введены 
в строй два крупных молочных комплекса по 800 голов скота 
каждый - в совхозе "Первомайский" и совхозе - техникуме 
"Уралец". Значительно повысилась механизация ферм, улучши-
лись условия труда животноводов. Только ежегодные капиталь-
ные вложения в развитие энергетики села составляли 2 миллиона 
рублей. 

Началось строительство крупных зернокомплексов в 
совхозе - техникуме "Уралец", в совхозах "Первомайский", 
"Сепычевский". "Ударник" и "Ленинский", было сдано 27 тысяч 
квадратных метров жилья. Совхозы имели 880 тракторов, 210 
зерновых комбайнов, 263 автомашины различных марок. Шло 
не только количественное увеличение, но и качественное 
обновление техники. Так в 1981 году на селе ( ыл 41 мощный 
трактор К-700 и Т-150,23 комбайна "Нива". 

Однако большие капитальные затраты не дали ожидаемых 
результатов. ЗаХ пятилетку район задолжал государству 12 840 
тонн зерна 2900 тонн молока, 544 тонны мяса и 15 тысяч тонн 
картофеля. Причинами этого, кроме неблагоприятных погодных 
условий, были неэффективное использование земли, неорганизо-
ванность в проведении основных сельскохозяйственных компа-
нии. слабость кормовой базы, неудовлетворительное руководст-
во агрономической и зооветеринарной служб. Продуктивность 
гектара совхозных угодий за пятилетку практически не возросла 
Средняя урожайность зерна в районе за этот период составила 
10,1 центнера с гектара. 

Характерно, что при одинаковых климатических и 
погодных условиях экономические показатели, полученные 
нашими совхозами, отличались весьма значительно. Так, 
например, в 1980 году на Кукетской и Захарятской фермах 
совхоза-техникума "Уралец" получено соответственно по 3501 
и 3440 килограммов молока от коровы, в то время как на 
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Ленинской и Беляевской фермах-лишь 1193 и 1265 килограммов. 
Лучшие среднесуточные привесы молодняка в совхозах 
"Куйбышевский" и "Ленинский" составили 849 и 865 граммов, 
а в "Ударнике" и "Путинском" - только 480 и 190 граммов 
соответственно. Это свидетельствовало о различном отношении 
животноводов к делу, а также об уровне контроля и деловой 
требовательности руководителей и специалистов. 

Кроме того, слабой оставалась кормовая база. В 
большинстве хозяйств не занимались семеноводством трав. В 
районе 59 процентов посевов клеверов, а в совхозе "Путинский" -
даже 72 процента были старше двух лет пользования. Появилась 
необходимость больше закладывать органических удобрений, 
укрупнять севообороты, создавать единые зерно - травяные и 
прифермские севообороты в зависимости от размещения скота 
приближать кормовые культуры к фермам, чтобы облегчить ихг 

доставку и сократить ненужные прогоны техники. Кроме того, 
встал вопрос о внедрении новых, продуктивных кормовых 
культур, например, рапса дающего два-три укоса в год. 

Жизнь подсказала, что даже при значительном росте 
поголовья скота недопустимо увеличивать площади кормовых 
утодий за счет сокращения площади зерновых культур. 
Недостающее количество кормов можно восполнить, интенсивно 
повышая урожайность кормовых культу р и продутсгивность их 
естественных утодий, снижать потери питательных веществ за 
счет своевременных сроков уборки, а также избегать потерь 
и порчи кормов при их уборке, транспортировке и хранении. 

Низкая урожайность полей и .лугов в X пятилетке 
объяснялась и слабостью работы объединения "Сельхозхимия". 
По основным показателям, например, по известкованию кислых 
почв, планы здесь были выполнены только на 85 процентов, по 
фосфоритованию-на48, по внесению органических удобрений-
на 83 процента. Не справлялись с заданиями и сами совхозы. 
Добиваясь для себя высоких валовых показателей, объединение 
"Сельхозхимия" старалось проводить работы в ближайших 
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хозяйствах и на ближних по.лях. Так, если в совхозах "Ударник", 
"Ленинский" и "Уралец" эти планы ежегодно перевыполнялись, 
то в "Бородулинском" они выполнялись лишь на 25 процентов, 
в "Путинском" - на 50, в "Соколовском" - на 40 процентов. Плохо 
решались и вопросы ремонта паровых полей. Все это 
происходило из-за отсутствия материальной заинтересованнос-
ти коллекгива "Сельхозхимии" в повышении урожайности 
совхозной нивы. 

Кроме того, в объединении не в полную силу использо-
валась техника, не был создан отряд по внесению органических 
удобрений, не налажен ремонт тракторов и машин. Низка была 
и трудовая дисциплина. 

1981 сельскохозяйственный год, к сожалению, не улучшил 
положения в совхозах. Снизилась урожайность зерновых (в 
среднем - 4,7 центнера с гектара), только наполовину были 
выполнены соцобязательства по картофелю. При одинаковых 
погодных условиях урожайность в "Уральце составила 11,6 
центнера с гектара а в "Путинском" - 1,7 центнера с гектара. 
Причинами особого неблагополучия в последнем хозяйстве 
явились недосев солидной площади, недостаточный контроль за 
работой техники в период полевых работ, отсутствие агротех-
нической учебы зимой, а также повсеместное применение 
повременной оплаты труда при низком его контроле. 

Крайне неудовлетворительными оказались результаты и в 
животноводстве. По сравнению с благоприятным в районе 1977 
годом, заметно снизились надои, был велик падеж крупного 
рогатого скота, особенно молодняка. Причинами тому стали 
трудные летние и осенние погодные условия, острая нехватка 
кормов и низкий уровень зоотехнической работы в совхозах. Для 
сносного выхода из зимовки райсельхозуправление и совхозы 
вынуждены были покупать солому в друтих регионах страны, 
вплоть до Казахстана. Доставка ее оттуда ложилась значитель-
ным бременем затрат и долгов на бюджеты хозяйств. Плохо 
шло и развитие свиноводства на подсобных хозяйствах 



предприятий. 
Однако, несмотря на трудные погодные условия, совхозы 

"Сепычевский" и "Соколовский" успешно выполнили свои планы 
и обязательства перед государством. Администрация, партий-
ные и общественные организации умело мобилизовали здесь 
коллективы на борьбу с объективными трудностями, правильно 
использовали меры материального и морального поощрения 
передовиков. В декабре 1981 года коллектив центральной фермы 
совхоза "Сепычевский" обратился ко всем животноводам, 
механизаторам и рабочим, занятым обслуживанием ферм 
района с предложением начать ударную трудовую вахту в 
честь 60-летия образования СССР. Инициаторы обязались к 
этой дате выполнить и перевыпонить государственные задания 
и свои социалистические обязательства по производству и 
продаже молока в 1982 году. 

Нельзя не вспомнить о мудром и весьма полезном 
начинании, которое родилось в те годы на сепычевской земле. 
Было решено рафаботать действенную программу, чтобы 
закрепить сельскую молодежь в родном совхозе. Для этого в 
хозяйстве стали организовывать самостоятельные молодежные 
трудовые объединения. Способствовали успеху тесная связь 
совхоза со школой и целенаправленная профориентация е4 

старшеклассников. Инициатором и душой этой большой ь 
важной работы стал директор совхоза "Сепычевский" Н.Ф 
Шатров, ПОЛУЧИВШИЙ поддержку партийной организации, специ-
алистов хозяйства, учителей и родителей учащихся. 

В школе были созданы ученические производственные 
бригады, старшеклассники практически осваивали специальнос-
ти механизаторов, полеводов и животноводов. Выпускники 
организован! в совхозе свои комсомольско - молодежные 
коллективы (КМК) "Зоренька" и "Романтики": один из них был 
занят откормом молодняка крупного рогатого скота, друтой 
трудился на молочнотоварной ферме. Увлеченно работая, 
вчерашние школьники добились высоких надоев и привесов. 

Администрация, партийная, профсоюзная и комсомольская 
организации совхоза уделали постоянное внимание труду, быту 
и отдыху молодежных коллективов. 

Это движение нашло поддержку и в других хозяйствах. 
В апреле 1981 года в Сепыче состоялся II районный слет КМК 
и выпускников школ, решивших остаться работать в родном 
совхозе. Здесь были представлены две тракторные бригады 
девушек - "Алые паруса" и "Бригантина", а также КМК 
"Уралочка" (совхоз "Соколовский"), "Жемчужина" (совхоз "Пу-
тинский"), "Ровесники", "Кормопроизводство", "Колос", "Нива" 
и др. 

Движение КМК распространилось со временем и на 
Другие отрасли экономики района Молодежные производствен-
ные объединения хорошо проявили себя на трикотажной 
фабрике, в подменном пункте локомотивных бригад, в торговле, 
службе быта и т.д. 

Интересно и напряженно проходило в те годы традици-
онное социалистическое соревнование тру дящихся Верещагин-
ского н Ильинского районов. Договоры о трудовом соперничес-
тве между ними по развитию сельского хозяйства заключались 
ежегодно, итоги подводились и публиковались в газетах обоих 
районов ежеквартально. Это позволяло людям сравнивать 
результаты своей работы, видеть отставание, искать неисполь-
зованные резервы. 

В 1981 году трудовое соперничество соседей получило 
дальнейшее развитие. Животноводы Захарятской фермы совхо-
за-техникума "Уралец" предложили коллекгиву Сретенской МТФ 
№ 1 колхоза им. Ленина Ильинского района соревноваться по 
количеству месячного надоя, качеству сдаваемого молока 
выходу телят на 100 коров, повышению профессионального 
мастерства и общественной активности. Сретенцы приняли 
вызов. 

Соревнование проводилось по-товарищески взыскательно 
и гласно, с публикацией результатов в районных газетах 
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"Заря коммунизма" и "Знамя Ильича", с взаимным обменом 
делегациями и передачей передового опыта. Это было хорошее 
трудовое соперничество двух коллективов во имя одной цели. 
Благодаря ему захарятские животноводы прочно заняли одно из 
ведущих мест в районе. 

Совхоз - техникум "Уралец" добился третьего места и 
денежной премии в областном соревновании работников 
сельского хозяйства за 1980 год и X пятилетку' в целом. В 
дальнейшем, по итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования в честь 60-летия образования СССР, совхоз был 
признан победителем и удостоен Почетного памятного знака ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В начале SO-х годов в районе значительно возросло 
капитальное строительство. В 1981 году сдано 13 тысяч 
квадратных метров жилой шющади, из которых 8 тысяч - на 
селе. Построены типовая средняя школа в Путино, школы с 
интернатами в Соколово и Ленино. В целом за пятилетку в 
совхозах было введено 27 тысяч квадратных метров жилья. 

Много и добротно строил совхоз "Сепычевский". Строи-
тельство типовых двухквартирных жилых домов с полным 
бытовым обеспечением шло в совхозе - технику ме "Уралец" 
и "Стрижевском". Продо.тжалась газификация села. Так, в 1981 
году было газифицировано по 40 квартир в совхозах "Путинский" 
и "Сепычевский", 30 квартир-в "Ленинском". 

Поднимались благоустроенные дома и в районном центре. 
Индивидуальное строительство здесь к тому времени почти 
прекратилось. 

В июне 1982 года В^р- щагино торжественно и празднично 
отметило свой 40-летний юбилей. Каким был наш город в тот 
период? Протяженность улиц составила 91 километр, из которых 
более 17 километров имели брусчатое покрытие. Брусчатка 
была уложена на улицах Ленина, Карла Маркса Энгельса 
Верещагинской, Павлова и частично - на улице Олега Кошевого. 
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Протяженность городских тротуаров составляла 163 километра, 
более 17 км. из них были асфальтированы или- покрыты 
плиткой. Длина освещенных улиц составляла 48 километров: 
здесь было установлено 948 светильников, большинство из 
которых - с газоразрядными лампами. 

Общая площадь городского жилищного фонда равнялась 
253 тысячам квадратных метров, причем 170 тысяч - это 
общественный и кооперативный фонд. 63,9 процента зданий были 
деревянными. Санитарная норма жилплощади в городе - 6,9 
квадратных метра на человека. 

Доля благоустроенного жилья в Верещагино была к 
сожалению, невелика. Чуть более 30 процентов общего 
количества жилплощади обеспечивалось водопроводом и кана-
лизацией, 74,5 - центральным отоплением, 44 - газификацией и 
лишь 4 процента - горячим водоснабжением. Город мог 
гордиться благоустроенностью только центральных улиц, они 
служили и его основными автотранспортными магистралями. 
Большинство других улиц и переулков в дни затяжной непогоды 
или распутицы оказывались непроезжими. 

В декабре 1980 года в восточной части города началось 
строительство центральной котельной. Она была рассчитана на 
установку трех котлов типа КВ-ТС-10 общей мощностью 30 
гигакалорий в час. С вводом ее и теплотрасс протяжением 3173 
метра в восточной части города предусматривалось ликвиди-
ровать 25 мелких котельных. Это позволило бы существенно 
оздоровить экологическую обстановку. 

Однако строительство городской котельной шло очень 
медленно. Причиной тому послужила длительная ведомственная 
неразбериха между генподрядчиком, то есть ПМК-265, 
относившейся к "Пермоблсельстрою", и предприятиями треста 
"Главзападуралстрой", снабжающими колонну стройконструкци-
ями. История возведения и пуска котельной -типичный пример 
нашего "долгостроя". 

Слабым местом района по - прежнему оставалось 
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строительство и содержание дорог Бездорожье осложняло 
жизнь, быт и труд селян, мешало своевременной доставке 
совхозной продукции на перерабатывающие предприятия и т.д. 
Несмотря на наличие в районе двух специализированных 
дорожных организаций- ДПМК-5 и ДРСУ, отсутствие хороших 
дорог сдерживало развитие перевозок и экономики в целом. 

В X пятилетке планировалось ввести 23 километра дорог 
с твердым покрытием, но сделано было гораздо меньше: 
сказались слабость строительной базы и отсутствие в районе 
собственных дорожно - строительных материалов. Мощности 
ДПМК-5 позволяли выполнять работу лишь на сумму до 1.5 
миллиона рублей в год, а выделяемые району 30 тысяч 
кубометров щебня приходилось издалека доставлять железно-
дорожным транспортом. Поэтому затягивалась прокладка 
трассы Блохи - Комары - Ерши, и основные усилия сводились 
.лишь к поддержанию имеющихся дорог в исправном состоянии, 
особенно в периоды весенней и осенней распутицы. 

Далеко не полностью выполняли свои обязанности и 
совхозы по содержанию межхозяйственных и внутрихозяйствен-
ных дорог, особенно ведущих к фермам. Плохо решались 
вопросы долевого участия предприятий в автодорожном 
строительстве. 

По-прежнему приходилось возлагать большие надежны 
на окончание строительства асфальтированной дороги областно-
го значения Пермь - Кудымкар через Очер - Верещагино -
Зюкаику - Караган. 

Нерешенных проблем оставалось много. Но нельзя не 
отметить, что в X пятилетке существенно поднялось благосос-
тояние трудящихся: реальные денежные доходы верещагинцев 
возросли на 20 процентов. Были увеличены оклады работников 
строительства железнодорожного транспорта и непроизвод-
ственных сфер народного хозяйства. Средняя зарплата соста-
вила до 190-195 рублей в месяц. 

1300 семей в городе улучшили свои жилищные условия, 

132 из них 500 были переселены в благоустроенные квартиры. 
Планировались дальнейший рост реальных доходов населения 
и ввод уральского районного коэффициента тем категориям 
рабочих и служащих, которым он еще не был установлен. 

Бытовое обслуживание населения стало самостоятель-
ной отраслью экономики района. Населению оказывалось 
около 20 видов услуг. На предприятиях службы быта и 
коммунального хозяйства работало около 600 человек. 

За пятилетку объем реализации бытовых услуг вырос на 
59.8 процента, или на 375,5 тысячи рублей. Были открыты 8 
комплексных приемных пунктов и городская парикмахерская. 

В 1981 году объем услуг достиг 976,4 тысячи рублей, или 
20,95 рубля на одного человека. Большая часть этой работы 
пришлась на долю районного производственного объединения 
бытового обслуживания населения. В него входили 17 
комплексных приемных пунктов, Зюкайский Дом быта, телеа-
телье, цех пошива обуви, ателье "Силуэт" и филиал объединения 
"Пермоблбыттехника". 

Улучшились условия труда бытовиков: сдано в эксплуа-
тацию здание "Пермоблбыттехники"; в Верещагино были готовы 
к открытию новые помещения фотоателье, а также комплексный 
приемный пункт и цех индивидуального пошива обуъи. 

Положительные изменения произошли в школьном и 
профессионально-техническом образовании. В X пятилетке все 
средние школы и восьмилетняя школа - интернат перешли на 
кабинетную систему, внедрялись технические средства обуче-
ния: кодоскопы, диапроекторы и т.д. В Куйбышевской, 
Зюкайской школах и школе № 1 были оборудованы лингафонные 
кабинеты. Эпидиаскопы стали не редкостью и в малокомплек-
тных школах. 

Крепли связи школ с шефствующими предприятиями. 
Трикотажная фабрика, комбинат хлебопродуктов и совхозы 
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активно помогали в профориентации учащихся. За три года из 
1073 выпускников более половины остались работать в нашем 
районе. 

Расширялась материально - техническая база трудового 
воспитания в школе-интернате, Куйбышевской, Зюкайской, 
Путинской и Аникинской сельских школах. В Зюкайском СПТУ-
71 в 1981 году было 60 тракторов различных марок, 36 
автомобилей и несколько комбайнов Учебное хозяйство 
училища располагало 432 гектарами общей площади, из них 232 
гектара составляли пахотные земли. 

В 1981 году учащиеся средней школы №121 на десять 
летних дней отправились на производственную практику в 
Свердловск, на детскую железную дорогу им. Н. Островского. 
В течение учебного года они занимались в школьном кружке 
"Юный железнодорожник" под рулсоводством преподавателя 
трудового обучения Г. А. Симонова, где получали теоретические 
знания по различным специальностям, строили модели. В 
зависимости от 'рока занятий в кружке, на практике ребята 
выполняли обязанности стрелочников, дежурных по станции, 
дорожньгх мастеров, операторов, осмотрщиков вагонов, дикторов 
поезда и вокзала, путеобходчиков и т.д. После трех лет 
кружковой учебы они получали право стать машинистами 
детской железной дороги. 

Техническое училище № И в декабре 1981 году отметило 
свое 50-летие. За полвека здесь было подготовлено более 10 
тысяч человек по 25 специальностям железнодорожного 
транспорта. Учитывая рост требований к работникам транспор-
та связанным с движением поездов, ТУ-11 приступило к набору 
учащихся со средним образованием. Здесь готовили машинис-
тов электровоза (из числа лиц, имеющих стаж поездной работы), 
помощников машинистов электровоза, дежурных по станции, 
кассиров - приемосдатчиков грузов и багажа, проводников 
пассажирских поездов дальнего следования и электромонтеров 
контактной сети. 
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Одновременно велась подготовка специалистов и на базе 
восьми классов: слесарей по ремонту электровозов, каменщиков-
монтажников, штукатуров-маляров. Такие учащиеся продолжа-
ли заниматься в школе рабочей молодежи для получения 
среднего образования. 

Училище уже тогда славилось сильными кадрами 
преподавателей и мастеров, своими лабораториями, тренажера-
ми, действующими макетами техники. Еще в 1976 году его 
базовое предприятие-локомотивное депо Пермь-Сортировочная 
выделило ТУ-11 электровоз для учебных целей. 

В день 50-летия училища из различных городов страны 
на праздник прибыли его питомцы. Здесь состоялось торжес-
твенное открытие музея. Право разрезать ленточку у его входа 
было предоставлено Герою Социалистического Труда Г.Г. 
Завьялову, бывшему выпускнику училища. Сегодня эта 
ленточка хранится в музее учебного заведения. 

В марте 1982 года свое 20-летие отметил Пермский 
кооперативный техникум. За это время на его очном и чаочном 
отделениях получили квалификацию 5272 работника тлреби-
тельской кооперации: бухгалтеры, плановики, товароведы, 
организаторы торговли. Ежегодный выпуск техникума - около 
400 человек. С первых дней его существования до дня юбилея 
здесь работали Л.Ф. Коробейникова Г.М. Коханов, Л.С. 
Марымыгина И И. Некрасова, И Т. Старков, В.Н. Семенов. 

За годы X пятилетки шаг в своем развитии сделала 
и система здравоохранения района. Были построены и открыты 
фельдшерско - акушерский пункт в Соколово, фельдшерский 
ПУНКТ в деревне Гудыри, здравпункт и физиотерапевтический 
кабинет на комбинате хлебопродуктов, а также физкабинеты в 
совхозах "Первомайский", "Соколовский", "Стрижевский" и 
"Верещагинский". 

Для улучшения качества обслуживания в поликлинике 
центральной районной больницы (ЦРБ) разукрупнили терапевти-
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ческие и педиатрические участки и уменьшили количество 
населения, обслуживаемого одним врачом. Каждую субботу в 
поликлинике ЦРБ проводили прием хирург, терапевт, стоматолог 
и педиатр, работали все вспомогательные службы: лаборатория, 
рентгенкабинет, физиотерапевтический и процеду рный кабинеты 

Лучшими работниками здравоохранения зарекомендовали 
себя супруги Калинцевы, врач Л.Г. Носкова, фельдшер 
трикотажной фабрики З.М. Перминова, фельдшер комбината 
хлебопродуктов В.М. Денисова, педиатр М.А. Блинова, медсес-
тры Н.В. Аликина, М М. Черемных (Зюкайка), П. А. Ознобихина 
(Сепыч), M X. Мартынова (Путино). 

Были налажены профилактические осмотры и прививки 
школьников в начале каждого учебного года с участием врача-
отоларинголога, велись флюорографический контроль и пропа-
ганда медицинских знаний. Однако в ряде с.лучаев такие 
осмотры проводились некачественно, в них не участвовали 
специалисты: хирург, невропатолог, психиатр, дерматолог, 
окулист, стоматолог, гинеколог. В поликлинике ЦРБ отсутство-
вал передвижной флюорограф. Не все дети с выявленной при 
осмотре патологией оздоравливались в лечебных у чреждениях 

Отмечалась повышенная инфекционная заболеваемость 
учащихся в школах № 1 и № 2, а также в Нижнегалинской, 
Путинской и Сепычевской школах. Причина этому-отсутствие 
здесь систематического водоснабжения, нарушения правил 
хранения пищевых продулстов и личной санитарной гигиены 
школьников. 

В начете НО-х годов по решению горсовета в 
Верещагино активизиру ется движение под девизом "За город 
высокой культу ры и образцового общественного порядка". Оно 
имело цель напалить ку льту рно-массовую и спортивну ю работу 
с населением по месту жительства. 

Многое сделал в этом отношении коллектив трикотажного 
объединения. В городке трикотажников были оборудованы 

48 детские площадки, общественный пункт правопорядка открыты 
детский клуб "Орленок" и агитплощадка. Активно и успешно 
работали воспитатели-общественники. По примеру трикотажни-
ков, детские игровые и спортивные площадки возникли и в 
других микрорайонах города. 

Однако плохо использовались спортивные залы школ, а 
также летние возможности городского парка и железнодорож-
ного сада. Слабо работали добровольные спортивные общества 

Но были и противоположные примеры. Творчески и 
слаженно трудился коллектив Дома культуры железнодорожни-
ков. Здесь часто проводились вечера семейного отдыха 
встречи с интересными людьми, концерты художественной 
самодеятельности, выступали учащиеся и преподаватели дет-
ской музыкальной школы. Активизировал свою работу клуб 
"Ветеран". Тематические вечера, посвященные коллективам 
предприятий и организаций железнодорожного узла организован-
ные художественным руководителем ДКЖ С Л. Солодниковой, 
проходили интересно, собирали много участников и запомина-
лись людям. 

Однако друтие культпросвету чреждения города во многом 
оставались пассивными. Кинотеатр "Комсомолец" ограничивал-
ся лишь демонстрацией фильмов и работой кинолектория 
Второй этаж его здания требовал ремонта. Помещение 
районного Дома культуры также находилось в удружающем 
состоянии. Из-за бесконтрольности его работников здесь была 
выведена из строя отопительная система в аварийном 
состоянии находилось и перекрытие над зрительным залом. РДК 
в целом требовал капитального ремонта 

Тем не менее, радовал своих почитателей коллектив 
народного театра. В начале мая 1981 года в РДК состоялась 
премьера спектакля "Прикосновение" по пьесе Ибрагимбекова. 
Режиссером его стал студент-дипломник Пермского института 
культуры В. Поносов. В спектакле приняли участие Н. Родина 
Э. Стародубцев, С. Федоренко. Заметным событием в 
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культурной жизни верещагинцев были и другие работы 
коллектива народного драмтеатра: постановка спектакля "Свя-
той и грешный" по пьессе М. Варфоломеева, инсценировка 
рассказов В. Шукшина и т.д. 

Вскоре после централизации библиотечных книжных 
фондов в районе была проведена централизация и некоторых 
сельских клубов. В соответствии с решением облисполкома, на 
территории Зюкайского поселкового Совета начала действовать 
централизованная клубная система (ЦКС) - с общими штатами 
и объединенными материальными ресу рсами. Центром ее стал 
поселковый Дом культуры. Новая система обладала хозяйствен-
ными, организационными и юридическими преимуществами, 
повысила эффективность культурно - массовой работы, расши-
рила сферу деятельности каждого вошедшего в нее клуба 

В Зюкайскую ЦКС вошли все учреждения культуры, 
находящиеся на территории поселкового Совета и совхоза -
техникума "Уралец": Салтыковский сельский Дом культуры 
(филиал № 1), Захарятский сельский клуб (филиал № 2), клуб 
совхоза-техникума (филиал № 3) и клуб разъезда Кулсетский 
(филиал № 4). Был избран совет ЦКС, куда вошли 
представители поселкового Совета партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций, интеллигенции и ветеранов. 

Однако по-прежнему острой оставалась проблема подбора 
кадров культпросветработников и предоставления им жилья. 
Совхоз-техникум принял меры: стал отправлять на учебу своих 
стипендиатов. 

Активно работала районная организация Всесоюзного 
добровольного общества любителей книги. Несмотря на 
сравнительно небольшое количество ее членов (319 человек в 
20 первичных организациях), она провела немало интересных 
мероприятий. Хорошо работали секцииюш>гх книголюбов, напри-
мер, в школе № 1, городской детской библиотеке, а также клуб 
любителей поэзии "Родник" в санаторной школе - интернате. 
Книголюбы оказали существенную помощь в пополнении библи-
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отеки Вознесенского детского дома. 
Привлечение внимания верещагинцев к литературному 

наследию русской и советской культуры пополнило число 
посетителей библиотек. Но эта работа выявила и недостатки: 
оказалось, что городу мало единственного книжного магазина, 
его возможности в удовлетворении растущего культурного 
спроса людей крайне слабы. 

В эти годы в связи с 35-летием Победы советского народа 
над германским фашизмом активизировалась военно-патриоти-
ческая работа. В мае 1981 года интересно прошла встреча 
верещагинцев с ветеранами 359-й Ярцевской Краснознаменной 
ордена Ленина стрелковой дивизии (первая встреча была в 1946 
году). 

Это прославленное соединение сформировано в 1941 году. 
Дивизия прошла с боями 1800 километров от Калинина-
Смоленска - Львова к Бреслау. Личный состав соединения 
отмечен 14 545 орденами и медалями. Входившие в нее 
1196-й 1198-й стрелковые полки были награждены орденами 
Красного Знамени, а 924-му артиллерийскому полку присвоено 
почетное наименование Львовского. 

Встречи и выступления фронтовиков, беседы с ними в 
тру довых коллективах, школах и учебных заведениях города и 
района были незабываемы. В День Победы по улице Ленина 
в Верещагино праздничным маршем прошли колонны молодежи, 
юнармейцев, допризывников, мотоциклистов, на платформах 
автомашин были разыграны сцены славного боевого пути 
дивизии. 

В 1982 году, в День Победы, -состоялась встреча 
верещагинцев с ветеранами 159-й стрелковой дивизии-в память 
о 40-летии ее формирования и отправки на фронт с прикамской 
земли. От Воронежа через Сталинград - Донбасс - Николаев -
Одессу до Австрии и Германии пролегли боевые пути этого 
соединения. В ожесточенных сражениях прославив свое знамя, 
стрелковая дивизия получила наименование 61-й Славянской 



Краснознаменной гвардейской. 
Следопыты Зюкайской средней школы с 1970 года вели 

сбор материалов о боевом пути этого прославленного гвардей-
ского соединения. Ветераны с интересом осмотрели школьный 
историко - краеведческий музей. 

В майские дни в нашем городе ежегодно проводились 
традиционные легкоатлетические эстафеты на приз районной 
газеты "Заря коммунизма". Каждый раз эти красочные 
спортивные праздники молодости собирали большое количество 
участников и болельщиков. 

С начала 80-х годов возрастали добровольные денежные 
поступления наших земляков в фонд Мира. В 1981 году они 
составили 52 269 рублей. 

27 октября 1981 года на Первомайской площади районного 
центра состоялось торжественное открытие памятника основа-
телю Коммунистической партии и Советского государства 
Владимиру Ильичу Ленину. 

С середины 80-х годов в нашей стране началось 
решительное наступление на пьянство и алкоголизм: эти явления 
приняли к тому времени уродливый и угрожающий характер. 
Распространялся опасный женский алкоголизм. Все ограничи-
тельные меры продажи спиртных напитков, которые проводи-
лись прежде, не дали должных результатов. Поэтому большин-
ство людей с одобрением встретило Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 года "О мерах по 
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма и искоренению 
самогоноварения". 

В стране резко и повсеместно сократили изготовление и 
продажу спиртного, были созданы Всесоюзное добровольное 
общество борьбы за трезвость и комиссии по борьбе с 
пьянством на каждом предприятии. Усилилась антиалкогольная 
пропаганда в средствах массовой информации. Карательные 
меры принимали органы милиции, суд и прокуратура. 

Однако если на первых порах ощущались некоторые 
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успехи этой работы, то в дальнейшем борьба с пьянством стала 
принимать характер обычной временной кампании. В нашем 
районе она привела к росту изготовления браги и самогонова-
рения, значительно снизила товарооборот торговли и общепита, 
способствовала появлению дефицита сахара. Введенные затем 
талоны на продажу винно-водочных изделий (по 2 бутылки на 
человека в месяц) не решили проблемы и имели немало 
негативных последствий. Трезвый обра} жизни в районе, как и 
в стране, не стал, к сожалению, престижным. 

В 1985 году появилось районное отделение Всесоюзного 
общества борьбы за трезвость. Лишь с трудом удалось создать 
19 его первичных организаций в трудовых коллективах: за 
полтора года в них вступило всего 197 человек, причем среди 
них было только 8 руководителей предприятий. На этом рост 
рядов убежденных трезвенников прекратился. В дальнейшем 
такая организация, не набрав сил для активных наступательных 
действий и не завоевав должного авторитета, прекратила свое 
сулцествование. 

Недостаточно эффективной оказалась и деятельность 
комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом, созданных на 
предприятиях, в горсовете и райсовете. Работа их свелась к 
применению чисто административных мер наказания, но не к 
продуманной профилактике таких проступков. 

Заканчивалась XI пятилетка. Ее задания успешно 
выполнили 9 из 13 промышленных предприятий района. 
Значительного роста объемов производства по сравнению с X 
пятилеткой, добились завод ЖБК (180 процентов), завод 
пластмассовых изделий (140), макаронная фабрика (136), 
Верещагинский ремзавод, завод по ремонту путевых машин и 
Зюкайский авторемзавод (по 134 процента), а также комбинат 
хлебопродуктов, увеличивший объем выпускаемой продукции до 
120 процентов. Коллектив макаронной фабрики вышел из 
длительного прорыва и уверенно набирал темпы. Однако в 



числе отстающих предприятий оставались хлебокомбинат и 
завод пивобезалкогольных напитков 

В целом в промышленности производительность труда 
возросла на 37 процентов, объем производства-на 36 процентов. 

* * * 

МИНУВШЕЕ 15-летие (1970-1985 годы) стало широким 
шагом вперед, периодом основательного прогресса во всех 
отраслях экономической и социально-ку льтурной жизни нашего 
города и района. Это подтверждают факты, указанные в 
Календаре знаменательных и памятных дат тех лет. К 
сожалению, по объективным и субъективным причинам не все 
планируемое удавалось реализовать в полном объеме. Это 
приводило к наличию постоянного дефицита отдельных видов 
промышленных и продовольственных товаров. 

Однако каждому верещагинцу гарантировалось избранное 
им, достойное рабочее место, а также защита других его 
конституционных прав и личной безопасности. Основательно 
совершенствовался уровень здравоохранения, образования и 
культурно - просветительсной работы в районе. Был обеспечен 
простор инициативе рационализаторов и передовиков производ-
ства, специалистам своего дела, активистам общественных 
организаций. 

С воодушевлением и надеждой была встречена и 
одобрена верещагинцами новая Конститу ция СССР, принятая в 
октябре 1977 года. С каждым годом росли авторитет и 
численность районной партийной организации КПСС, ее 
руководящая и направляющая роль во всех сторонах жизни 
родного края. 

68 

НА ПОРОГЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 
(1986) 

Организация Объединенных Наций объявила 1986 год 
Международным годом мира. В Новогоднем обращении к 
советскому народу Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев заявил, что наша страна стоит за переход 
наступающего года в мирное десятилетие, чтобы в XXI век 
человечество вступило в условиях взаимного доверия и 
сотрудничества 

С воодушевлением и надеждой встретили верещагинцы 
год, означавший начало XII пятилетки. 

Соревнование, развернувшееся под девизом "XXVII 
съезду КПСС - 27 ударных декад", давало обнадеживающие 
результаты в городе и на селе. В феврале 1986 года во всех 
трудовых коллективах района с энтузиазмом прошел субботник, 
посвященный предстоящему съезду партии. В нем приняли 
участие 21 845 человек. Было произведено продукции в 
промышленности-на 134 470 рублей, в сельском хозяйстве-на 
40 100 рублей, в строительстве - на 11 290 рублей. В фонд XII 
пятилетки верещагинцы перечислили 39 526 рублей. 

С целью подведения общих итогов выполнения социалис-
тических обязательств в предсъездовском соревновании каж-
дый трудовой коллектив района вписал свою страницу в 
Эстафету - рапорт трудовых подарков XXVII съезду КПСС. В 
нем были представлены сведения о выполнении планов и 
соцобязательств, о росте числа ударников, передовых бригад, 
цехов, о внедрении в жизнь коллективного подряда, об успехах 
в строительстве объектов соцкультбыта и жилья, а также об 
учебе, отдыхе и быте верещагинцев. Торжественно прошла по 
нашему району и областная эстафета "XXVII съезду КПСС-
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достойную встречу!". 
25 февраля 1986 года начался партийный форум. 

Верещагинцы с интересом следили за ходом его работы, 
обсуждали материалы и решения съезда, инициативно и с 
огоньком трудились на ударной вахте. Все это свидетельство-
вало о высоком патриотическом настрое людей. 

19 апреля в районе состоялся традиционный коммунисти-
ческий субботник, посвященный 116-й годовщине со дня 
рождения В.И. Ленина. В нем приняли участие 21 629 человек. 
Они произвели продукции в промышленности-на 169 869 рублей, 
в сельском хозяйстве - на 55 520 рублей. Объем подрядных 
строительных работ быт выполнен на 7800 рублей. В фонд 
пятилетки верещагинцы перечислили 34 974 рубля. 

В конце апреля 1986 года нашу страну постигло большое 
несчастье - случилась авария на Чернобыльской атомной 

. электростанции, расположенной на севере Украины. С искренним 
сочувствием и пониманием восприняли эту трагедию вереща-
гинцы. Во всех трудовых коллективах района прошли митинги 
солидарности и сбор средств в помощь пострадавшим людям. 
Некоторые из наших земляков - механизаторы, водители 
автомашин, воины запаса - трудились на месте аварии по 
ликвидации ее тяжелых последствий. В целом население 
Верещагинского района перечислило на спецсчет № 904 в 
помощь жертвам Чернобыля почти 50 тысяч рублей. 

Таковы основные общественно - политические события 
начала XII пятилетки, в которых вместе со всей страной 
участвовали верещагинцы. 

В апреле 1986 года коллектив головного предприятия 
Верещагинского производственного трикотажного объединения 
отметил 40-летие трудовой биографии. Итоги пройденного им 
пути были весьма впечатляющими. Если в первый год своей 
работы фабрика выдала 75 тысяч штук изделий бельевого и 
25 тысяч штук верхнего трикотажа то в 1985 году эти 
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показатели составили 8 миллионов 500 тысяч и 3 миллиона 159 
тысяч штук соответственно. За 40 лет работы верещагинцы 
дали Родине 308 миллионов штук различных трикотажных 
изделий. 

Коллектив с удовлетворением отмечал и друтие показа-
тели своего роста. Так, если за первый год работы 56 
верещагинских трикотажников реализовали продукции на 65 
тысяч рублей, то в 1985 году реализация составила почти 23 
миллиона рублей, а численность коллектива достигла почти 2000 
человек. Основные фонды предприятия возросли до 9 миллионов 
491 тысячи рублей. 

Коллектив заслуженно гордился своими рабочими динас-
тиями. В 1986 году общий трудовой стаж на фабрике семьи 
Карелиных составил 172 года, Чудиновых-160 лет, Бояршино-
вых- 109 лет. За 40-летие работы орденами и медалями за 
трудовые успехи были награждены 187 трикотажников, из них 
двое - орденом Ленина. Два человека удостоены орденов 
Трудовой Славы II и III степеней. 

В юбилейный год коллектив наметил новые рубежи роста. 
На 1986 год было запланировано выпустить 9 миллионов штук 
бельевого и 3 миллиона 400 тысяч штук верхнего трикотажа 
изделий улучшенного качества, с индексом "Новинка" и особо 
модных, реализуемых по договорным ценам-на 6,7 миллиона 
рублей. Намечалось сулцественно обновить ассортимент про-
дукции: в бельевом трикотаже - на 34,8, в верхнем - на 52 
процента 

В целом за XII пятилетку планировалось заменить 
половину технологического оборудования более совершенным, 
а также закончить комплексную механизацию предприятия, 
реконструировать красильно-отделочное производство илокаль-
ноочистные сооружения. Это позволило бы уъеличить выпуск 
продукции на 25 процентов, поднять производительность труда 
на 27,6 процента. По результатам проведения аттестации только 
в швейном цехе было сокращено 100 рабочих мест. Их 
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оборудование передано в филиалы объединения и на укомплек-
тование 60 рабочих мест для практики учащихся средних школ. 

Опыт выявил также целесообразность создания во всех 
цехах подрядных бригад с ориентацией их на конечный 
результат. Для его инженерного обеспечения предлагалось 
включить в такие коллективы старшего мастера и технолога. 
Все это способствовало внедрению в бригадах хозрасчета. 

В день своего юбилея верещагинские трикотажники 
обратились к землякам с призывам: развернуть соревнование 
всех предприятий города за повышение качества выпускаемой 
продукции, увеличение числа тех. кому присвоены высокие 
звания "Мастер - золотые руки" и "Отличник качества". 

Начало XII пятилетки было отмечено также большой 
организаторской работой коммунистов района по выполнению 
"Комплексной программы развития производства товаров 
народного потребления и сферы услуг на 1986-2000 годы", 
утвержденной постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 25 сентября 1985 года Трудовые коллективы пересмот-
рели свои возможности и резервы выпуска таких товаров. 

Однако первый год пятилетки, к сожалению, не принес 
существенного роста промышленного производства. Объем 
выпускаемой продукции, по сравнению с предыдущим годом, 
увеличился на 1,9 процента, а ее реализация - на 2,6 процента. 
Абсолютный прирост по району составил более 2 5 миллиона 
рублей. Однако хлебомакаронный комбинат и два самых крупных 
предприятия района-трикотажная фабрика и комбинат хлебопро-
дуктов - даже снизили уровень своего производства Ряд коллек-
тивов не справился и с планом роста производительности труда 

Район оказался несостоятельным и в выполнении обяза-
тельств по поставкам. Только трикотажная фабрика недопос-
тавила своей продукции на 964 тысячи рублей. Пять 
предприятий из пятнадцати не справились с аланом производства 
товаров народного потребления. Ими было недодано товаров на 
1 миллион 260 тысяч рублей. 
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С немалыми трудностями и проблемами закончило 
XI пятилетку сельское хозяйство района. Поголовье скота в 
совхозах за этот период возросло на 13 процентов, среднего-
довое производство мяса-на 4 процента. План его реализации 
был выполнен. Однако производства молока и зерна за 
пятилектку снизилось на 7,8 и 9,5 процента соответственно. 
Значительное отставание было в реализации картофеля и 
овощей. 

Главная причина - неблагоприятная для сельского хозяй-
ства погода. Но следует признать, что в одинаково сложных 
погодных условиях подход к дету руководителей и специалистов 
совхозов был далеко не равнозначен. Коллективы совхозов 
"Тимирязевский", "Кукетский" и "Верещагинский" обеспечили за 
пятилетку рост производства всех видов своей сельхозпродук-
ции. Увеличили производство зерна совхозы "Сепычевский", 
мол ока-"Первомайский" и "Соколовский", мяса-"Сепычевский" 
и "Соколовский". В то же время коллектив совхоза "Бородулин-
ский" снизил среднегодовое производство зерна на 22,6 процента 
молока - на 26,5, мяса - на 35 процентов. Из-за низких 
среднесуточных привесов и плохой сохранности молодняка 
большое снижение производства мяса допустили совхозы 
"Ленинский" и "Ударник". Только "Первомайский", "Сепычевс-
кий", "Верещагинский", "Кукетский" и "Тимирязевский" выполни-
ли пятилетнее задание по продаже мяса. 

Недостаточно эффективно работали в XI пятилетке и 25 
сельских подсобных хозяйств, имеющихся в районе. В 1984 году 
они произвели 135 тонн мяса, в 1985-м -119 тонн. Очень низкой 
была здесь урожайность зерновых, составлявшая 6-9 центнеров 
с гектара. Не полностью использовалась этими хозяйствами 
выделенная им земля. Так, в подсобном хозяйстве трикотажной 
фабрики пустовали 60 гектаров пашни. Пермские предприятия 
и объединения, получившие землю в нашем районе, не 
использовали 385 гектаров. Подсобные хозяйства приобрели для 
себя мало сельхозтехники; как минимум, дополнительно 
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требовалось 7 тракторов, 13 комбайнов и 15 плугов. 
28 февраля 1986 года состоялось районное совещание 

мастеров машинного доения, которые смогли преодолеть 
годовой рубеж надоя 3000 килограммов молока от коровы. Их, 
к сожалению, пока было не много. Участники "клуба трехты-
сячниц" с беспокойством заметили на совещании, что в 
последние годы продуктивность стада в районе не увеличива-
ется. Если в 1976 году надои от 5 до 7 тысяч килограммов 
молока были получены от 80 коров, то в 1981 - м-от 21, а в 
1985 -м -лишь от 8 коров. Суточный надой от одной фуражной 
коровы в феврале 1986 года составил лишь 5 килограммов. 
Доярки - трехтысячницы приняли обращение ко всем животно-
водам района с призывом: к 2000 году добиться трехтысячного 
надоя молока от каждой коровы. 

Невысок был в совхозах основной показатель качества 
животноводства - продуктивность скота В нашем районе 
чистопородный скот составлял 73 процента общего поголовья 
стада, из них-66 процентов коров. Только "Тимирязевский" и 
"Уралец" имели 90 процентов чистопородных животных, 
"Сепычевский" и "Куйбышевский" - от 77 до 88 процентов. А 
в таких совхозах, как "Ударник", "Бородулинский" и "Соколов-
ский" этот показатель был намного ниже среднерайонного. 
Поэтому перед совхозами ставилась задача перехода на черно-
пеструю породу коров, обладающую лучшей молочной продук-
тивностью и высокими мясными качествами. Было положено 
также начало работы по скрещиванию ее с голштино-фризской 
породой. Больше внимания стали уделять искусственному 
осеменению и другим вопросам воспроизводства стада. 

Вторая задача, которую предстояло решать зоотехникам 
и ветврачам как главным технологам животноводства - перевод 
совхозного стада на преимущественно осенние-зимние отелы 
(сентябрь - декабрь), когда в хозяйствах еще достаточно 
хороших кормов. К весне запасы обычно кончаются или качество 
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кормов значительно ухудшается, поэтому даже массовые 
растелы на фермах в феврале - апреле не дают повышения 
надоев, но приводят к увеличению падежа слабых от рождения 
телят. Для улучшения физиологического состояния коров и 
телок случного возраста всячески пропагандировалась органи-
зация их систематических зимних прогулок. 

В 1986 году во всех совхозах района было 384 лошади. 
Из них 117 использовались на транспортировке различных 
грузов, 147-на пастьбе скота и только 13 - на заготовке сена. 
Лучше других они применялись в совхозе "Сепычевский", а в 
"Куйбышевском" из 62 лошадей в работе участвовала только 
половина. Слаба в районе была и племенная работа в 
коневодстве. В этой связи межрайонные выставки племенного 
скота имели большое значение как способ пропаганды 
передового опыта. В 1986 году такая выставка проводилась в 
Верещагино одиннадцатый раз. Совхоз "Сепычевский" купил 
здесь двух жеребцов, а "Тимирязевский" - кобылу русской 
рысистой породы.. 

К чести наших труженников села, в 1986 году они хорошо 
подготовились к весенне-полевым работам. Бьшо обучено 
недостающее число механизаторов. На всех сезонных работах 
применялся бригадный подряд. Немало внимания уделялось 
освоению методов интенсивной технологии возделывания 
зерновых и применения при этом минеральных удобрений. 

Агрономы разъясняли полеводам, что интенсивная техно-
логия основана на запросах растений и приводит к повышению 
плодородия земли. Она максимально использует возможности 
климата, почвы, сорта и удобрений. Основное место в ней 
отводится паровому' полю, как центру повышения плодородия 
земли и накопителю гумуса. Соблюдение всех необходимых 
требований интенсивной технологии способно в наших"условиях 
дать урожайность до 30 центнеров зерна с гектара. 

С думой о надежной кормовой баю весной 1986 года в 
районе на 50 гектарах впервые посеяли австралийский гибрид 
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кукурузы по интенсивной технологии. Кулисным способом, с 
добавлением бобовых культур и рапса, на площади 2290 гектаров 
провели посев силосных культур. Дальнейшее расширение получил 
посев овса на зерносенаж. Более 85 процентов площадей 
многолетних трав было пробороновано, 80 процентов - подкормлено 
минеральными удобрениями. В итоге совхозы заготовили по 16,9 
центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов, а с учетом 
фуража-по 22 центнера кормовых единиц на каждую голову скота. 

Уборка богатого урожая 1986 года выявила, что суммарная 
мощность всех зерновых комбайнов наших совхозов позволяет 
намолачивать 3000 тонн зерна в сутки, а их зерновые токи 
способны пропустить за это время лишь 1800 тонн. Значит, 
необходимо было дополнительное строительство зернотоков и 
складов - хранилищ с активным вентилированием зерна 

Темпы уборки урожая - 86 были в 2,5 раза выше обычных. 
Это также привело к проблемам. Сушильные мощности комбината 
хлебопроду ктов позволяли пропускать до 800 тонн зерна в сутки, 
а его каждый день поступало с полей до 2000 тонн и более. Такое 
количество зерна невозможно было разместить во всех закрытых 
помещениях, приходилось складировать его даже на открытых 
площадках территории. Обстановку усложняло и то, что зерно из 
совхозов поступало с влажностью 40 процентов и более, хотя этот 
показатель для приемки допускается до 15,5 процента'-Большая 
партия зерна, ожидая своей очереди, краниласБ в помещении 
комбайнового цеха "Агропромремтехснаба". Однако, работая 
самоотверженно, коллектив комбината хлебопродуктов справился 
с переработкой всего зерна к 1 октября. 

В целом урожайность зерновых в районе составила почти 19 
центнеров с гектара против 11,9 в предыдущем году. Государству 
было сдано 10,5 тысячи тонн зерна, что превысило алан на 3,5 
тысячи тонн. Совхозы засыпали 11,3 тысячи тонн семян при алане 
10.4 тысячи тонн. Наивысший намолот с гектара получил совхоз 
"Верещагинский" - 44,6 центнера, самый низкий - совхоз "Путинский" 
-11,1 центнера 
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В традиционном соревновании комбайнеров района лучших 
результатов на уборке добились механизаторы совхоза "Куйбы-
шевский": Н.А. Миронов, намолотивший 7815 центнеров зерна, 
и П. А. Ужегов - 7463 центнера, а также Г. И. Тарасов из 
совхоза-техникума "Уралец" - 6960 центнеров. 

Уборка "второго хлеба" в районе проходила также 
напряженно. В совхозе "Первомайский" его урожайность 
составила более 100 центнеров с гектара. Это был самый 
высокий показатель за последние 10 лет. Основа успеха - подбор 
полей с легкой почвой, продуманность технологии посадки, 
научное применение органических и минеральных удобрений, 
хороший уход за плантациями. К уборке картофелеуборочными 
комбайнами приступили еще в третьей декаде авгу ста. Однако 
не обошлось и без помощи горожан: 220 учащихся кооператив-
ного техникума, школы № 121 и Вознесенской средней школы 
трудились здесь более трех недель. 

В среднем по району у рожайность картофеля составила 
80,1 центнера с гектара при 35,2 центнера в предыдущем году. 
К 6 ноября был выполнен годовой план продажи молока 
государству, 7 декабря - продажи мяса. Район справился с 
заданием и по сдаче картофеля. 

Устойчиво работал коллектив алемптицесовхоза "Вереща-
гинский". К 7 ноября здесь было получено 19 миллионов 700 
тысяч шту к яиц, что на 300 тысяч больше годового алана и 
на 2 миллиона 704 тысячи больше прошлогоднего результата. 
Птицефабрикам области поставлено 11 миллионов 14 тысяч 
штук племенного яйца (111.8 процента годового задания). Только 
за счет роста продуктивности птицы было получено дополни-
тельно полтора миллиона яиц! 

В 1986 году в районе воспроизводство стада крупного 
рогатого скота значительно улучшилось. За 8 месяцев получено 
на 928 телят больше, чем в предыдущем году. Результативнее 
шла работа и по искусственному осеменению животных. 
Поголовье скота выросло до 22 252 голов (увеличилось на 
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на 5,8 процента). 
Среднесдаточный вес молодняка составил 315 килограм-

мов против 294 килограммов в прошлом. В 3 раза сократился 
падеж скота За 5 месяцев выход телят от 100 коров увеличился 
на 9 голов. 

Однако нерешенными вопросами по-прежнему оставались 
слабая зерноперерабатывающая база и недостаточная работа 
по повышению плодородия совхозных земель. 

Верещагинский железнодорожный узел существенно 
отставал в своем развитии от потребностей дня. Несмотря на 
значительное увеличение погрузки (на 31,4 процента), выгрузки 
(на 13,5 процента), а также статической нагрузки (на 4,59 тонны), 
за XI пятилетку здесь не был решен ряд важнейших задач. 

Допушено два случая брака (один из них - столкновение 
составов с тяжелыми последствиями), которые, по сути, свели 
на нет все пятилетние достижения коллектива Простой 
местного вагона был завышен на 4,8 часа а под одной грузовой 
операцией - на 2,8 часа против нормы. Основная причина 
увеличения простоя - медленная выгрузка. Особенно плохо 
выгружали выгоны строители - ПМК-265 и ДПМК-5. 

Сроки выгрузки вагонов затягивались в течение всего 
года. Так, за 9 месяцев сверх нормативного времени в 
промышленных предприятиях и совхозах под грузовыми 
операциями простояли 8116 вагонов. 

Большие задержки вагонов и потери до 25 процентов 
грузов были при выгрузке цемента. Вопрос строительства 
склада для него на станции Верещагино не решался уже более 
10 лет. Ни одно предприятие не имело путей для выгрузки 
маршрутов. Ежегодное посту пление их на станцию доходило до 
нескольких тысяч вагонов, которые простаивали по двое-трое 
суток. 

Возросший объем работы, большая стесненность станции 
и еложность путевого развития маневровых районов сулце-
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ственно сдерживали развозку вагонов по местам их разгрузки, 
а также своевременность движения, приводили к задержкам 
составов на подходах к станции. 

Узел в целом работал на пределе возможности. Необхо-
димо было комплексное его* развитие. В числе неотложных 
мер - строительство грузового двора сортировочных путей для 
местной работы, чтобы отделить ее от маршрутов приема и 
отправления поездов, создание экипировочного пу нкта для 
маневровых тепловозов и т.д. Настоятельно требовалось 
коренное улучшение и развитие социально-бытовых условий 
жизни, труда и отдыха верещагинских железнодорожников. 

Несмотря на обилие трудностей, большинство коллекти-
вов узла справлялись с поставленными задачами. Так, вокзал 
станции Верещагино с каждым годом расширял перечень 
удобных для пассажиров форм обслуживания. Только в 1985 
году по заказам населения здесь было продано 60 тысяч 
билетов, закомпостированно с пунктов пересадки-17 тысяч, 
оформлено на обратный выезд с других станций -11 тысяч, на 
дом или к месту работы доставлено 9 тысяч билетов. 

В напряженный летний период организуется доставка 
билетов в Зюкайку, на транзитные поезда крутлосуточно 
работают 2 кассы, открывается дополнительная касса предва-
рительной продажи билетов. По заявке осуществляется 
доставка багажа на дом или из дома. Творчески работая, 
коллектив вокзала неоднократно был в числе первых среди 
таких же подразделений Пермского отделения и Свердловской 
железной дороги. 

18 июля 1986 года на открытом партийном собрании 
подменного пункта локомотивных бригад коллектив колонны 
№21 (машинист-инструктор И.Ю. Лепин) призвал отработать 
70 ударных недель в честь 70-летия Великого Октября. Все 
локомотивы колонны решили пересмотреть свои социалистичес-
кие обязательства и с 1 августа начать 70-недельное 
предоктябрьское соревнование. Коллектив подменного пункта 
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предложил трудовым коллективам района поддержать идею 
предоктябрьской вахты. 

Инициатива железнодорожников полу чила общее одобре-
ние. Предоктябрьская трудовая вахта принесла немало дости-
жений в коллективах города и села. Ко Дню железнодорожников 
большая группа работников нашего узла была отмечена 
орденами и медалями. 

Последовательно внедрял в производство планы научной 
организации труда коллектив дистанции сигнализации и связи. 
Большую помощь в этом деле оказали рабочие умельцы. 
Инициатором подьема рационализаторской работы в коллективе 
стал старший инженер связи А.П. Балакин, который за один 
месяц внедрил пять рацпредложений. Из 50 молодых работников 
дистанции рационализаторами стали 22 человека В целом за 
пятилетку здесь было внедрено 525 рацпредложений и 12 
заимствованных изобретений с общим годовым эффектом 260 
тысяч рублей. 

По итогам работы в 1985 году коллектив дистанции занял 
первое место в соревновании 20 предприятий отделения дороги. 
Накануне 1986 года ему вручено переходящее Красное знамя 
и денежная премия. 

С каждым годом увеличивали свой вклад в развитие 
района и строительные организации. В ходе XI пятилетки было 
введено в эксплуатацию 120,5 тысячи квадратных метров жилья, 
построено 8 столовых и 5 детских садов. В городе Верещагино, 
поселке Зюкайка, в деревнях Сидорята, Бородули и Карагайцы 
открылись 13 магазинов. Построено 3 школьных здания на селе 
и городская стоматологическая поликлиника на 250 посещений. 
За пятилетку было введено в действие 33 километра 
автомобильных дорог и много других объектов производствен-
ного назначения. Размер освоения капитальных вложений за этот 
период превысил 86 миллионов рублей, причем 20 миллионов 
рублей составили капвложения в жилищное строительство, 
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набиравшее темпы в соответствии с общесоюзной программой 
"Жилье-2000". 

Особенно активно велось строительство в совхозе-
техникуме "Уралец": за пятилетку здесь введено более 50 
двухквартирных домов, сданы учебный корпус на 960 учащихся, 
общежитие и столовая. 

Однако многие принципиальные вопросы в строительстве 
оставались нерешенными. Почти все строительные организации из 
года в год не выполняли своих планов, "штурмовали" объекты к 
моменту их сдачи. На стройках не прижился бригадный подряд, 
качество строительно-монтажных работ оставалось низким, 
продолжалось распыление выделенных капвложений по большому 
числу начатых объектов. 

В районё было немало объектов "долгостроя". Такими cram 
школа в селе Сепыч, 80-квартирный жилой дом "Сельхозхимия". 
За период с декабря 1979 года по февраль 1986 года на 
строительстве центральной городской котельной, при ее сметной 
стоимости 1,5 миллиона рублей, по винеПМК-265 было освоено 
.лишь 300 тысяч рублей. На годы затягивалась и газификация 
принятого жилья. 

В XII пятилетке в районе предстояло построить 4 школы на 
1008 учащихся, 6 детских садов и яслей на 840 мест, больницу 
на 150 коек, амбулаторию на 70 посещений, 5 домов культуры на 
1200 мест. Строительство жилых домов в сельской местности 
планировалось довести до 15 тысяч квадратных метров в год. 
Предполагалось начать возведение индивидуальных жилых домов 
на .льготных условиях. Предусматривалось проложить около 60 
километров автодорог, построить ряд мелиоративных сооружений. 

В 1986 году по почину коллектива Волжского автозавода 
(г. Тольятти) верещагинцы попытались помочь строителям 
выйти из отставания: для этого каждый брался отработать в 
свободное время по 4 рабочих дня на строительстве объектов 
жилищного и культурно - бытового назначения. В такой работе 
приняли активное участие коллективы трикотажной фабрики, 
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