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Образование свеклосовхоза «Красноармейский

 
Совхоз «Красноармейский» располагался на  землях Эртильской степи, владельцами

которой до февральской революции 1917 года были князья Орловы. Во времена Екатерины II
огромные массивы малоосвоенных степей царица пожаловала своим приближенным и фаво-
ритам. Алексею Орлову, активному участнику переворота и восшествия царицы на престол,
она «отписала» 180 тыс. десятин земли и 20 тысяч десятин леса [36] в бассейне Битюга и реки
Эртиль. В  1807  году эти земли унаследовала его дочь Анна, которая продала своему род-
ственнику, графу А. Ф. Орлову, имение «Ертильская степь». По наследству оно отошло его
сыну, князю Н.  А.  Орлову. Сыновья последнего, Алексей и  Владимир Орловы, построили
сахарный завод, а на собственных землях организовали выращивание свеклы. Штаб-ротмистр
В. Н. Орлов с 1900 года стал единоличным хозяином завода. В «Ертильской степи» появились
хутора-экономии,

карта 1875года.

которые в последствии вошли в состав земель совхоза «Красноармейский».
Отдельные участки земли сдавались в аренду состоятельным купцам, зажиточным кре-

стьянам и  мещанам, которые образовывали свои хутора. От  их фамилий пошли названия
хуторов-экономий: Деминка, Сосновка, Третьяковка, Никитинка, Болховитинов. Значитель-
ных изменений земельные границы совхоза до 1960 года не имели, а с 10.12.1960 года к сов-
хозу был присоединен колхоз «Заря» с поселками и землями поселков Никольского, Красной
Песчановка, Кривки, Троицкого, а также колхоз «Красная Знамя» (поселки Веселовка, Соко-
ловка, Ивановка, Прокуроровка, Ершовка).

На  карте нашей местности 1875  года есть хутор Третьяковский  – будущее централь-
ное отделение совхоза «Красноармейский». На месте поселка Чапаевского был хутор Демина,
поселка Никольского – два хутора: Болховитинова и Михайлова. На северо-западе, у речки Б.
Эртиль, располагались недалеко друг от  друга хутора Писарева, Прозорова, Мезенцева
(на  месте последнего позже был поселок Белозеровка). На  территории нынешнего города
Эртиль в то время не было никаких селений, только на севере – Дмитрополье, ставшее потом
Прокуроровкой.

На карте большая территория обозначена как кустарник и лес (от берегов речки Б. Эртиль
до Марьевки, Морозовки). Старожилы утверждали, что там была и дубрава. На других ста-
рых картах, почти на границе с Тамбовской областью, обозначено озеро Глазатое Апладино.
По  всей вероятности, оно заросло и  образовался лес, который именовали по  первой части
названия озера Глазатовым, а потом название трансформировалось в Лозатый, оно и стало
современным названием леса и  небольшого озерка внутри него. Это же озеро под таким же
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названием обозначено на карте Наполеона 1812 года. Рядом проходила Глазатая Сакма (ско-
топрогонная дорога, название её тоже не случайное).

Там, где сейчас поселок ОКДВКА (Сосновка), располагался хутор Калашникова, а в сто-
рону Николаевки – один из хуторов Болховитинова (их у него было три). У Демина было два
хутора. На некоторых картах участок реки Б. Эртиль от Виноградовки до Б. Добринки иногда
именовали Песчанкой, а от Б. Добринки до Зиновки —Б. Брин— это название участка реки
встречается на карте 1950-х годов XXвека.

В 1922 году существовал свеклосовхоз, в который входили упомянутые экономии князей
Орловых: Ольгинский хутор, Николаевский и еще 6 участков земли. Общая площадь совхоза
составляла 20 тыс. гектаров. Управлять таким громадным хозяйством,после разрухи граждан-
ской войны, было очень сложно. Не случайно на XVII съезде ВКП (б) И. В. Сталин говорил:
«… наши совхозы громоздки, директора не справляются с громадными совхозами…» [12].
Имелся и другой серьезный недостаток – глубокая специализация производства: выращива-
ние свеклы и свеклосемян. Для этих основных культур отводилась большая часть посевных
площадей. Как следствие, не было правильного севооборота. Организация управления громад-
ным совхозом затруднялась. Все это вызвало необходимость разукрупнения совхоза. 9 января
1932 года из этого большого хозяйства было создано два свеклосовхоза: «Красноармейский»,
с общей земельной площадью свыше 7700 га, в т.ч. пашни свыше 6000 гектаров, и «Ударник»,
с общей земельной площадью 12000 гектаров, в т.ч. пашни 10000 гектаров. [12]

До  1922  года совхоз «Эртильский» Бобровского уезда существовал наряду с  совхо-
зами: Аннинским, Покровским, Михайловским, Ермоловским, Александровским. В совхозе
«Эртильский» заведующим был назначен Болховитинов Григорий Мефодьевич. В  доклад-
ной записке в адрес Воронежского губземотдела в феврале 1920 года он сообщал, о плачев-
ном состоянии хозяйства. Из-за частых мобилизаций не хватало рабочих рук, не говоря уже
об  инженерно-технических работниках и  о  квалифицированных рабочих. Он отмечал, что
на сахарном заводе рабочие живут богаче совхозных рабочих. «В хозяйстве нет ни лошадей,
ни саней… Как покупать лошадь, зная, что через некоторое время она падет от голода?» [30]

В конце 1920  года антоновцы, под командованием Константина Корешкова сахарный
завод разграбили и подожгли, зверски убили многих неповинных эртильцев. Был разграблен
и конезавод, находившийся вблизи нынешнего поселка Никольский.

Краевед  В.  Е.  Платонов пишет: «При коллективизации вновь вспомнили о  совхозах,
и тогда (вероятно, в 1931 году) возникли сразу пять совхозов: „Деминский“ (2,7 тыс. гектаров),
„Эртильский“ (2,2 тыс. гектаров), „Никитинский“ (1,9 тыс. гектаров), „Сосновский“ (2,7 тыс.
гектаров), „Рымаревский“ (2,1 тыс. гектаров)». [30]

С образованием (в январе 1932 года) совхозов «Красноармейский» и «Ударник» были
созданы их управленческие аппараты. Первым директором совхоза «Красноармейский» был
назначен Соколенко Василий Иванович. Для руководства политической работой в совхозе при-
слали начальника политотдела Царева Павла Даниловича.
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Первый директор совхоза«Красноармейский»В. И. Соколенко с семьей .

С разрухи, голода и нищеты началась история совхоза, были и напряжен ный, тяжелый
труд, и удовлетворение от достижений.
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Трудовые ресурсы совхоза

 
В тридцатые годы в стране проводились индустриализация промышленности и коллекти-

визация сельского хозяйства. Ликвидация кулачества – это одна из многих трагических стра-
ниц истории совхоза. Тех, кто отказывался вступать в  колхозы, объявляли врагами народа
и  отправляли на  строительство Беломоро-Балтийского канала, на  Соловки, в  Магаданскую
область и на другие стройки. Многие люди бежали из родных мест туда, где их могли взять
на работу, где можно было не умереть с голоду самим и детям. Вновь образованному совхозу
были нужны рабочие руки. Большой наплыв людей был из Саратовской, Сталинградской обла-
стей. В совхозе оказались и моя мать (18 лет) с сестрой (17 лет) и братом (16 лет). Их отец был
отправлен на строительство Беломорканала, там и сгинул. Мать с младшими детьми остались
на родине и они погибли от голода. Похожая судьба постигла семьи Рыбушкиных, Щучкиных,
Марченко, Вдовенко, Коробкиных, Синицких, Павленко и других. Много рабочих было при-
нято из окрестных сел: Зеновки, Шмаровки, Кужновки, Паршиновки, Николаевки, Павловки,
Полетаево, Александровки, Ростошей и других сел и деревень..

Миграции населения в большой мере способствовало и строительство сахарного завода.
Принимали на работу, особо не обращая внимания на то, раскулачен человек или нет. Нужны
были рабочие руки.

Большинство из  числа раскулаченных были хорошими хозяйственниками. Несмотря
на репрессии, они продолжали работать на земле добросовестно и старательно. Но были и озло-
бившиеся на власть и, понятно, они работали, как говорят в народе, «шаляй-валяй».

– Глава большого семейства Михаил Максимович Журавлев уже работал в совхозе, –
рассказала его дочь Валентина Михайловна Копенкина. Поехал он в свою деревеньку Паневку
(Панино), недалеко от села Зеновки Токаревского района. Активисты стали конфисковывать
его имущество, и глава семьи воспротивился, разозлившиеся экспроприаторы пригрозили ему
расстрелом, старшая дочь, лежавшая на печи, умерла от страха (не выдержало сердце). Пере-
бравшись с  семьей в  совхоз, отец вышел на  работу. Было двенадцать детей, стало одинна-
дцать: всем нужна еда, одежда, тепло. Старшие помогали по хозяйству, а младшие даже ходили
просить подаяние. Вся семья ютилась в  крохотной квартирке. Таких семей было немало.
Но жизнь продолжалась, подрастали дети. В результате тяжкого, упорного труда работников
и помощи государства совхоз начал крепнуть. Появились тракторы, автомобили, строились
фермы, жилые помещения, образовывались новые семьи.
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Географическое положение и природные условия

 
Совхоз «Красноармейский» расположен в  Эртильском районе Воронежской области,

в 136 км от областного центра – г. Воронежа. В 3 км от совхоза находится железнодорожная
станция Эртиль Юго-Восточной железной дороги.

С северной стороны граница совхоза проходила по руслу реки Большой Эртиль, с запад-
ной стороны – по балке с прудами поселка Чапаевское и бывшего поселка Красная Ветка (ныне
не существующего), с южной стороны – балкой с прудами и селом Вознесеновка, с восточной
стороны граничит с землями и населенными пунктами Тамбовской области.

Карта совхоза в первые послевоенные годы (заштрихованная часть)
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розы ветров в пятидесятые годы [12].

Общая площадь земель совхоза на 01.015года составляла 7728 га, в том числе: пашня
6188 га 80% [30]

естественные сенокосы 51 га 0,66%
выгоны и пастбища 880 га 11,37%
многолетние насаждения 35 га 0,45%
полезащитные лесные полосы 154 га 2,0%
пруды 63 га 0,82%
прочие угодья 187 га 2,44%
усадьбы 170 га 2,26%

Земли Эртильской степи расположены в умеренном климате. Летом высокая темпера-
тура воздуха часто сопровождается иссушающим сильным ветром юго-восточного и восточ-
ного направления (суховеем).

Переход от теплого времени к холодному проходит медленно и более плавно, чем от зимы
к лету. Поэтому все весенне-полевые работы должны проходить организованно и в кратчайшие
сроки.

Период среднесуточной температуры воздуха выше 00  продолжается около 175—
185 дней, средний безморозный период – около 150 дней.. Снежный покров на территории
совхоза в 50-е годы не превышал 35—50 см, но в отдельные годы доходил до 120—150 см.
[12] Такое обилие снега приводило к  сильным паводкам с  ледоходом не  только на  речках,
но и на прудах. Плотины на прудах недостаточной мощности часто срывало, и потоки воды
из прудов заполняли реку Большой Эртиль. Она очищалась, была сравнительно глубоковод-
ной. В наши дни снега мало и паводок небольшой. Летние периоды бездождья при абсолютной
влажности воздуха 10%-12% продолжались иногда 60—80 дней
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Из вредителей и болезней с/х культур чаще встречаются свекловичная блоха, свекло-
вичный клоп, долгоносик серый свекловичный, луговой мотылек (после 1926 года не появ-
лялся, а в 1970 году и позднее, с ним велась упорная борьба). В 1970-е годы появился коло-
радский жук, уничтожающий картофель. На зерновых – озимая совка, шведская и гессенская
мухи, немалый урон зерновым приносили грызуны: в 1945 году они сильно повредили кор-
невую систему боковых многолетних трав и уничтожили до 10% молодых озимых всходов.
В 1950 годы боролись с сусликами, их шкурки даже государство принимало. Ребята заливали
в норки воду, отлавливали их, снимали шкурки и сдавали.

Почвы в совхозе – черноземные, мощность гумусового слоя на отдельных участках дости-
гает 60—100 см. Грунтовые воды залегают на глубине 3—12 метров, артезианские – на 40—
70 метрах и глубже.
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Лесополосы

 
Лесополосы расположены по  границам полей и частично внутри полей севооборотов.

В 1947 году было посажено 10 га новых лесных полос, в 1948 году – 50 га. Для ухода за лесо-
посадками в 1948—1950 годах в каждом отделении были организованы специальные лесовод-
ческие звенья из 6—8 человек, с техникой. В 1949 году совхоз обсадил пруды, но эти полосы
почти не сохранились.

Размеры окаймленных лесными полосами участков в 1950 году составляло 154 га, эта
цифра была неизменна до 1975 года [30]. Увеличиваться площадь лесополос стала после орга-
низации лесомелиоративной станции (ЛМС) в Эртиле в 1970-х годах. К 1965 году планирова-
лось иметь в совхозе 334 гектара лесополос, но этого не произошло.

Известный воронежский ученый и писатель Леонид Семаго назвал эртильские лесопо-
лосы оазисом [22]. Совпадение возраста эртильских и каменностепных лесополос (в Таловском
районе), сходство конструкций и размещения выдавали почерк одного руководителя. Отличие
и очень серьезное, заключалось в том, что в каменной степи закладывался опыт по испытанию
насаждений самой различной конструкции и размеров, а у нас, в эртильской степи, в частности,
в совхозе «Красноармейский», «дело было сразу поставлено на практическую основу: узкие
длинные полосы и большие прямоугольные поля».

В этом практическом производственном деле приняли участие, поняв великую роль лесо-
полос в борьбе с засухами, земледельцы эртильской степи: Третьяковы, Никитины, Соснов-
ские, Демины. А участие в этой работе профессоров В. В. Докучаева, К. Д. Глинки, Г. Ф. Моро-
зова и других убедило местных помещиков в полезности лесополос.

Л. Семаго отмечал «…В совершенно безлесной степи графа Орлова была создана огром-
ная по  тем временам эртильская система полезащитных лесных полос: 42  тысячи десятин
были разбиты насаждениями на клетки примерно одинаковой величины. Направление всех
полос, кроме пограничных, с севера на юг и с запада на восток». В лесополосах первый ярус –
вяз и береза бородавчатая с единичными деревьями дуба, ясеня, груши, остролистного клена,
липы. В подлеске – татарская жимолость, боярышник, лох, карагач. На берегу одного из старых
прудов уцелел питомник тех лет, где выращивался посадочный материал». Имелся в виду пос.
Мичуринский, который ранее был одним из отделений совхоза. [22]

В  суровую бесснежную зиму 1968—1969  годов только на  защищенных лесополосами
полях сохранилась озимая рожь.

Наличие лесных полос и посадка новых рабочими Эртильской лесомелиоративной стан-
ции привели к появлению в них разнообразия растений, птиц и животных.
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Сады

 
В 1949 году на территории совхоза имелся только один сад площадью 21 гектар. За ним

нужен был серьезный уход. В этом же году посадили сад на площади 10 га в Ворошиловском
отделении (пос. Мичуринский) и на площади в 4 га в отделении ОКДВКА. В 1951 году сады
занимали уже 35 га земель совхоза./12/ Примерно в 1960—1961 годах был посажен еще один
сад в Красноармейском отделении, рядом со старым. Его стали называть «молодым». Будучи
школьником, я вместе с моими сверстниками поливал молодые деревца.

В середине 1970-х годов старый сад начали выкорчевывать, а на освободившихся участ-
ках стали появляться дома (ул. 50 лет ВЛКСМ). Позднее сад вырубили полностью. Сейчас
на его месте – жилые дома городских улиц. В 1948 году были начаты работы по озеленению цен-
тральной усадьбы совхоза и его отделений. Благоустраивались палисадники: делали обваловку
землей по внешней границе приусадебных участков, сажали желтую акацию, березы и клены.
Эти работы выполняли сами жители. Работали с энтузиазмом, верили в лучшее после горест-
ных, голодных и холодных военных лет.
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Пруды

 
До 1949 года совхоз имел 7 прудов, площадь водного зеркала составляла 31,6 га. В этот же

год в отделении «Восход» (поселок МТФ) соорудили новый пруд площадью 5,0 гектаров./12/
Плотина получилась достаточно длинной. Пруд подходит к плотине двумя руслами, в одном
из них был устроен спуск лишней воды.

Пруд в отделении МТФ (ВОСХОД).

установлены затворы для отвода паводковой воды, сооружен мост. Пруд этот доста-
точно был

глубок: прямо с моста пацаны любили нырять в воду, с боку моста, на каменной набе-
режной, женщины стирали и полоскали белье. В наши дни пруд зарастает, но водное зеркало
пока еще отражает облака и редких коров на берегу. Ни один разтам селились лебеди.

В 1949—1950 годах вверх по этой же балке, которую называют Чапурской, а в народе
«Чапуркой», построили большой пруд с  площадью зеркала 26,4  га. В  нем собиралось
до 534,5 тыс. м3 воды, из них 360 тыс. м3 предполагалось на орошение 200 гектаров посевов.
Попытки наладить орошение предпринимались неоднократно. Был ли ожидаемый эффект?
Трудно сказать.

Пруд в поселке Красноармейском.
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Сейчас орошением занимается частное лицо (видимо, эффект есть). Этот пруд в 1974—
1975 годах был заново переоборудован, были значительно увеличены его объем и площадь.
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Растительный и животный мир

 
Растительный и животный мир земель, на которых располагался совхоз «Красноармей-

ский», разнообразен и богат. Безусловно, превалирующая растительность злаково-разнотрав-
ного типа значительно деградировала от  перевыпаса скота и  сохранилась лишь по  оврагам
и балкам. К счастью, по весне пока еще мы встречаем на лугах, по берегам рек и прудов мно-
жество цветов с пьянящим ароматом чабреца, цикория, донника, полыни, зверобоя, подорож-
ника, земляники. Еще достаточно разнотравья и для сенокоса. В последние десятилетия, когда
ликвидировали общественное животноводство, растительность начинает мало-помалу восста-
навливаться. Вид участков непаханых земель невозможно сравнить с дикой девственной сте-
пью. Известный путешественник Вильгельм Рубрук в 13 веке, двигаясь по югу нашей страны,
писал: «На север в, 30 дневных переходах, – степь. Нет ни гор, ни лесов, а трава отменная». [25]

Из животного мира можно встретить кабана, лося, волка, бобра лебедей, гусей, уток.
В реках и прудах водятся щуки, окуни, лещи, караси, плотва, красноперка. Редкой добычей
стали язь, линь, карп, вьюн, голавль, сом.

Много лис, зайцев. Вьют гнезда сороки, синицы, вороны, грачи, воробьи. Очень редки
в реках совхоза бобры, почти исчезла выхухоль, когда-то водившаяся в реке Большой Эртиль.

Раскопки курганов и другие источники свидетельствуют о том, что здесь водились когда-
то тарпаны (дикие лошади).

В 1769 году натуралист и путешественник С. Г. Гмелин описывает свою охоту на диких
лошадей: «Пополудни увидели мы их стадо, впереди которого бежал жеребец…». [17] С пол-
ной уверенностью можно сказать, что это дикие лошади-тарпаны скакали по Эртильской степи.

Тарпаны.
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Давным-давно были и медведи, что подтверждают раскопки курганов. В списке курга-
нов, которые даны в книге «Эртиль: грани веков» В. Е. Платонова, указаны не все курганы.
Жители пос. Красноармейский показывали на курган, расположенный на западе от централь-
ной мастерской по лесополосе, метрах в 800 – 900, вблизи пересечения этой лесополосы с лесо-
полосой, идущей с «Восхода» на юг. Курган был распахан неоднократно, но не раскопан.
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Отделения совхоза

 
 

Центральное отделение
 

Центральное отделение совхоза носило название«Красноармейское от названия совхо-
за«Красноармейский».

Это были территории бывшей экономии арендатора Третьякова. В экономии было 6 боль-
ших домов с квартирами служащих, наемных рабочих, шорника, конторскими помещениями,
а также мастерская с двумя отделениями под кузницу и плотницкую. Имелась своя мельница,

старая мельница.

В хозяйстве было 45 лошадей, 107 волов, несколько десятков свиней. Для обработки
почвы, вспашки использовалась 58  плугов (однолемешных и  четырехлемешных), 7  жаток,
4  сноповязалки, 9  сеялок./30/ После революции 1917  года из имущества экономии многое
было разворовано. Уже к 1940 году в отделении была организована хорошая ремонтная база –
центральная ремонтная мастерская. В довоенные годы было развернуто строительство жилых
и производственных помещений. Центральную усадьбу хозяйства электрифицировали. В эти
годы велась работа по закреплению квалифицированных кадров рабочих, прошедших обуче-
ние на специальных курсах. Центральная ремонтная мастерская позже имела три токарных
и два сверлильных станка, электросварочный агрегат, станок для шлифовки коленчатых валов,
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станки для шлифовки цилиндров и расточки шатунных подшипников. Были клуб, пекарня,
магазин, баня, общежитие. В 1950 году проведен капитальный ремонт клуба, в котором были
фойе, кинозал и сцена. Это был один из лучших клубов в районе.

Строились фермы для крупного рогатого скота, свинофермы, склады. В  довоенный
период в Красноармейском отделении функционировал свой кирпичный завод. Располагался
он недалеко от центральной мастерской, по дороге в сторону МТФ. Было построено несколько
кирпичных домов.

На берегу пруда располагались домики, которые в довоенные годы называли «грязин-
скими казармами». Их использовали под общежития. Позже старые постройки разобрали,
и на этом месте построили новое здание общежития. Вот так оно выглядело в 1962 году. Фото-
графия любительская, сделана с крыши дома напротив. На переднем плане – белая ограда
с вазонами и шарами. За нею – подстриженный кустарник. Такая ограда окаймляла все главные
улицы усадьбы центрального отделения, а также школьную спортивную площадку, на которой
сейчас расположена школа. На месте этого общежития сегодня развалины, заросли кустарника
и бурьяна.

Общежитие совхоза, шестидесятые годы..

Недалеко от общежития, на север от плотины, было помещение для хранения спортин-
вентаря, который выдавал спорторганизатор. За клубом, вдоль ручья, стоял двухэтажный дом.
В нем проживало много семей, одновременно можно было слышать игру на струнных инстру-
ментах и плач детей, частенько слышалась ругань соседей. В народе этот дом прозвали «беше-
ным»

На  юге от  общежития, вдоль берега пруда, располагались землянки, в  которых жили
семьи рабочих совхоза.

Недалеко от «Степановских мостов», лога «Чапурки», в тридцатых годах стояли убогие
домики.

В. Е. Трухин вспоминал: «Начальная школа располагалась в тридцатые годы в доме, кото-
рый в 90-е годы 20 века снесли. На этом месте сейчас располагается спортплощадка школы.
В самом конце нынешней улицы Центральной была конюшня, от нее на запад – ферма для
коров».

Контора совхоза находилась в двухэтажном здании на улице Центральной. В нем также
размещались почта, телефонная станция с оператором связи, типография совхозной газеты
«Сталинец». Это здание было снесено примерно в 1975—1976 году.

Магазин, со слов В. Е. Трухина, был просторным, но здание стало разрушаться, новый
магазин построили на месте, где сейчас располагается почта. Была площадка для метеонаблю-
дений, рядом на высоком постаменте стоял памятник И. В. Сталину.

На месте нынешних магазинов высился большой хозяйственный склад, который сгорел
в конце 70-х годов. Центральная мастерская располагалась там же, где и сейчас.
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Первыми продавцами в магазине были Н. Нехорошева, Л. М. Белоусенко.
В. Е. Трухин рассказывал, как пацаны, вечно голодные, натирали ртутью медные пятаки

до белизны и иногда, обманывая продавца, покупали на такой пятак горсть конфет и хлеба.
Продавец все видела, но жалела ребятишек.

Деревянные дома, расположенные на восток от нынешней школы, были домами работ-
ников автоколонны «Сахтреста», а сама автоколонна находилась в районе нынешнего тока.,.
Позже в этих домах жили рабочие совхоза.

В довоенные годы и после войны в центральном отделении жили ответственные работ-
ники райкома партии, райисполкома, управления сельского хозяйства, врачи, учителя, мили-
ционеры.

На  доме около столовой был знак  – алюминиевый круг с  отчеканенными данными
фирмы, которая строила этот дом до революции. Сейчас этот знак хранится в Эртильском кра-
еведческом музее. На знаке отчеканено по кругу: «Северная компания 1898 год». Этому дому
более 115 лет, и он уже не пригоден для проживания.

До войны на землях центрального отделения был организован Райсемхоз, задачей кото-
рого было снабжение колхозов через Госсортфонд чистосортными семенами зерновых куль-
тур. Райсемхоз просуществовал до послевоенных лет. Руководил его работой агроном Кучера
Владислав Францевич.

Схема центрального отделения в довоенный период.

Карта полей центрального отделения.1975 год. [16]
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Отделение имени Чапаева (Деминская усадьба)

 
Поселок «Чапаевское» – почти ровесник поселка «Красноармейское». По площади уго-

дий он был больше, а по числу жителей и количеству зданий значительно уступал централь-
ному отделению.

Вот, что пишет о нашей «Деминке» В. Е. Платонов в статье «Топонимика района»: [31]
«…Поселок в пределах административного подчинения Эртильскому горсовету. Осно-

ван в  19  веке как экономический хутор арендаторов Деминых на  землях князя Орлова.
В 1887 году здесь имелся всего один дом Михаила Демина с четырьмя жильцами. В конце
19, начале 20 веков здесь были построены дома Деминых, приказчика, конторщика, а также
казармы для сезонных рабочих. Производственную базу хутора-экономии составляли воловни,
конюшни, кузница, амбары. В пределах экономии числилось 1583 десятины земель, 194 деся-
тины сенокоса, 12 десятин лесных угодий. В экономии было 40 лошадей, сотни волов, десяток
коров, более 60 овец, а также 60 плугов (от 1 до 4 лемешных), около сотни борон, 13 конных
сеялок, 16 жаток и сенокосилок».

В  1931  году здесь организован совхоз «Деминский», а  9  января 1932  года он вошел
в состав совхоза «Красноармейский» с новым названием «Чапаевское отделение». Некоторое
время поселок Белозеровка тоже входил в Чапаевское отделение.

Крепкая экономия Демина 24 июня 1905 года подверглась нападению и разграблению.
Мужики из сел Гнилуши, Вязковки, Матреновки в необузданной ярости от бедственного поло-
жения значительной части крестьянских дворов, двинулись через Ячейку на Деминку. По неко-
торым данным, их было от 2 до 7 тысяч человек, конечно, с крестьянским «вооружением»:
колами, цепами, вилами, дубинами. Пройдя Ячейку, они вошли в Деминку и потребовали цену
в 25 рублей за уборку десятины вместо 5 рублей. В результате погрома и грабежа экономии
был нанесен серьезный урон: захвачены сбруи, орудия труда, подожжен нежилой дом.
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копия удостоверения Е.Н.Трухина (1916 год).

трудовая книжка Трухина Е. Н., работавшего кузнецом в Деминке еще в 1916 году.

С сахарного завода прибыла команда уральских казаков. Командир стражи попытался
утихомирить восставших, но бунт продолжался. Прогремели выстрелы, один казак был ранен,
один крестьянин убит. Зачинщиков и  наиболее агрессивных на  несколько часов опускали
в колодец, других арестовали и потом отправили в ссылку.

Перед нами документ, от  11августа 1916  года, выданный Трухину Евгению Николае-
вичу – одному из рабочих совхоза. Записи в трудовой книжке и семейное фото позволяют убе-
диться в том, что и в сельской местности до революции 1917 года не всякий выглядел сирым
и убогим.

При вхождении «Деминки» в  состав совхоза «Красноармейский» оно стало одним
из отделений совхоза и позже обрело имя героя гражданской войны В. И. Чапаева.
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Схема поселка имени Чапаева в довоенный период.

супруги Трухины до революции 1917 года
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Карта полей отделения Чапаева.1975 год. [16]
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Отделение имени Мичурина (Хутор Никитина)

 
Никитинская экономия на землях князей Орловых образовалась около 1905 года. Назва-

ние она получила по  фамилии арендатора этих земель. Никитинская экономия входила
в состав совхоза «Эртильский». Непродолжительное время называлась совхозом «Никитин-
ский», а с 9 января 1932 года маломощное хозяйство вошло в состав совхоза «Красноармей-
ский». Сначала это отделение именовалось Никитинским, потом было переименовано в отде-
ление имени Ворошилова. Сейчас поселок носит название Мичуринский, но и в наши дни
часто называют «Ворошиловкой».

В усадьбе было 13 убогих домиков и один кирпичный дом, построенный в 1905 году для
хозяина Никитина. Этот дом существует и в наше время.

Потом построили магазин, клуб и несколько квартир. В отделении был склад, и в нем
летом жили сезонные рабочие (до 400 человек), в основном, женщины. Большое количество
работников объяснялось серьезными затратами ручного труда на  полях при возделывании
свеклы и свекловысадок. Управлять таким количеством людей было непросто, вся рутинная
работа ложилась на плечи звеньевых, бригадиров и управляющих.

В отделении имени Ворошилова до войны управляющими были Волостных Анатолий,
Черенков И. А., Ярмоленко И. И., в годы Великой Отечественной войны Носиков С. А. и Яку-
нин Ф. К. С середины 1945 года долго и успешно работал Богданов А. И. При нем увеличился
парк тракторов и сельхозмашин, повысилась урожайность культур. Это был один самых ува-
жаемых и авторитетных управляющих.

В  1950  году четырьмя полеводческими бригадами, руководили бригадиры Скачков,
Качурин, Борзенков, Саунин. Наиболее известными звеньевыми были Маслова  А.  С.,
Попова В. М., Лыкова Е. С.

В 1960 годы Ворошиловское отделение возглавлял Михалев Андрей Маркович, специа-
лист с высшим агрономическим образованием, что способствовало развитию культуры земле-
делия. В отделении рос и обустраивался жилищный фонд.

В 1965 году управляющим назначили Ростовцева Тихона Федоровича. Успешная работа
Тихона Федоровича была оборвана странным для наших дней способом.

И.  С.  Травин вспоминал: «… один из  руководителей народного контроля (был такой
орган, хотя название „народный“ довольно условно) получил информацию, что у  Ростов-
цева Т. Ф. в личном подсобном хозяйстве живности больше нормы. По этой причине он был
отстранен от работы» [18].

После него, в 1970—х годах, отделением руководил Фурсов Алексей Алексеевич. При
нем были построены жилые дома для рабочих, клуб и баня.
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Схема отделения Мичурина в довоенный период (по версии Качурина Н. А.)

Карта полей отделения Мичурина (1975год). [16].

С  1977  года управляющим назначили Сотникова Василия Федоровича. За  годы его
работы был построен большой крытый ток, 10 жилых домов для рабочих. В 2002 году земли
уже Мичуринского отделения вошли в ООО «Нива» (Слаук Н. В.)

Сейчас в поселке Мичуринский есть магазин, медпункт, клуб, детский сад (капитальный
ремонт и обустройство клуба и детсада проходило при деятельном участии Слаука Н. В.).
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Отделение «Заря»

 
В конце 1960 года к совхозу «Красноармейский» присоединили земли колхоза «Заря»

как отделение совхоза с  центром в  поселке Никольский. Вместе с  поселком Никольский
в состав отделения вошли поселки Троицкий, Кривка. Поселок Красная Песчановка вошел
в состав отделения ОКДВКА.

Об образовании пос. Никольский подробно написано в книге И. С. Травина «Земля оду-
шевленная» [28]. Прежде, чем произошло переселение в поселок из сёл Кужное, Шмаровка
и Масловка Мордовского района Тамбовской области, а  также из Паршиновки и Ровеньки
Добринского района (сейчас в  Липецкой области), доверенные лица-ходоки обследовали
новую местность. Среди ходоков были наиболее достойные и уважаемые люди этих сел: Дмит-
риев Михаил Андреевич, Нечаев Степан Антонович из Кужного и дед Хорошилов из Мас-
ловки.

Им понравилось место вдоль лесополосы, недалеко от бывшего конного завода. Остатки
завода: кирпичи, и другие строительные материалы – пошли на строительство жилья. Село
назвали Никольским по Никольскому приходу на прежнем месте жительства.

Основная масса переселенцев была из середняков, которые не боялись тяжелого труда,
работая от темна до темна. Уже зимой по наезженной дороге перевозили свой скарб. Перево-
зили зимой, потому что весной нужно было в сжатые сроки поднимать целину, разделывать
землю и одновременно строить жилье.

Разбивку поселка в три улицы организовали у лесополосы: одна – на западной ее стороне,
вторая – на восточной стороне и третья – перпендикулярно этим, в сторону бывшего имения
Болховитина.

С помощью казенных средств на перекрестках улиц построили два колодца из бетонных
колец. В помещении конного завода организовали школу для начальных классов.

В тридцатые годы привезли сруб и отдали его под школу (старожилы говорили, что это
был разобранный молельный дом в Ново-Георгиевке). Небольшое здание поставили с южной
стороны села с расчетом, что в эту школу будут ходить дети из поселков Кривка и Троицкий,
а также дети из поселков Васильевка и Вознесеновка. Так в поселке Никольский появились
две школы.

Были организованы курсы всеобуча, которые позволили многим селянам научиться рас-
писываться, читать и считать.

Новые земли давали хорошие урожаи, и крестьянские подворья крепли, обзаводились
семьями. На вечерках пели и весело гуляли под гармошку.

Во  время коллективизации шло раскулачивание. Были раскулачены Дмитриев  М.  А.,
семья Извековых, Какоткин С., Макашов Ф. Е.

В 1930 годы в поселке Никольском было образовано два колхоза. Один, с западной сто-
роны лесополосы, назывался «Колхозный труд», а второй, в который объединились жители
оставшихся улиц, – колхоз «Девятое января».

В 1933 году случился голод. Хлеба погорели на корню. Колхозники получили за труд
мизерную часть от выращенного зерна. Становление колхозов происходило крайне трудно.
Люди ценой огромных усилий, жертв выстояли. Постепенно колхоз становился на ноги, разви-
валось овцеводство, молочное производство, улучшалась агротехника в полеводстве.
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Карта полей отделения «Заря». 1975 год. [16].
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ОКДВКА (Сосновка)

 
Во второй половине XIX века на землях князей Орловых возникла экономия арендато-

ров – братьев Сосновских. Хутор получил название Сосновка. При включении хутора в состав
совхоза его переименовали в отделение имени ОКДВКА. Эта аббревиатура расшифровывается
как Особая Краснознаменная Дальневосточная Красная Армия. [19] В 1929 году произошел
конфликт на китайско-восточной железной дороге. Красноармейцы под Мукденом разгромили
войска японцев. Дальневосточная Красная Армия одна из первых в январе 1930 года была
награждена орденом Красного Знамени. В честь этой Армии и было названо отделение сов-
хоза. В народе это отделение упрощенно называли просто – ДВКА. Первоначальное название
Сосновка в начале 21 века поселку было возвращено. От прежних арендаторов 19 века Сос-
новских остался только дом, в котором находилась контора отделения.

И здесь строились животноводческие помещения, увеличивалось число тракторов и дру-
гой техники, постепенно росло производство сельскохозяйственной продукции, увеличивался
жилищный фонд. До войны использовался в основном гужевой транспорт. В годы войны часть
тракторов была отправлена на фронт.

Невозможно не отметить ударный труд Анны Алексеевны Поддубной, которая, эваку-
ировавшись с  Украины, работала трактористкой, её подруг женщин-трактористок: Козлову
Марию Степановну, Богданову Марию Яковлевну, Сусорову Зинаиду Ивановну, Журавлеву
Марию Егоровну, Брыкину Марию Федоровну, Беловецкую  М.  И., Тимченко  А.  П.  На  их
плечи всей тяжестью легло бремя военных лет. После войны вернулись на  производство
уцелевшие мужчины. Послевоенные годы сложились напряженно и трудно. Вспомним голод
1946  года!.В  газете «Сталинский путь» за  17.01.1952  года [36] в  статье «К  севу готовы».
М. Челнокова пишет о работе молодых рабочих отделения имени ОКДВКА: «Молодежное
звено Плехановой З. И. собрало 150 центнеров золы…» Представьте себе: золы! Это не песок
и не глина, зола очень легкая! Как и где умудрились они собрать столько?!
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Слева на право. Сидят: Гаврикова М. А., Мерзликина М. Стоят: Лебедева А. П., Лебе-
дева З. П., Осокина А. Г. Награждены медалью» За доблестный труд в Великой отечечтвенной
войне 1941 – 45 годов.

Кроме этого, они же вывезли 9 тонн птичьего помета. Звенья Антипиной Г. С. и Сизо-
вой А. К. вывезли на поля 892 тонны навоза. Вывозили на лошадях, волах, грузили и раз-
гружали вручную. В том же номере районной газеты указывается, что на ремонтных работах
хорошо работал плотник Гавриков С. Ф. В отделении полностью запасены ГСМ и семена и пла-
нируется собрать по 120 пудов зерна с одного гектара.

Многократно поощрялся бригадир тракторной бригады Урясьев Михаил Михайлович
как в  военное время, так и  в  мирное. Часто вспоминают добрым словом работу кузнеца
П. М. Кряквина, механизатора Н. Л. Вошина и многих других тружеников поселка.

В январе 1921 года, когда красноармейцы гнали «антоновцев» из Эртиля через Сосновку
по балке в сторону Полетаево, значительная часть повстанцев погибла. Схоронили их на поле,
в направлении села Николаевка. Там и сейчас сохранился холм, со слов Татьяны Ивановны
Бердниковой,
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Работницы ОКДВКА.1960 год

которой это рассказал старожил Леонтий Вошин.
Когда она была маленькой девочкой, то с подругами ходила к этому «кургану». В балке,

около сада, у пруда часто в песке находили гильзы и даже, говорят, оружие.
Теплые, идущие от сердца слова, уроженца ДВКА Вошина В. Н. в стихотворении «Там

березки у дороги….», посвящены родному селению:
Там березки у дороги
И скрипучие пороги.
родничок с живой водой.
И трава звенит росой.
Сад. заросший у пруда
И густая лебебеда.
Третий куст и «та» лощина,
И высокая крушина,
Ежевика у канавы
И веселые забавы…
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Схема отделения ОКДВКА (по версии Вошина В. Н.) 1964 год.

Карта полей отделения ОКДВКА (Сосновка).
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Отделение МТФ (Восход)

 
В 1918 году мой отец 10-летним мальчиком со своим отцом, моим дедом, ходил из Тре-

тьяковки в Деминку. С его слов, на месте домов, садов на территории отделения «Восход»
ничего не было, а были только бугор и луг. Там, где сейчас плотина с ветлами, протекал неболь-
шой ручей.

Поселок МТФ «Восход» образован примерно в  1928—1931  годах. Сначала он был
в составе совхоза «Эртильский», а в 1932 году вошел в состав свеклосовхоза «Красноармей-
ский», как одно из его отделений. Поначалу скот держали на берегу речки Большой Эртиль,
напротив Деминки (отделение Чапаевское). Место это живописное: с севера на возвышенности
были лес и дубрава, которые защищали от северных жгучих ветров. Рядом располагались три
поселка. На правом берегу речки – п. Писаревка, на возвышенности (недалеко от Голевки) –
поселок Паршиновские отруба, на левом берегу речки – п. Белоозеровка. Одним из первых
поселенцев Паршиновских отрубов был Никита Иванович Ширяев. В 1921 году возникла доб-
ровольная артель «Единение силы и  дружбы», имевшая свой устав. Председателем ее был
избран Никита Иванович, глава большого семейства, которое оставило заметный след в исто-
рии совхоза «Красноармейский». В Паршиновке было 21 домовладение, в Белоозеровке – 13,
в Писаревке – 19. [18] Неподалеку от этих поселков, на берегу речки, стояла молочно-товарная
ферма. Первые жители поселка МТФ «Восход»: рабочие, доярки, скотники – жили в землян-
ках, там же, не далеко от речки. В 50-е годы и позже, летом, в этих землянках жили доярки.
В 30-е годы на возвышенности были построены секции (чаще из плетня, обмазанного глиной)
для зимнего содержания коров, рядом строились жилые дома. Так образовался центр МТФ.
Так как основным было молочное производство, то и название закрепилось «МТФ» – молочно-
товарная ферма.

Первопоселенцы из  землянок постепенно переселялись в квартиры. Размер квартиры
был примерно 18 м2 (3м х 6м), пол земляной. Зачастую в квартирах проживали по 2—3 семьи.
Например, семья Синицких перед войной жила вместе с семьей Кутейниковых (их сын Иван
Петрович Кутейников был заместителем директора сахзавода по строительству). Дома были
рублеными. Ходили слухи, что они были перевезены из Белоозеровки в МТФ. Выбор места для
отделения обусловлен двумя факторами: сравнительная близость к Эртильскому сахарному
заводу и к центральной усадьбе совхоза и наличие луга для выпаса скота, речки для водопоя.

Отделение формировалось как животноводческое, поэтому больших площадей сельхоз-
угодий не имело.

Рабочие отделения МТФ в довоенный период.
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Перед войной секций для содержания коров было уже девять для четырех стад коров.
А еще имелись конюшня с помещением для ветлечебницы и изолятора, телятника с родильным
отделением, и для стада телок (около 100 голов).

Кроме того, имелся табун молодняка лошадей. Тракторов было мало, и основной тягло-
вой силой были волы, была отдельная секция – воловня. Искусственного осеменения коров
тогда еще не было, поэтому держали быков – производителей, за которыми был строжайший
уход и догляд.

На ферме до войны соорудили водонапорную башню. Воду в нее качали из артезианской
скважины. Башня круглая кирпичная, с деревянной настройкой вверху. Рядом с ней построили
насосную станцию и мельницу.

Женщины МТФ в довоенный период.

Молоко перерабатывали на молокозаводе, который располагался через дорогу от нынеш-
него здания, где находятся магазин, медпункт и почта (ранее в этом здании находились обще-
житие и школа). На месте молокозавода долго оставались две глубокие ямы. Между волов-
ней и секциями для коров, ближе к реке Чапурка, в небольшой лощине находился кирпичный
завод. Двухэтажный дом из красного кирпича в поселке МТФ «Восход» – единственный свиде-
тель становления МТФ и работы кирпичного завода. Это и единственное уцелевшее двухэтаж-
ное здание. Рядом с лесополосой стоял кирпичный свинарник. На юг от свинарника находились
кузница с плотницкой. На МТФ был еще один двухэтажный деревянный дом. После войны его
второй этаж разобрали, стройматериалы пошли на строительство еще одного дома. Постепенно
люди перебирались из землянок в жилые дома. Они были небольшие, многие с земляными
полами, которые, сбрызнув водой, подметали, посыпали желтым песком, придавая жилищу
нарядный вид. Топили печи соломой, кострикой – отходами от свекловысадок, мелкозеркой –
отходами от  свеклосемян, сухим навозом и кизяками. Мне, моим братьям, родителям, как
и всем сельским жителям довоенных и послевоенных лет, пришлось делать немало кизяков.
Технология проста: скопившийся за зиму и частично перегоревший, смоченный водой навоз
укладывался в формы. Ногами утаптывался, иногда в сапогах, а порой босиком, а потом уно-
сился на площадку сохнуть, периодически его переворачивали. Высушенное топливо убирали
в сарай. Обычно на маленькие квартиры хватало на сутки 2—3 кизяка. Дров было мало, их
берегли. Рубить деревья в лесополосах было запрещено. В МТФ до войны существовала лишь
одна лесополоса, шедшая с севера на юг от дороги из Эртиля на поселок Чапаевское. Посажена
она была примерно в 1903 году.
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Схема поселка при МТФ №1 до войны

Позже, в 1928—1933 годах, была высажена лесополоса вдоль дороги на пос. Чапаевское.
От нее остались участки от пруда МТФ до пос. Чапаевское и от МТФ до Эртиля. В поселке
МТФ была баня, и в этом же здании – несколько квартир. От бани на запад располагалась
большая землянка, в которой жили тоже рабочие.

Довоенные дороги были грунтовые. Весной, как только подсыхало, их начинали про-
филировать грейдером, укатывать специальным тяжелым катком, формируя покатую форму
дороги. Это позволяло во время дождей сохранять дорогу проезжей. Из Эртиля шла широкая
дорога через поселки МТФ и Чапаевское на Ячейку и на Воронеж. За этой дорогой ухаживали
рабочие районной дорожной службы.

В центральном отделении имелся прицепной грейдер. По указанию директора совхоза,
весной грейдер прицепляли к трактору, и все дороги до отделений, а также полевые выравни-
вались. После обильных дождей дороги были вновь разбиты, но их снова выравнивали. Эта
работа была обязательной вплоть до 1990-х годов.

Дорога с  асфальтированным покрытием появилась в  1975  году. Соединив Воронеж
и Эртиль, она частично прошла и по землям совхоза.http://
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Карта полей отделения МТФ (Восход) – 1975 год {16].
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В О Й Н А.

 
С мая 1939 года по сентябрь 1939 года – война с японцами на Халхин-Голе. С 30 ноября

1939 года по март 1940 года – война с Финляндией. С 22 июня 1941 по 9 мая 1945года – война
с фашистской Германией. Во всех этих войнах принимали участие наши земляки.

Я достаточно хорошо знал Брилева Ивана Ивановича, его детей, которые чуть-чуть
моложе меня. В 1958 году Ивану Ивановичу был доверен импортный колесный трактор, сияю-
щий голубой краской с малиновыми фонарями стоп-сигнала, огнями поворота, с застекленной
кабиной. Такой красоты у нас в те годы не было и на автомобилях, а про тракторы и говорить
нечего.

Иван Иванов-участник боев на Халхин – Голе, водитель танка. В одной из атак заглох
мотор его танка. Японцы, видя это, сначала обстреливали, потом поняли, что танк недвижим,
решили взять в плен боевую машину, заправили тросы и потащили к себе, но Брилев восполь-
зовался японским буксиром и завел свой танк, и теперь уже наш танк, вилимо, более мошный,
потянул за собой японцев к своим.

.Приготовленные пистолеты и пули для себя были спрятаны. За взятие в плен японского
танка с экипажем командир Алексей Торшилов был награжден орденом Ленина, второй член
экипажа – орденом Красной Звезды, а Иван Брилев – орденом Красного Знамени.

На  войне с  немцами Иван Иванович был артиллеристом. Воевал под Сталинградом,
под Бекетовкой, где в декабре 1942года получил тяжелое ранение и контузию. Мирная жизнь
Ивана Ивановича проходила в совхозе «Красноармейский», потом в совхозе «Эртильский».
На работе его отмечали как великолепного специалиста и порядочного человека.

Брилев И. И.
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Поверженный японский танк.

22 июня 1941года. В числе первых принял удар немцев 164 истребительный авиаполк,
в котором служил лейтенант Борзаков Николай, работник совхоза «Красноармейский». Когда
над их аэродромом появились немецкие бомбардировщики и стали сбрасывать бомбы, лейте-
нант Борзаков сумел взлететь без ведомого

и  поджечь немецкий самолет пулеметной очередью. Молодой летчик сделал всего
24 вылета. Под Тернополем в последнем бою он, получив тяжелое ранение, с трудом посадил
самолет, и на этом его летная служба закончилась. Николай Спиридонович часто приходил
в наш класс и рассказывал о войне, о своих друзьях-летчиках.

Рабочий отделения ОКДВКА Гавриков Иван Степанович на фронт был призван 15 июня
1942 года. Эртильским райвоенкоматом он был направлен в пулеметно-минометное училище.
За свои подвиги разведчик (потом артиллерист) награжден: орденом Красной Звезды, орденом
Славы 3-й степени, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Имел ранения. За этими
сухим сведениями скрыт труднейший путь фронтовика из центра России до логова фаши-
стов. Орден Славы 3-й степени ветерану вручили уже в мирные дни 1954 года, награда нашла
солдата. После демобилизации в 1947 году работал заведующим магазина, рабочим в ОКД-
ВКА. Ранения подорвали здоровье солдата. В 1981 году он ушел на пенсию по инвалидности,
а в 1987 году его не стало.

Илья Михайлович Селезнев, который прошел фронтовыми дорогами и  горестными,
тяжелыми дорогами плена, однажды поделился с учащимися своими воспоминаниями о войне.
Когда он рассказывал о днях, проведенных в плену, слезы текли по его щекам. Мне было осо-
бенно тяжело его слушать. Мой отец в мае 1941 года был мобилизован на строительство аэро-
дрома под Каунасом, а 26 июня безоружный строительный батальон взяли в плен немецкие
десантники. Отец прошел лагеря Литвы, Польши, Германии, Норвегии, Финляндии. После
окончания войны под эгидой Красного Креста на пароходе его отправили в Ленинград. Потом
была спецпроверка под Тайшетом, лечение в госпитале и только в сентябре 1946 года он вер-
нулся в совхоз «Красноармейский». Пять лет о нем не было никаких известий. Дома его ждали
мать, жена и двое детей. Его старший брат, 1901 года рождения, в 1941 году пропал без вести.
Второй брат, 1906 года рождения, прошел от Москвы до Кёнигсберга, имел 6 ранений и кон-
тузию, награжден орденом Красной Звезды, представлен еще к одному ордену Красной Звезды
за захват в плен 48-ми немецких солдат. Войну закончил старший лейтенант Бычков А. А.
командиром роты. После войны его отыскал еще один военный орден.

Вместе с известными эртильскими женщинами-зенитчицами сражалась за Воронеж Гон-
чарова (Бобкина) Александра Ивановна. После войны она работала свекловичницей в совхозе.
Ее муж, Алексей Николаевич, был разведчиком, после войны работал в совхозе комбайнером.
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Похоронное извещение.

Синицкий Иван Михайлович с  первых дней на  фронтах войны, был в  плену, сбежал
вместе с товарищами и воевал до 1944 года. Дошел до Польши, там и сложил голову отваж-
ный солдат из отделения МТФ. Сын Ивана Михайловича с помощью польского энтузиаста
Януша Пшимановского получил сведения о месте захоронения своего отца на польской земле.
Сколько сыновей и дочерей остались без отцов! Матери, надрывая жилы, сумели поднять своих
детей на ноги. Детство детей прошло в труднейшие годы войны. Они испытали голод, холод,
тяжкие послевоенные годы. Моего старшего брата, которому было 3  года, бабушка учила:
«Молись, сыночек, Боженьке. Господи, спаси

Письмо из Польши

нашего папку»». И он молился: «Спаси, Господи, нашего папку и дядю Колю Буркова
и дядю Ваню Праздничного». Вот так детский разум понимал горе свое и своих соседей.

Тамбовцева Мария Владимировна и Тамбовцев Иван Михайлович. Я знал их всю свою
сознательную жизнь, но не знал, что тетя Маша – участница войны. Из поселка МТФ Сорокина
(Мамонова) Александра Васильевна ушла на фронт, была зенитчицей, защищала Сталинград.
В 1985 году ей был вручен орден Отечественной войны 2-ой степени. Сержант Вошин Н. Л.,
рабочий из ОКДВКА, прошел войну танкистом, имел ордена и медали. Одна из наград была
за  сбитый немецкий самолет из  пулемета. Старший сержант Петр Иванович Варфоломеев,
артиллерист, участвовал в боях под Москвой и Ленинградом, награжден орденами Славы 2-ой
и 3-ей степеней, медалями. После войны был секретарем парткома нашего совхоза, управля-



Ю.  В.  Бычков.  «Земля отцов. Совхоз «Красноармейский»»

41

ющим в отделении МТФ, директором маслозавода. Уже в мирное время Петр Иванович был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Он участник исторического Парада Победы
в июне 1945 года.

Без ноги вернулся с фронта уроженец села Вязковка Попов Иван Ефимович. Вот, что
пишет о нем его дочь: «Родился в селе Вязковка в 1924 году. После школы учился в ремеслен-
ном училище г. Воронежа и одновременно участвовал в строительстве домов на ул. Ленинград-
ской. Когда началась война, вернулся домой. Велась подготовка к обороне и партизанскому
движению. Он вместе с другими молодыми ребятами копал ямы, прятал провизию и снаря-
жение для будущего возможного действия партизанского отряда. Когда исполнилось 18 лет,
был призван на фронт. Воевал танкистом 5 танкового гвардейского Сталинградского корпуса,
резерва главного командования. В июле 1943 года шли бои под Прохоровкой. В одном из боев
он был ранен в ногу, до медсанбата его на пулеметной тачанке тащил солдат по имени Юлдаш.
Ногу ампутировали до колена, 6 месяцев пролежал в госпитале, началась гангрена, пришлось
удалить ногу полностью. Ему было 19 лет. Не в характере Ванюши, так звали его в госпитале,
унывать и хныкать. С трудом добрался до родных мест, в Тамбове добился протеза. Работал
главным бухгалтером в совхозе «Красноармейский».

Среди эртильцев, погибших на войне, – отец и сын Ревушкины, Павел Ефимович и Ана-
толий Павлович; братья Милюковы, Николай и Иван; Гречушкины, Владимир и Александр;
Антоновы, Павел и Василий; Васильевы, Григорий и Иван; Дорофеевы, Петр и Иван.

Школьниками мы зачитывались книгами «Это было под Ровно», «Сильные духом».
Смотрели кино о  разведчике-герое Николае Кузнецове. В  книге Дорофеева  Н.  Д. «Рядом
с  легендарным разведчиком» [4] говорится о  том, как рядом с  героическим разведчиком
Н.И Кузнецовым воевал и наш земляк из Чапаевского отделения Петр Семенович Дорофеев.
Николай на основе
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Дорфеев Петр.

документов архивов описал, как его дядя, Петр Семе
нович Дорофеев, воевал в партизанском отряде Медведева Д. Н. под Ровно. Петр Семе-

нович родился в Деминке.
После окончания школы поступил в сельскохозяйственный техникум. По распределению

работалв Уссурийском крае. В 1939 году он былпризван в
ряды Красной армии и направлен в Златоустовское
пехотное училище. За 12 дней до начала войны получил звание лейтенанта. Участвовал

в окружении, в неравных боях по прорыву и обороне под Перемышлем. В первых числах авгу-
ста он, контуженный, попадает в плен. Был в лагерях Винницы, Ровно, но сумел сбежать. Ски-
таясь, он и двое его товарищей набрели 25 ноября 1942 года на партизан. В партизанах Доро-
феев П. был назначен во взвод разведки. В декабре Петра зачислили в группу, действующую
под командой легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова. В  дневнике комис-
сара отряда майора Стехова С. Т. 18.12.1942 года записано: «Дорофеев, Воробьёв, Зубрилов
и Глинко предлагают командованию захватить в Ровно немецкого генерала, который ведает
лагерями».

Кузнецов Н. И. с помощью своей группы уничтожил главного фашистского судью Укра-
ины Альфреда Функа, заместителей Коха, Пауля Дергеля и генерала Германа Кнута. Выкрали
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генерала Ильгена, уничтожили вице-губернатора Галиции Бауэра. В 1942 году Н. И. Кузне-
цов в  форме немецкого офицера с  небольшой группой партизан руководил операцией под
названием «Подвижная засада» на дороге Киев – Винница. Петр Дорофеев, гранатомётчик
группы, подбил одну из машин. Партизаны взяли в плен очень важных офицеров. В резуль-
тате была раскрыта ставка Гитлера под Винницей. Были и рейды по железнодорожным пере-
гонам, и захват бендеровцев, и бой с батальоном дивизии СС «Галичина», и другие опера-
ции. Дорофеев Петр награжден медалями «Партизану Отечественной войны II-ой степени»,
«За Отвагу». 3 июня 1944  года Дорофеева отозвали в Москву. После очередной операции
в тылу врага он был ранен. Рана оказалась смертельной. 7 марта 1945 года Петр Дорофеев был
похоронен на братском кладбище Заури в латвийском городе Салдус.

Фролов Михаил Романович,1901 года рождения, служил танкистом. В боях под Москвой
его танк загорелся. Раненый и обгоревший, сержант Фролов умер от ран в одном из госпита-
лей. Похоронен на Рогожском кладбище г. Москвы. В поселке МТФ остались жена, две дочери
и сын. В 2008 году в газете «Коммуна» (№27 от 22.02.2008г.) сообщалось о найденном солдат-
ском медальоне. После криминалистической экспертизы и архивных поисков была определена
фамилия павшего бойца. Это был Фролов Михаил Романович. Через 57 лет его дети, еще раз
пережив трагическую гибель отца, побывали на его могиле в Москве.

В боях за Сталинград отмечены наши земляки: П. В. Ершов, В. И. Иванников.
Медаль «За  Оборону Сталинграда» украсила грудь П.  И.  Варфоломеева, помощника

командира взвода артполка, П. В. Кутейникова, сержанта огнеметной роты. В Закавказье вое-
вал Лифанов Василий Иванович. Он был три раза ранен, освобождал Прагу, прошагал доро-
гами войны от Кавказа до Карпат. В послевоенное время работал киномехаником, прожил дол-
гую и достойную жизнь. К нему приезжали сослуживцы – фронтовики, он ездил на встречу
с ними. Предгорье Кавказа защищал Маркерий Кириллин, который после войны долго рабо-
тал продавцом в  поселке Красноармейский. На  Карельском фронте сражался М.  Н.  Изве-
ков из  поселка Никольский. Северную столицу защищал Ф.  П.  Винников, был контужен.
Награжден двумя орденами Красной Звезды. За высоту 269,8м «Зайцева гора», которая гос-
подствовала над стратегической дорогой Москва  – Брест, шли упорные бои. В  них участ-
вовал В.  Г.  Воропаев из  поселка Никольский, опытный агроном. На  этой  же высоте были
ранены Никитин Василий Ильич (пос. Красноармейский), А. Е. Анохин (пос. МТФ), Иван
Фёдорович Воропаев (пос. Никольский). На Курской дуге воевал В. П. Прядунов (поселок
МТФ). В освобождении Югославии участвовал Кордин Андрей Петрович, на Балканах вое-
вал В. М. Зуев (поселок МТФ). Танкистом от Сталинграда до Берлина прошел А. К. Мара-
хов, который несколько раз был ранен, горел в танке, но в составе 1-ой гвардейской танковой
армии Катукова М. Ф. дошел до логова Гитлера. Апевалов Гаврила Федорович был сапером.
В Восточной Пруссии воевали Бычков Александр Александрович и Вошин Николай Леонтье-
вич. Участвовал в штурме Берлина старшина роты Уразов Филипп Никифорович из поселка
Троицкий.

Дошли до столицы Чехословакии Иван Степанович Гавриков из поселка ОКДВКА, Васи-
лий Иванович Лифанов из поселка Красноармейский. Они награждены медалями «За осво-
бождение Праги».

Иван Иванович Бахтин из-под Кенигсберга был отправлен на Дальний Восток воевать
с японцами. После войны был председателем колхоза имени Фрунзе, председателем исполкома
городского Совета в Эртиле, секретарём парткома совхоза «Красноармейский». На Дальнем
Востоке воевали П. С. Мочалов (поселок Никольский) и Н. И. Новиков (поселок Красноар-
мейский). Медалью «За победу над Японией» награждены Н. М. Журавлев и И. Г. Сысоев.

Совсем юными воевали с японцами Гончаров Анатолий Константинович (поселок МТФ)
и Ланских Анатолий Степанович. Ланских Степан освобождал Вену, Будапешт, трижды был
ранен.
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Воевал и  вернулся в  совхоз Пикин Кирилл Васильевич. Он был награжден медалью
«За отвагу» и орденом Красной Звезды. Трижды были ранены Макашев Иван Филлипович
и Полуянов Алексей Иванович. Таня Чермашенцева 18-летней девушкой втайне от своих роди-
телей ушла на фронт. После войны работала учителем начальных классов в поселках Николь-
ский и Красноармейский. Коневец Иван Иванович участвовал в освобождении Чехословакии,
был в плену, в мирное время работал комбайнером в отделении Чапаева. Ланкин Александр
Иванович в 1941году попал в плен, освободившись из плена, сражался в партизанском отряде
Константина Заслонова. После войны он работал в совхозе шофером и механиком.

А. С. Борзаков долгие годы считался без вести пропавшим, но поисковики из  города
Мичуринска сумели найти место его захоронения и определить дату его гибели. Под Вороне-
жем Александр был серьёзно ранен. После госпиталя Александра Спиридоновича направили
в рабочий поселок Анна, в роту обеспечения штаба фронта. Затем бойца направили под Ста-
линград. Погиб он 23 января 1943 года.

В  своей книге «Земля одушевленная»/18/ Травин  И.  С. пишет, что в  конце марта
1942 года под Смоленском погиб его отец, Сергей Федорович Травин. Там же за несколько
дней погибли 11 наших земляков-эртильцев, среди которых – Катаргин Алексей Андреевич.
В книге «Памяти Эртильского района» в числе погибших ошибочно записан Щучкин Мак-
сим Андреевич. На него действительно приходили похоронки, но солдат остался жив, успешно
работал после войны в отделении МТФ «Восход». В Старорусском районе Новгородской обла-
сти в составе 1-ой Ударной армии воевал и погиб в бою Иван Михайлович Веретин. Захоронен
боец в селе Пенно. Извеков Михаил Николаевич (поселок Никольский) возвратился с войны
с орденом Славы, а его сын Алексей, 1925 года рождения, погиб в бою. Паршинцев Никанор
(поселок Никольский) был ранен, находился на лечении в госпитале, который располагался
в  средней школе №1  г. Эртиля. После излечения солдат отбыл на  фронт и  погиб в  одном
из боев. Из поселка Никольский ушел на фронт в первые дни войны Какоткин Петр. Дома
остались на попечении жены семеро детей. Голод и болезни «забрали» мать и пятерых детей,
выжили только двое, т.к. были отправлены в детский дом. Кокорев П. Д. пропал без вести.
Отец нашего земляка Воропаева Василия Григорьевича Григорий Степанович сумел с фронта
попасть на побывку в Эртиль. После нее – снова на фронтах войны. Погиб в бою за село Удови-
чики Зеньковского района Полтавской области. Константин Иванович Ельчанинов (п. Николь-
ский) служил в разведке, награжден медалями и орденами.

Дмитрий Алексеевич Лебедев в 1939 году был призван в армию. Когда началась война,
он служил в Бессарабии. В 1941 году был ранен. После лечения побывал дома, а потом снова
вернулся на фронт. В 1943 году солдат угодил в немецкий плен. Дома получили извещение
о том, что он пропал без вести. После освобождения из плена и многочисленных проверок
в 1946 году вернулся домой. Долгие годы он успешно руководил бригадой дойного стада.

Богданов Александр Иванович получил медаль «За Отвагу» в августе 1943 года. Выстре-
лами из орудия он подавил 4 огневые точки, отразил 5 контратак, взорвал склад с боеприпа-
сами. В октябре 1943 года на Брянском фронте, в бою за деревню Глушец, прямой наводкой
артиллерист уничтожил пушку противника с расчетом. Подпустив пехоту на близкое расстоя-
ние, расстрелял шрапнелью и был представлен ко второй медали «За Отвагу». Его родной брат
исполнял должность слесаря по ремонту танков в Великих Луках Калининской области. Был
тяжело ранен в руку, награжден Орденом Славы III степени и другими наградами.
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Управляющий отделения им. Ворошилова (Мичурина) Богданов А. И.

Солдатов Андрей Павлович из  поселка имени Ворошилова воевал в  кавалерии.
В  1943  году был тяжело ранен под Сталинградом. Награжден орденом Славы и  орденом
Красной Звезды. Киселев Егор Петрович (пос. имени Ворошилова) в декабре 1941 года был
ранен, вылечился, дошел до Берлина. Имеет медали: «За Отвагу» (1941г.), «За взятие Бер-
лина» (1945 г.), орден Славы.

Фролов Василий Дмитриевич (пос. имени Ворошилова) сначала воевал с немцами, потом
его отправили в Манчжурию. Был ранен осколком в глаз. Награжден медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945гг.». Уволен в запас в июле 1946 года.

Колесников Александр Иванович, 1926 года рождения, 16 сентября 1943 года был зачис-
лен стрелком. В 1950 году был демобилизован. Награжден медалью «За Победу над Герма-
ниейв Великой Отечественной войне 1941—1945гг.», «За взятие Берлина», «За Победу над
Японией». 13 марта 2002 года, его вдове Марии Семёновне были вручены медали «За оборону
Сталинграда» и «За боевые заслуги». Старейший житель совхоза Н. А. Качурин назвал мне тех,
кто воевал и вернулся домой с войны, а потом успешно трудился в отд. им. Ворошилова: Качу-
рин Максим Николаевич, Качурин Николай Алексеевич, Чермащенцева Татьяна Григорьевна,
Ананьев Дмитрий, Ананьев Сергей, Ананьев Александр, Першинков Кирилл, Луковский Петр
Иванович, Луковский Василий Федосеевич, Бобкин Иван Игнатьевич, Суров Василий Алек-
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сеевич, Ходяков Николай, Борзаков Николай, Хренов Александр, Тюрина Ольга, Тюрин Иван
Степанович, Фандеев Александр, Ананьев Виктор, Русаков Петр, Мерзликин Иван Михайло-
вич, Донченко Михаил Иванович, Попов Иван Алексеевич, Галушко Федор Никанорович.
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Письма с войны

 
Эти письма на  тетрадных листах многократно читались. За  70  с  лишним лет листки

пожелтели, некоторые слова трудно разобрать. Одни из них написаны чернилами, другие –
химическим карандашом. В них нет каких-то особых сведений, фактов, чаще мысли писавших
выражаются в простых словах: «Как вы живете? … Передайте привет…. Целую вас много-
кратно…». Любовь и тоска по родным, боль за трудности в их жизни и невозможность помочь,
чем-то облегчить их страдания звучат в них.

Милюкову Александру Егоровичу сын Николай пишет 10  декабря 1941  года: «Через
несколько часов и я выезжаю на фронт, как ты, папа, бил немцев в 1916 году, а мне досталось
в 1941. …Враг начал слабеть, и надо наступать на некоторых направлениях…».  Он только
собирался на фронт, и видимо, вдохновленный победами под Москвой, писал так. Не знал он,
что уже через три месяца, в феврале 1942 года, будет считаться без вести пропавшим.

От второго сына, Ивана, Александр Егорович и Анна Петровна, получили только два
письма – одно отцу в Свердловскую область, на рудник Благодатный, а второе – в совхоз «Крас-
ноармейский», матери. Написаны письма были в один день, 17 августа 1943 года, где он отме-
чает, что письма идут с Центрального фронта, а в другом письме цензор заметил это и зату-
шевал название фронта. «Мама, пришло время, когда я обратно иду, иду освобождать наши
временно оккупированные города и  села». Это было последнее письмо от Ивана. В октябре
1943 года командир батальона Бондаренко извещает родителей, что их сын 27.08.1943 года
был ранен и эвакуирован в госпиталь.

Письмо родителям с фронта от командира батальона, в котором воевал их сын.



Ю.  В.  Бычков.  «Земля отцов. Совхоз «Красноармейский»»

48

 
Военный аэродром

 
24 августа 1942 года постановлением бюро Эртильского райкома ВКП (б) предписыва-

лось: «Разместить штаб РАБ-30 Второй воздушной армии при центральном отделении Крас-
ноармейского свеклосовхоза. Обязать директора Зеленева немедленно освободить вторую
половину здания из восьми комнат и передать их в распоряжение штаба. Обязать районного
прокурора товарища Смазилкина Спиридона Капитоновича оказать в этом содействие» [14].
РАБ —30 расшифровывается как «район авиационного базирования», подобно авиационным
базам, которые были в Красной армии в довоенные годы. Как правило, РАБы обслуживали
несколько дивизий. Командиром РАБ-30 был назначен полковник В. М. Зайцев, заместите-
лем – подполковник В. Г. Бурлаков, заместителем начальника по политчасти А. З. Носков.

РАБ-30  состоял из  30-ой отдельной роты связи, впоследствии 230  отдельного бата-
льона оперативной связи, 130 отдельного автобатальона, 528 отдельной зенитно-пулеметной
роты, нескольких технических команд по уборке аварийных самолетов, трофейно-эвакуаци-
онной роты, прачечного отряда, полевого хозяйственного склада, 614 полевой кассы госбанка,
642 военного почтового отделения. Кроме того, были маскировочные подразделения, службы
ГСМ, санитарно-эпидемиологические и  другие. РАБы обслуживали несколько аэродромов.
РАБ-30 участвовал в Берлинской операции в мае 1945 года.

Аэродром в Чапаевском отделении начали строить на поле еще до прибытия формиро-
вания. Поле, до самой речки заросшее донником и разнотравьем, скосили. Из сахарного завода
для устройства взлетно-посадочной полосы автомашинами возили шлак с ТЭЦ.

Самолеты, со слов старожила Тамбовцева Владимира Михайловича, прятали в ангарах,
сооружениях из земляных валов высотой 4 метра, замаскированных дерном, бурьяном и мас-
кировочной сеткой. Из его воспоминаний: «На аэродроме было 25 единиц ИЛ-2, 4 истребителя
и один самолет «Дуглас». Из-под замаскированного ангара вручную самолеты выкатывались
на взлетно-посадочную полосу. Зимой эта полоса расчищалась солдатами и рабочими совхоза.
Для отвода талой и дождевой воды сооружались желоба из досок толщиной 50 мм. После войны
их разобрали на хозяйственные нужды.

На строительстве ангаров и взлетно-посадочных полос все работы выполнялись вручную.
Было много солдат и несколько тысяч из числа гражданских лиц. Часть солдат жили в пос.
Чапаевское, а часть – в поселке Красная Ветка, в землянках и в палатках».

В Центральном архиве министерства обороны, в фонде 637 ШАП, опись №523718С,
дело 2 [2] говорится, что: «3 сентября 1942 года на аэродром Эртиль из-под города Куйбы-
шев (в настоящее время город Самара) из поселка Кинель-Черкасское прибыл 637 штурмовой
авиационный полк (ШАП) на 20-ти самолётах Ил-2 и вошел в состав 227 штурмовой авиади-
визии (ШАД) Второй воздушной армии Воронежского фронта. Командир 637 ШАП подпол-
ковник Д. П. Басенко».
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Летчики жили в полуподвальном помещении. Солдаты – в землянках, стены которых
обшивали досками из ольхи. В клубе были размещены средства связи и сирена, которая опове-
щала о самолетах противника. Немцы часто сбрасывали на парашютах осветительные фонари.
Аэродром не бомбили. Видимо, маскировка была хорошей. Летчики в мемуарах пишут, что
немецкие истребители иногда сопровождали наших не атакуя, уже отбомбившихся бомбарди-
ровщиков, которые садились наложный аэродром, а после убытия вражеских самолетов взле-
тали и садились на настоящий аэродром.

Немецкие штурмовики прилетали и бомбили ложный аэродром. До 80% бомб немцы
сбросили на ложные аэродромы 2 Воздушной Армии – вот результат умелой маскировки.

Летчики 637 ШАП за время расположения на нашем аэродроме совершили 32 боевых
вылета в район военного городка и леса с отметкой 137 на юго-западе г. Воронежа. Один само-
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лет был подбит, но летчики остались живы. Бомбометания они проводили в условиях сильного
зенитно-пулеметного обстрела. Основные операции состояли в том, чтобы уничтожить мино-
метно-артиллерийские батареи, танки, эшелоны, склады ГСМ и  боеприпасов, живую силу,
ДЗОТы, ДОТЫ врага. За время войны в 637 штурмовом авиаполку 8 летчикам было присво-
ено звание Героя Советского Союза. Многие из них вылетали на задание с аэродрома, распо-
ложенного в пос. Чапаевское.



Ю.  В.  Бычков.  «Земля отцов. Совхоз «Красноармейский»»

51

Басенко Д. П. («Батя» – так любезно командира звали подчиненные) в отставке послед-
ние годы жизни – гражданский человек.
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В документе ЦАМО (Центрального Архива Министерства Обороны) есть запись в раз-
деле «Участие в походах и боях» (Фонд 637ШАП. Опись №523718С, дело 2).

«11 ноября 1942 года 637 ШАП приказом Верховного Главнокомандования выбывает
из состава 227 ШАД (штурмовой авиации) и ВВС Воронежского фронта и как отдельный штур-
мовой полк перебазируется на Юго-Западный

фронт для участия в подготовке операции по окружению и разгрому немецко-фашист-
ских войск на Дону под Сталинградом. Полк этот участвовал и в Курской битве, и на Днепре,
а закончил войну в Берлине и в Праге.

МИША СТЕПАНОВ – СЫН ПОЛКА
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Летчики полка – Герои Советского Союза

 

Коровин Кесарь Михайлович. внизу Юшин Сергей Васильевич

Капустников Николай Ильич.
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Мажейко Павел Викторович.
 
.
 

Калашников Анатолий Степанович
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Лопатин Федор Иванович.

Летчики полка.
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Герой Советского Союза Юшин Сергей Васильевич.

(все фото о летчиках 637 авиаполка предоставлены музеем боевой славы полка в школе
№28 города Липецка).
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Послевоенные годы

 
Послевоенные 1946—1947  годы были крайне трудными из-за засухи 1946  года.

Кроме этого, на нашу страну легла «братская забота» о государствах, освобожденных нами
от фашизма.

Телефонограмма из главной конторы совхоза в 1946 году, предписывала: «Управляю-
щему отделением. 12 сентября с/г к 10 час утра вышлите в главную контору рабочих для
отправки в Астраханскую область на сеноуборку, желательно, мужчин. Обеспечьте косами,
граблями, мантачкам, и другим мелким инвентарем, необходимым для сеноуборки. Продук-
тами будут обеспечены на дорогу из центрального магазина. С отд. МТФ 3 человека. 11 сен-
тября сообщите фамилии, имена и отчества работников в агроотдел для оформления коман-
дировочных. Тюленев». Несмотря на трудности, совхоз развивался, преодолевая последствия
засухи.

Руководство совхоза в первые послевоенные годы.

ЖИВОТНОВОДСТВО. В совхозе к 1950 году количество крупного рогатого скота уве-
личилось в три раза по сравнению с 1945 годом. К 1952 – 1953 годам оно было восстановлено
полностью. Удои на одну фуражную корову в 1945 году составляли 2727 кг, в 1950 году –
3200 кг.

В 1950 году в совхозе применялся так называемый холодный метод выращивания молод-
няка КРС. Суть его в том, что телят держали в отдельных клетках с обильной подстилкой,
спину и  грудь их покрывали попоной. Выдерживались также определенный рацион пита-
ния и высокая санитарная культура содержания (до 3—4 недельного возраста телят держали
в намордниках из ивовых прутьев, чтобы они не облизывали стены и не поедали подстилки).
В 1950 году корова Гайка дала за период лактации 7607 кг молока при жирности 3,8%.

Удельный вес свиноводства в совхозе с каждым годом возрастал (с 250 голов в 1945 году
до 936 голов в 1950 году). Выход деловых поросят на 1 свиноматку в 1950 году был равен 11,2.
Средний вес сданной головы в этом же году – 135 кг. От каждой свиноматки получали по два
опороса в год.

В совхозе разводили полугрубошерстных овец. Их шерсть и мясо сдавали государству.
Часть продукции шла на удовлетворение совхозных нужд.



Ю.  В.  Бычков.  «Земля отцов. Совхоз «Красноармейский»»

58

Показатели развития овцеводства в совхозе. [12]

Женщины стригли овец специальными ручными ножницами. Слесарь мастерской
на наждачном круге с ручным приводом затачивал ножницы по мере их затупления. Один
рабочий вылавливал (а частенько и сами женщины) овец, спутывал их и подносил женщинам,
а те стригли. Шерсть взвешивали и сдавали на склад.

Сегодня трудно представить хозяйственную деятельность с лошадьми и волами, которые
служили не только как транспортное средство, но и как тяговая сила на полях. До войны в сов-
хозе было 165 лошадей, в 1945 году – 92, в 1952 году – 269. Волов в 1940 году было 120,
а в 1950 году – 160. [12].

Волы – неприхотливые, сильные животные. Составить пару —целое искусство. Нужно
учесть их возраст, одинаковый рост и вес, одинаковый шаг и темперамент. Управлять волами
мог не каждый. Когда волам исполняется 8—10 лет, их выбраковывают. С насыщением совхоза
техникой сначала от волов, а потом и от лошадей избавились.

Птицефермы были организованы в 1950 годы в трех отделениях совхоза. Среднегодо-
вое поголовье в  отделениях было по  500—700  голов, по  совхозу 2000  голов. Порода кур
была леггорн. Инкубатора в  районе не  было, и  цыплят привозили из  населенных пунктов,
находившихся на расстоянии 60 километров от совхоза. Опыт разведения птиц не прижился
в хозяйстве. В 1950 году для уничтожения на свекловичных плантациях долгоносика в совхозе
нередко использовали кур. Их вывозили в поле в передвижных курятниках по 120—130 голов.
На свекловичном поле ставили поилки и по мере передвижения кур по полю поилки перено-
сили. При массовом размножении долгоносика использовали всех совхозных кур и даже кур
из личных подворий, из расчета 8—10 кур на 1 гектар поля.
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