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В. II. Разгон

КЛЮ ЧЕВСКИЙ РАЙ О Н  В 1945~ 1980-е ГОДЫ

Восстановительный период 
(1945-начало 1950-х гг.)

Война, ставшая тяжелым испытанием для всего народа, нанесла значительный 
урон основной отрасли хозяйства района -  сельскохозяйственному производству. 
Посевная площадь, занятая под зерновыми культурами, сократилась с 52,1 тыс. га в 
1940 г. до 45,6 тыс. га в 1945 г. (на 12,5%), а под главной зерновой культурой -  
пшеницей еще более значительно: с 44,8 тыс. до 31 тыс. га, т. е. на 30,8%. Была 
существенно подорвана материально-техническая база сельского хозяйства: коли
чество тракторов в МТС района уменьшилось с 185 до 138, комбайнов -  с 132 до 
123. Огромными были потери, которые понесло животноводство: поголовье лоша
дей в колхозах района сократилось почти в 2 раза: с 5216 до 2754, крупного рогато
го скота -  на 22,4% (с 6999 до 5425 голов, а с учетом подсобных крестьянских хо
зяйств -  с 12486 до 10339 голов), свиней -  в 3,5 раза (с 802 до 229, а с учетом 
домашнего скота ~ с 1919 до 282 голов), овец и коз -  в 2 раза (с 35832 до 18623, а 
с учетом домашних -  с 46130 до 24274) [1|.

Пришла в упадок местная промышленность, и без того не получившая в рай
оне сколько-нибудь значительного развития и представленная преимущественно 
мелкими предприятиями артельного типа. Поскольку в период войны почти все 
средства вкладывались в производство вооружений и боеприпасов, сосредотачивав
шееся на крупных предприятиях краевого уровня, было сокращено производство 
кирпича и других строительных материалов, изготовление мебели, производство 
обуви, швейных изделий, других товаров повседневного спроса. Уменьшился и за
воз товаров, распределяемых в централизованном порядке. В результате товарообо
рот в розничной торговой сети райпотребсоюза в 1945 г. составлял лишь половину 
от довоенного уровня (3,6 млн руб., тогда как в 1940 г. -  6,1 млн руб.), к тому же в 
несколько раз выросли цены на промышленные и продовольственные товары.

Основные продукты питания для рабочих и служащих выдавались по кар
точкам, обеспечивавшим лишь полуголодное существование. В Ключевском рай
оне число «тарифицированных» жителей (ИТР, рабочих и служащих с членами се
мей, детдомовцев), снабжавшихся по карточкам, достигало 10,2 тыс. чел. Для их 
обеспечения районные власти просили крайисполком отпустить на февраль 1946 г., 
«ввиду отсутствия возможности размалывать на месте», 51642 кг муки, что со
ставляло в среднем около 5 кг на 1 чел. [2]. Колхозники и их семьи, были лише
ны централизованного карточного снабжения и выживали в основном за счет 
своих подсобных хозяйств и приусадебных участков, так как выплаты за работу в 
общественном секторе были мизерными. Так, в годы войны колхозники большин
ства хозяйств района получали на трудодень от 100 до 300 г хлеба, что составляло 
на семью, вырабатывавшую в среднем 500 трудодней в год и состоявшую из 
5-7 чел., по 100-150 кг на год. В 1945 г. распределению на трудодни подлежало по 
всем колхозам района 8200 ц хлеба (15% от сданных государству 54670 ц хлеба), 
что в среднем составляло на 1 человека по 75 кг в год, или 210 г в день. По со
стоянию на 1 ноября 1945 г. было распределено на трудодень меньше 100 г. в 
5 колхозах, от 100 до 200 г. -  в 14, от 200 до 300 г -  в 11, от 300 до 400 г -  в 9, а 
по 500 г и больше -  лишь в 7 колхозах района [3].

В особенно тяжелом положении находились семьи погибших на фронте, ин
валидов войны, военнослужащих, а также многодетные семьи, для снабжения ко
торых райисполком просил выделить хлеб из краевого фонда из расчета 300 г на 
человека в день. В марте 1946 г. зампредседателя Ключевского райисполкома
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М. Шайнога сообщал председателю Алтайского крайисполкома Ковалевскому, что 
по проверке оказалось, что в колхозах района в настоящее время имеются 552 се
мьи, в которых 3000 едоков, «не имеющих абсолютно никаких запасов хлеба, а 
питающихся картофелем, овощами, тыквой, которых осталось по 1-2 центнера». 
В качестве характерного примера состояния крайней нужды, в котором оказались 
многие колхозные семьи, в докладе приводилась семья Ульяны Ивановны Абу- 
шенко из колхоза «Серп и молот»: «Муж погиб на фронте, имеет 4 детей, стар
ший из них работает в колхозе. Хлеба, картофеля и других продуктов нет. Имеет 
20 кг просянки, которой питаются. Дети просят у населения кожурки из картофе
ля, которые смешивают с просянкой и питаются. Необходима срочная материаль
ная помощь этой семье, но колхоз не имеет возможности помочь». Немногим 
лучше было положение семьи солдатской вдовы Евдокии Подфигурной: «имеет 
8 человек детей, из них три человека рабочих. Сама она работает на ферме. Зара
ботали 655 трудодней в колхозе и получили на трудодни 23 килограмма хлеба и 
6 центнеров тыквы, коровы нет. В данное время питаются только тыквой и кар
тошкой, которой осталось около центнера. У Подфигурной 5 детей не имеют ни
какой одежды и обуви» [4].

Несколько улучшилось материальное положение населения после того, как осе
нью 1946 г. в районе был получен относительно неплохой урожай зерновых. Если в 
1942 г. урожайность составляла 4,1 ц с гектара, в 1943 г. -  1,59 ц, в 1944 г. -  2 ц, в 
1945 г. -  1,85 ц, то в 1946 г. было собрано зерновых в целом по 8 ц, а пшеницы -  
по 9,5 ц с 1 га. В результате если в 1945 г. колхозами района было сдано государ
ству 54670 ц хлеба, то в 1946 г. в 5 раз больше -  257635 ц. В том числе более 
50 тыс. пуд. хлеба было сдано сверх плана, что в значительной мере стало резуль
татом визита на Алтай партийно-правительственной комиссии во главе с Мален
ковым, добившейся вывоза большей части собранного на Алтае хлеба в постра
давшие от засухи районы европейской части страны. Тем не менее хозяйствам 
района удалось полностью заготовить семенной фонд и распределить колхозникам 
по 2 кг зерна на трудодень [5].

В 1947 г. колхозы района значительно расширили площадь под посевами 
сельскохозяйственных культур: было засеяно на 10300 га пашни больше, чем в 
предыдущем году, а к 1951 г. посевная площадь выросла до 99,7 тыс. га, что было 
почти в 2 раза больше, чем в 1944-1945 гг. [6]. Однако валовые сборы хлеба из-за 
низкой урожайности в конце 1940-начале 1950-х гг. оставались невысокими. Так, 
в 1948 г. урожайность составила лишь 5 ц с га, засушливыми были 1952 и 1953 гг. 
В 1952 г. из-за засухи району были предоставлены отсрочка по уплате подоходно
го налога с колхозов в размере 987,4 тыс. руб. и льгота по сельхозналогу на сумму 
746 тыс. руб. [7]. В отдельные годы многие колхозы испытывали значительные 
трудности даже с засыпкой необходимого количества семян. Так, в колхозах, обслу
живавшихся Петуховской МТС, накануне посевной кампании 1954 г. недоставало 
семян пшеницы -  2722 ц, овса -  50 ц, ячменя -  20 ц, гречихи -  30 ц, картофеля -  
2360 ц, однолетних трав -  305 ц, многолетних -  285 ц, полностью отсутствовали 
семена кукурузы и бобовых [8]. В этих условиях оплата труда колхозников не 
превышала, как правило, 0,5-1 кг хлеба на трудодень, а председатели колхозов, 
оплачивавшие в ущерб формированию семенного фонда трудодни по более вы со
кой норме (как, например, в колхозе им. Хрущева, где в 1951 г. было выдано по 
1,5 кг хлеба), подвергались критике и взысканиям [9].

Низкий уровень оплаты лишал колхозников материальной заинтересованно
сти в результатах своего труда, в связи с этим довольно распространенным явле
нием было уклонение от выработки установленного минимума трудодней, хотя 
это и грозило судебным преследованием. Так, в 1946 г. не выработали обязатель
ного минимума трудодней 330 из 6777 трудоспособных колхозников (5,7л>), в 
1948 г. -  577 из 6900 (8,9%), в 1950 г. -  289 из 6777 (4,3%) [10]. Немало было и
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таких, кто стремился всеми правдами и неправдами вырваться из колхоза, посту
пить на работу на промышленные предприятия и по справкам о трудоустройстве 
получить паспорт, возможности иметь который колхозники были лишены. Так, на 
сессии райсовета, состоявшейся в октябре 1949 г., критиковалось руководство за- 
готзерно, принимавшее на работу колхозников, самовольно уходивших из своих 
колхозов [111-

Рост производства сельскохозяйственной продукции сдерживался не только 
слабой заинтересованностью колхозников в результатах своего труда, но и невысо
кой технической оснащенностью сельскохозяйственного производства. Изношенная 
за годы войны сельскохозяйственная техника обновлялась медленно. К началу 
1950-х гг. была восстановлена численность значительно поредевшего за годы вой
ны тракторного парка (в 1952 г. в МТС района насчитывалось 192 трактора, в 
1941 г. -  185), но при этом большую его часть составляла старая, выработавшая 
свой ресурс техника. Вместе с тем следует отметить начавшееся поступление в 
район изготавливавшихся на Алтайском тракторном заводе новых дизельных трак
торов ДТ-54 (в 1952 г. были получены первые 8 тракторов этой марки), высоко 
оцененных сельскими тружениками. Увеличился и парк комбайнов: в 1946 г. их на
считывалось в МТС района 123, а в 1952 г. уже -  182. Хуже обстояло дело с рас
ширением автомобильного парка: в 1946 г. колхозы района обслуживались 35 ав
томобилями, а в 1952 г. -  лишь 27, правда, при этом их общий тоннаж, за счет 
поступления более грузоподъемных машин, увеличился с 52,5 до 59,7 т [12].

Восстановление и развитие сельского хозяйства в послевоенный период за
труднялось также недостатком финансовых средств, нехваткой и низким качест
вом семян, низким уровнем агротехники, а в животноводстве -  недостатком кор
мов (основу кормовой базы составляла солома), отсутствием специализированных 
животноводческих помещений и слабой механизацией основных производствен
ных процессов, запущенностью племенного дела. Главным итогом развития жи
вотноводческой отрасли стало восстановление к началу 1950-х гг. довоенной чис
ленности поголовья скота (по количеству крупного рогатого скота, свиней, птицы 
довоенные показатели были даже несколько превзойдены), однако, что касается 
продуктивности скота, то она оставалась на низком уровне и фактически не по
вышалась: в 1945 г. среднегодовой удой на одну фуражную корову колебался по 
колхозам района от 924 кг (колхоз им. Сталина) до 1351 кг (колхоз им. Молото
ва), а в 1950 г. -  от 808 кг (колхоз им. Калинина) до 1450 кг (колхоз им. Моло
това). Не улучшились и показатели по настригу шерсти: в 1945 г. настриг состав
лял от 1,4 кг на одну овцу (колхоз им. Ленина) до 2,9 кг (колхоз им. Молотова), а 
в 1950 г. -  от 1,5 кг (колхоз «Красный Восток») до 2,5 кг (колхозы им. Жданова 
и им. Ленина) [13].

Настоящим бедствием для животноводства в период войны были эпизоотии, 
немалый урон колхозному стаду они наносили и в послевоенный период. В 1944 г. 
от заразных болезней пало 1123 овцы, 180 лошадей, 145 голов крупного рогатого 
скота, в 1946 г. соответственно -  77, 22 и 33 головы. В связи с вспышками зараз
ных заболеваний в районе неоднократно вводились карантины. Так, в 1946 г. был ус
тановлен карантин по сибирской язве в с. Новополтава, а летом 1947 г. с территории 
Казахстана был занесен ящур, в связи с чем был наложен карантин на Васильчуки, 
Ключи, Каип, Платовку [14].

На состоянии сельского хозяйства сказывались не только последствия войны 
и природные условия, в немалой степени производственное развитие колхозов 
сдерживалось политикой государства в области налогообложения и закупок сель
хозпродукции. От осуществленного в стране в конце 40-начале 50-х гг. троекрат
ного снижения розничных цен на основные продукты питания и другие товары 
первой необходимости, в результате которых они в номинальном выражении вер
нулись к довоенному уровню, выиграло в основном городское население, так как
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это снижение достигалось за счет установления низких закупочных цен на сель
скохозяйственную продукцию, не обеспечивавших затрат на ее производство. 
Многочисленные налоговые сборы взимались с подсобных хозяйств колхозников.

Административный диктат и произвол со стороны властей практически сводил 
к нулю хозяйственную самостоятельность колхозов, нередкими были случаи, когда 
колхозные земли и имущество в принудительном порядке передавались в пользо
вание или захватывались различными организациями. Проведенной в 1949 г. про
веркой были установлены нарушения Устава сельхозартели и других законов, регу
лирующих колхозное землепользование, в 10 хозяйствах района. Так, управляющий 
районным отделением Госбанка Агеенко самовольно захватил у колхоза «Больше
вик» иод огороды своим сотрудникам 2,75 га земли. Председатель колхоза «Слава» 
Михайлов, выступая на сессии райсовета в октябре 1947 г., связывал экономическое 
ослабление руководимого им колхоза (который до войны был одним из наиболее 
сильных в районе) с тем фактом, что после войны имевшаяся в колхозе электро
станция, по распоряжению районного начальства, была передана районному загот- 
зерно, а единственная закрепленная за колхозом автомашина отдана лесхозу [15].

В 1950 г. было проведено укрупнение колхозов. В крае вместо 4220 мелких 
колхозов было образовано 1375 укрупненных хозяйствуй в Ключевском районе -  
вместо прежних 46 колхозов создано 16. Эта мера хотя и соответствовала объек
тивной тенденции к укрупнению производственных форм в сельском хозяйстве, 
являлась не результатом естественного развития производительных сил, а следст
вием применения принудительных административных мер. Не улучшалось и фи
нансовое состояние колхозов, так как простое сложение имущества и скота сла
бых, дышащих на ладан колхозов с более крепкими не принесло выгоды ни тем, 
ни другим. Вместе с тем эта акция имела и некоторые положительные последст
вия: укрупнение колхозов привело к сокращению управленческого аппарата и 
подготавливало условия для последующей реорганизации МТС, в ходе которой 
сельскохозяйственная техника была передана на баланс колхозов.

Значительная часть доходов населения поглощалась подпиской на государст
венные займы, которая до 1958 г. была обязательной. Так, из 166,5 млн руб. -  об
щей суммы размещения на Алтае второго государственного займа восстановления и 
развития народного хозяйства, выпущенного в мае 1947 г., -  на Ключевской район 
приходилось 1 млн 250 тыс. руб. О том, что подписка на госзаймы была тяжелым 
финансовым бременем для населения, свидетельствуют данные о недополучении 
планируемых к сбору сумм: так, в 1952 г. по району не был обеспечен сбор средств 
по подписке на заем на сумму 293 тыс. руб. В следующем, 1953, году в своем вы
ступлении на сессии райсовета заведующий районной сберкассой Стовба вновь от
мечал, что «по госзайму очень плохо идет сбор денежных средств» [16].

В своеобразную форму конфискации денежных средств населения вылилась 
проведенная в 1947 г. денежная реформа, в ходе которой находившиеся на руках 
у населения деньги обменивались на новые дензнаки в соотношении 10:1, а вкла
ды в Сберегательном банке переоценивались в соотношении 3:1. Реформой был 
нанесен удар по спекулянтам, обогатившимся во время войны, но одновременно 
пострадали и все трудящиеся, так как в результате реформы государственный 
долг населению (по облигациям госзаймов) был уменьшен в 3 раза. Вместе с тем 
денежная реформа имела и положительное значение, заключавшееся в росте по
купательной способности рубля.

Несмотря на все трудности восстановительного периода, экономика района 
постепенно выходила из глубокого кризиса, порожденного войной, что проявля
лось в росте посевных площадей и поголовья скота, постепенном возрождении 
промышленного производства. Население, выстрадавшее все тяготы военной поры 
и не менее трудных первых послевоенных лет, стремилось как можно быстрее 
восстановить экономику, наладить нормальную жизнь. Стремление быстрее пре



КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН В 1945-1980-е ГОДЫ 161

одолеть разрушительные последствия войны во многом составляло нравственно
психологическую основу тех трудовых достижений, которые демонстрировались в 
послевоенный период передовиками сельскохозяйственного производства. Вместе 
с тем их трудовые успехи облекались властями в идеологическую форму социали
стического соревнования, которое в условиях ослабления материальных стимулов 
рассматривалось в качестве одного из важнейших инструментов активизации тру
довой активности населения.

В 1946 г., наиболее урожайном из послевоенных, комбайнер Петуховской 
МТС Н.Г. Добшик сцепом двух комбайнов убрал 3271 га, а М.П. Сиволобов -  
1685 га. По итогам сельскохозяйственной кампании 1946 г. 32 передовика сельско
хозяйственного производства района были награждены орденами и медалями (по 
краю -  763 чел.), в их числе были и награжденные высшей наградой страны -  ор
деном Ленина: комбайнер Добшик, бригадир тракторного отряда Шинкевич и 
звеньевая полеводческой бригады колхоза «Восход» Амягина, добившиеся наи
высших производственных достижений. Н.Г. Добшик обеспечил рекордный ре
зультат по сбору хлеба и в следующем, 1947, году, за что был награжден вторым 
орденом Ленина. Наивысшими были его показатели и по итогам жатвы 1948 г., 
когда им было убрано 2823 га~ хлеба. Широкую известность получили также тру
довые достижения звеньевой полеводческой бригады колхоза им. Чкалова 
Е.Ф. Кофановой. В 1948 г., при средней по району урожайности зерновых в 5 ц с 
га, ее звено за счет усовершенствованной агротехники получило урожай на пло
щади 56 га -  по 10,6 ц с га, а на 20 га -  по 12 ц [17]. За рекордные урожаи зер
новых, которых она добивалась и в другие годы, Е.Ф. Кофановой было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда [18].

Высокие производственные показатели во второй половине 1940-начале 
1950-х гг. демонстрировали также трактористы Восковцов, Чепурной, Лященко, 
Черкасский, Слободенюк, Лаврик, Иващенко, Климченко, Сумцов, комбайнеры 
Лякун, Мельников, Титов, доярка Е. Брагина, чабан Д. Манторов и другие труже
ники района.

Восстановительные процессы происходили не только в сельском хозяйстве, 
но и в промышленности района, которая, как уже отмечалось, была представлена 
в основном небольшими предприятиями, преимущественно артельного типа. 
С окончанием войны встала задача расширения производства товаров народного 
потребления. По сведениям на 1948 г., в Юпочевском районе имелось лишь одно 
предприятие республиканского подчинения -  Петуховский содовый завод, осталь
ные промышленные заведения имели статус предприятий местной промышленно
сти: райпромкомбинат, райпищепром, артели «Красный комбинат» (с. Ключи), «Си
биряк» (с. Северка), «22 октября» (с. Петухи), «Путь кустаря» (с. Каип), артель 
инвалидов (с. Ключи). Райпромкомбинат, расположенный в с. Северка, имел в 
своем составе лесопильный завод, кузницу, деревоотделочный, сапожный и порт
новский цехи, а отделение комбината в Васильчуках состояло из кирпичного за
вода и пимокатного цеха; во всех производственных подразделениях промкомби
ната было занято 39 рабочих. В райпищепромкомбинат (с. Ключи) входили пиво
варенный завод, введенный в действие в конце 1945 г., кондитерский, картофеле
сушильный и крахмальный цехи, в которых в совокупности работал 41 чел. Про
мысловые артели имели 4 пимокатных цеха, 4 портновских, 2 деревоотделочных, 
2 кожевенных, 3 кирпичных завода, артель инвалидов содержала фотографию, па
рикмахерскую, часовую и сапожную мастерские, портновский и пимокатный цехи. 
В целом на всех предприятиях местной промышленности было задействовано до 
260 рабочих [19].

Если в годы войны производство кирпича в районе было фактически пре
кращено, то к 1950 г. его уже выпускалось около 0,5 млн шт.; в 1947 г. райпром- 
комбинатом была запущена в действие пилорама, и к началу 1950-х гг. производи
лось до 400 куб. м деловой древесины и 700-900 куб. м пиломатериала. Увеличива

11 Зак.2566
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лось и производство товаров массового потребления: изготовление кожаной обуви 
возросло с 1945 по 1951 г. с 1,5 до 2 тыс. пар, швейных изделий -  с 172,1 тыс. руб. 
до 382,6 тыс. руб. Местные предприятия налаживали производство простейшей 
мебели (столов, стульев, парт, книжных шкафов, классных досок), а также изде
лий, в которых нуждались колхозы: телег, саней, бричек, колес, дуг. Восстанавли
вались имеющиеся в районе мельницы и крупорушки (в 1951 г. их было зареги
стрировано 64), маслобойки (в 1951 г. произведено 116 т масла). Наращивал 
производство Петуховский содовый завод: в 1948 г. здесь было добыто сырца 
5384 т, план по выработке кальцинированной соды выполнен на 156%, по итогам 
года завод получил прибыль в размере 202 тыс. руб. [20].

Вместе с тем местное промышленное производство далеко не удовлетворяло 
всех потребностей населения, особенно в строительных материалах и товарах по
вседневного спроса. Так, в 1948 г. имевшиеся в районе кирпичные заводы, при 
плановой мощности в 1200 тыс. шт. кирпича, выпустили только 413 тыс. шт. 
Из-за низкого качества пива, отсутствия необходимого количества торговых точек, 
еще не выработавшегося у населения вкуса к этому напитку -  на начальном этапе 
действия пивзавода плохо обстояло дело с реализацией его продукции. В результа
те, по сведениям на июль 1949 г., на заводе образовался нереализованный избыток 
в 10 тыс. литров пива, часть которого была выработана еще осенью 1948 г. [21]. 
В пищепроме не хватало специалистов по изготовлению колбасы и кондитерских 
изделий, что обуславливало невысокое качество производимой продукции. Наре
кания вызывала и изготавливаемая в районе мебель, швейные изделия. Дефицит 
товаров повседневного спроса усиливался недостаточным завозом промышленных 
товаров, не производившихся в районе, а распределяемых краевыми торгующими 
организациями.

Приметы налаживавшейся мирной жизни проявлялись и в том, что начали 
вкладываться средства, хотя первоначально и небольшие, в ремонт дорог, которые 
за годы войны, как констатировалось на сессии райсовета, «пришли в непроезжее 
состояние». Возобновлялось индивидуальное жилищное строительство. Так, толь
ко за 1948 г. жителями района было построено 150 индивидуальных жилых до
мов, в том числе 42 в райцентре, с общей затратой средств на сумму до 800 тыс. 
руб. Кроме того, на строительство зданий производственного и социально-куль
турного назначения в этом году было затрачено 1,3 млн руб. Во второй половине 
1940-начале 1950-х гг. были построены пивзавод, райамбулатория, баня, стадион 
в райцентре, лесопильный завод и здание сельсовета в Северке, изба-читальня в 
с. Апаевка, клуб в колхозе «Свободная Сибирь», здания школ-семилеток в Ново- 
полтаве и Васильчуках, восстановлен и оборудован сельский клуб в Петухах и не
которые другие объекты. Был реконструирован радиоузел в райцентре, в результате 
чего его мощность увеличилась до 100 вт, радиофицировано 4 колхоза, в итоге ко
личество радиотрансляционных точек с 1945 по 1951 г. увеличилось по району с 
392 до 825. Установлена телефонная связь со всеми 10 сельсоветами (до войны она 
имелась с 4, а в 1945 г. -  с 8 из 10 сельсоветов) [22].

Восстановление экономики позволило увеличить бюджет района: в течение 
1948-1953 гг. его доходная часть выросла с 4,67 млн до 6,21 млн руб. [23]. Воз
росли и возможности оказания социальной помощи населению. За период с 1943 
по 1947 г. было выплачено семьям военнослужащих и погибших воинов, инвали
дам войны и труда 9 млн 592 тыс. руб., выдано остро нуждающимся в порядке 
единовременной безвозвратной помощи 52781 руб., кроме того, выдано вещевых 
подарков -  5160 шт., мануфактуры -  4425 м (на 68300 руб.), обуви -  2753 пары, 
картофеля -  380 ц, других продуктов питания -  964 ц [24]. Демобилизуемым из 
армии (в район вернулись более 1 тыс. воинов-земляков) предоставлялись долго
срочные ссуды на обзаведение хозяйством -  покупку домов и скота. Так, только в 
1945 г. таких ссуд (размером от 3 до 10 тыс. руб.) было выдано на сумму
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103,5 тыс. руб. [25]. В 1948 г. райисполкомом было выделено под огороды 
107 семьям погибших воинов, инвалидов войны и военнослужащих 16 га земли, 
35 семьям был отпущен лес для строительства жилья. Материальную помощь в 
порядке гособеспечения, по сведениям на 1948 г., получали 404 инвалида Великой 
Отечественной войны, 137 инвалидов труда, 1068 семей погибших воинов, 16 се
мей военнослужащих, 993 многодетные и одинокие матери [26].

Рост оплаты труда в народном хозяйстве и социальных выплат способствовал 
росту покупательной способности населения, что проявилось в увеличении оборо
тов торговых заведений. Если в 1945 г. через 15 действовавших в районе торговых 
точек системы райпотребсоюза было продано товаров на 3,6 млн руб., то в 1951 г. 
функционировали уже 66 торговых заведений (в том числе 55 принадлежавших 
райпотребсоюзу), а их годовой товарооборот составлял 19,8 млн руб. [27].

Освоение целинных и залежных земель в районе
Наиболее важным событием в социально-экономическом развитии района в 

1950-е годы стало освоение целинных и залежных земель. Решение о проведении 
широкомасштабного освоения целины было принято февральско-мартовским 
(1954 г.) Пленумом ЦК КПСС в связи со сложившимся в стране хлебозаготови
тельным кризисом и нехваткой хлеба для снабжения населения. Не только в круп
ных городах, но и небольших поселках повседневным явлением стали длинные оче
реди за хлебом, был введен его нормированный отпуск. Как отмечалось в выступ
лении на сессии райсовета 30 ноября 1954 г. зампредседателя райисполкома 
А.И. Сафранова, «в райцентре, чтобы купить килограмм хлеба, надо 2-3 часа по
стоять в очереди, а иногда сутками не выбрасывают хлеб в магазины» [28].

Освоение целинных и залежных земель рассматривалась как мера, способная 
в наиболее короткие сроки разрешить проблему нехватки хлеба для продовольст
вия, вызывавшую недовольство среди населения. В ходе освоения целины в Ал
тайском крае было распахано 2,9 млн га, что составило более четверти целинных 
земель, освоенных по всей России. В Ключевском районе целинный клин соста
вил более 60 тыс. га. Для его освоения в трех имевшихся в районе МТС было 
сформировано 9 специальных бригад из 125 механизаторов [29]. Одну из бригад 
Петуховской МТС возглавил Н.Г. Добшик. В 1954 г., ценой напряженного труда, 
бригада распахала более 3800 га целинных земель. «Работали круглосуточно. 
Трактор останавливали только во время пересмены, обеда и дозаправки», -  свиде
тельствовал первоцелинник А. Колотуша, приехавший в Ключевской район по 
комсомольской путевке из Ленинграда и оставшийся на Алтае [30].

Освоение целинных земель вылилось в массовое патриотическое движение, в 
первых рядах которого участвовала молодежь, приезжавшая по комсомольским 
путевкам на целину из разных регионов страны. Первопроходцами-целинниками в 
Ключевском районе стали прибывшие на станцию Ключи-Славгородские 5 марта 
1954 г. А.А. Червяков, П.И. Овчинников и тамбовские механизаторы В.Д. Обухов, 
А.В. Коротков, Н.И. Новиков. Им суждено было стать основателями целинного 
зерносовхоза «Ключевский», организованного по решению Ключевского райис
полкома от 14 марта 1954 г. Первым директором совхоза, которому было отведено 
16 тыс. га земли, был назначен А.А. Червяков, главным агрономом -  П.И. Овчин
ников. Уже в 1954 г. целинники, первоначально разместившиеся в брезентовых 
палатках, полевых вагончиках и землянках, заложили первую улицу центральной 
усадьбы совхоза, давшую начало будущему поселку «Целинный». В первую це
линную весну ими было распахано 13 тыс. га земли и собран хороший урожай.

Всего в течение 1954 г. в район прибыло около 500 новоселов, в том числе 
20 семей переселенцев. Многие, не выдержав трудностей, уезжали обратно. Одна
ко те, кто остался (среди них -  В.Д. Обухов, А.Г. Звягинцев, В.П. Точеный, 
Н.Г. Данке, А.В. Никишин, В.С. Сергунин, В.И. Богданов, Е.М. Уханова, М.А. Ca
ll*
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венков, Ф.А. Рыбальченко, А.И. Кириллин, П.И. Железный, В.Я. Петухов, 
А.А. Матросов, Ф.Ф. Олейников, В.В. Фролов и многие другие) своим самоот
верженным трудом внесли весомый вклад в освоение целинных и залежных зе
мель, которых в целом по району в 1954 г. было поднято 28,8 тыс. га. Результатом 
напряженного труда хлеборобов и естественного плодородия целинных земель 
стал невиданный до этого сбор хлеба. В среднем по району в 1954 г. было полу
чено зерна по 14,8 ц с га (а на отдельных целинных участках -  даже по 30 ц), а 
общий валовый сбор зерновых составил 6,9 млн пуд., тогда как в течение 7 доце- 
линных лет он был лишь 1,6 млн пуд., т.е. в 4 раза меньше. Следующий 1955 год 
выдался засушливым, низкой была урожайность и в 1957 г., зато в 1958 г., благо
приятном по погодным условиям, был получен урожай в 15 ц с га и намолочено 
10,6 млн пуд. хлеба.

« . .Т О Л Ь К О  смет освоения Ц «Л М Н Н Ы Х  и 
залежных земель в восточных, юго-восточ
ных и других районах стромы, — л  это робо
те партией и правительством уже начато,— 
мы имеем возможность увеличить посев
ные площади под зерновые культуры но 
несколько миллионов гектаров. Значоуо 
этого дело огромно. Зерновое хозвйство 
авлается основой всего сельскохозяйствен
ного производства: чем больше мы будем 
производить зерно, тем больше будет не 
только хлеба, но и мяса, масло и других 
продуктов животноводства».

____ (Из Обращения Центрального Колете та
Коммунистической партии Советского Со
юза ко веем избирателям, к  районам а 
работницам, крестьянам а крестьянкам, 
к советской интеллигенции, к воинам Со- , 
великой Армии и Военмо-Moj
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Всего в течение четырех целинных лет в районе было освоено более 60 тыс. га 
целинных и залежных земель, в результате чего посевная площадь колхозов и сов
хозов в 1957 г. составила 153 тыс. га. При этом посевы основной зерновой культу
ры -  пшеницы увеличились более чем в 2 раза: в 1957 г. ею засевалось 109737 га -  
на 62047 га больше, чем в 1953 г. [31].

До целины колхозы района испытывали острую нехватку кормов для живот
новодства. Посевы трав составляли в 1953 г. лишь 7 тыс. га, а под силосными 
культурами было занято еще меньше -  2,2 тыс. га. Из-за дефицита кормовых уго
дий, по постановлению крайисполкома, хозяйствам района были выделены сеноко
сы из лесного фонда: в Ключевском лесхозе -  2200 га, в Михайловском -  2000 га. 
Кроме того, колхозы были вынуждены ежегодно арендовать сенокосные угодья в 
соседнем Казахстане, расплачиваясь произведенной продукцией. Так, в 1953 г. 
ими было уплачено за аренду сенокосных угодий за пределами района 650 ц мяса и 
1419 ц молока, что примерно соответствовало годовому плану государственных по
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ставок животноводческой продукции одного из самых крупных хозяйств района -  
колхоза им. Молотова [32].

С началом освоения целинных земель посевы трав и силосных культур зна
чительно увеличились. При этом особенно выросли посевы кукурузы, распростра
нявшейся повсеместно благодаря инициативе и настойчивости, проявленной 
Н.С. Хрущевым. Если в 1954 г. «королева полей» только начала внедряться в сево
обороты, то к 1957 г. посевы кукурузы в районе занимали площадь в 13100 га, что 
привело к существенному расширению кормовой базы для животноводства. 
В 1957 г. поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах района, в 
сравнении с 1953 г., увеличилось на 3748 (на 45,1%), в том числе коров -  на 
1045 голов (на 24,9%), свиней -  на 3232, овец -  на 9720 голов [33]. В 1957 г. в 
общественном секторе сельского хозяйства района было произведено 70014 ц мо
лока, 17388 ц мяса (в том числе свинины -  2988 ц), 1075 ц шерсти, 792 тыс. шт. 
яиц, что было больше, чем в доцелинном, 1953, году: молока -  на 29986 ц, мяса -  
на 9004 ц, шерсти -  на 830 ц, яиц -  на 267 тыс. шт.

За успешное освоение целинных и залежных земель многие труженики сель
ского хозяйства были награждены правительственными наградами, а комбайнеру 
Петуховской МТС Н.Г. Добшику, показывавшему высокие трудовые достижения 
на протяжении целого ряда лет, было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. В период освоения целины активизировалось участие района во Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке: в 1954 г. медалями выставки были награждены 
34 труженика района, а в 1955 г. -  91 чел. и 3 хозяйства и учреждения (Ключев
ская МТС, колхоз им. Молотова, районная агрометеостанция). С 1955 г. начала 
действовать краевая сельскохозяйственная выставка, а в 1957 г. 8 ключейцев -  
участников краевой выставки были отмечены значком «Отличник социалистиче
ского соревнования сельского хозяйства» [34]. Среди тех, кто неоднократно отме
чался наградами на сельскохозяйственных выставках, были работники Ключев
ской МТС К.А. Самойленко и Ф.Я. Десятниченко, комбайнер Партизанской МТС 
И.Ф. Климченко и другие. Значительным был вклад, который внесли в организа
цию целинной эпопеи специалисты сельского хозяйства -  агрономы, зоотехники, 
а также руководители района, в числе которых, прежде всего, необходимо назвать 
первого секретаря райкома партии А.М. Лихонина и председателя Ключевского 
райисполкома И.Е. Лопина, занимавшего эту должность с 1952 по 1959 г., до пере
вода в Завьяловский район.

В ходе освоения целинных земель значительно укрепилась материально- 
техническая база сельского хозяйства. В 1954 г. в район поступили 191 трактор и 
109 комбайнов, 134 автомашины. К марту 1958 г. тракторный парк хозяйств рай
она увеличился, по сравнению с 1953 г., в 2 раза и насчитывал 962 трактора в 
15-сильном исчислении, а число комбайнов возросло с 137 (весна 1954 г.) до 345. 
К тому же в результате ликвидации МТС сельскохозяйственная техника переда
валась на баланс колхозов, что повышало их хозяйственную самостоятельность. 
Правда, с другой стороны, из-за нехватки квалифицированных кадров и специ
альных гаражно-ремонтных помещений колхозы не могли обеспечить надлежащие 
хранение и ремонт техники и сельхозинвентаря. Как отмечалось в отчетном докладе 
райисполкома за 1958 г., «председатели колхозов не беспокоятся о хранении техни
ки: вся техника разбросана, заброшена снегом, к ремонту этого инвентаря еще не 
приступали» [35]. За передаваемую технику необходимо было выплачивать денеж
ную компенсацию, что не могло не ослабить финансовое состояние колхозов.

Освоение целинных и залежных земель сопровождалось благоприятными для 
сельских тружеников изменениями в налоговой и заготовительной политике госу
дарства. Серией постановлений правительства за 1953-1954 гг. был ослаблен на
логовый пресс, снижены нормы поставок с подсобных хозяйств колхозников мяса, 
молока и других продуктов сельского хозяйства. Значительно повышались заку
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почные цены на сельхозпродукцию, что усиливало материальную заинтересован
ность тружеников сельского хозяйства.

Повышение закупочных цен и увеличение производства сельскохозяйствен
ной продукции, вызванное освоением целинных земель, укрепили финансовое со
стояние колхозов и совхозов. В результате многие хозяйства смогли увеличить 
свои расходы на развитие материально-технической базы, оплату труда и куль
турно-бытовые нужды работников. Так, по плану, утвержденному крайисполко
мом, в 1958 г. в колхозах и совхозе «Ключевском» намечалось построить 5 коров
ников на 540 голов, 5 телятников на 600 голов, 6 свинарников на 575 голов, 
3 кошары на 3 тыс. голов, 1 птичник на 5000 кур, 2 зернохранилища на 2500 т, 
2 овощехранилища на 200 т, 2 скважины, 6 водонапорных башен, 4 клуба на 
910 мест, детские ясли на 50 мест. И хотя не все из запланированного в конечном 
счете было построено, однако в целом строительство производственных и культур
ных объектов в колхозах, по сравнению с предыдущим периодом, заметно оживи
лось [36]. Если в 1951 г. в селах района имелось 9 клубов, то в 1958 г. -  уже 16, 
число сельских библиотек за этот период увеличилось с 6 до 14, киноустановок -  
с 5 до 18. В частности, за время освоения целины за счет колхозных средств был 
построен клуб на 200 мест в колхозе им. Калинина, такие же клубы были по
строены в колхозах «Слава» и им. Чкалова. В 1955 г. был открыт строившийся 
воскресными днями и вечерами клуб в пос. Урожайный. В 1957 г. началось 
строительство клубов в колхозах «Авангард», «Красный Восток», им. Ленина.

Во второй половине 1950-х гг. была завершена радиофикация района, акти
визировалась работа по телефонизации населенных пунктов. Увеличение поступ
лений в местный бюджет позволило также предпринять меры по дальнейшей 
электрификации района. Одна из первых электростанций в Ключевском районе 
была установлена в колхозе «Слава» в 1938 г. Работала она на жидком топливе и 
имела мощность в 30 квт. Накануне войны, в 1940 г., обзавелся собственной элек
тростанцией такой же мощности колхоз «Красный Восток». В Ключах до войны 
имелась коммунальная электростанция мощностью 30 квт. В 1952 г. при содейст
вии депутата Верховного совета СССР И.И. Фадеева Министерством коммуналь
ного хозяйства РСФСР для Ключей был выделен локомобиль мощностью 75 л.с. 
с генератором, а в 1953 г. построена электростанция. Однако ее мощность оказа
лось недостаточной для освещения всего села, поэтому после того, как на сессии 
райсовета в декабре 1957 г. было принято решение о полной электрификации 
с. Ключи, была приобретена и пущена в эксплуатацию более мощная электро
станция на 200 квт [37]. Рост бюджетных поступлений создавал возможность и 
для увеличения ассигнований на благоустройство сел, строительство и ремонт до
рог. Так, в бюджете 1955 г. расходы на капитальный ремонт и строительство до
рог предусматривались в размере 301 тыс. руб., тогда как в 1952 г. на эти цели 
выделялось только 30 тыс. руб. [38].

Рост производства сельскохозяйственной продукции, вызванный освоением 
целинных и залежных земель, позволил увеличить выплату колхозникам на тру
додни. Так, в 1954 г. только одна семья Гуковых из колхоза им. Сталина 
(с. Ключи) получила на трудодни 223 ц зерна и около 30 тыс. руб. деньгами. 
С принятием нового закона о социальном обеспечении с 1957 г. были повышены 
пенсии. Если до принятия закона отделом соцобеспечения райисполкома выпла
чивалось пенсий на сумму 1 млн 600 тыс. руб., то после его принятия выплаты 
возросли до 2 млн 930 тыс. руб. (в 1957 г.), т. е. в 1,8 раза. Кроме того, многодет
ным и одиноким матерям на воспитание детей выплачивалось, по данным за 
1957 г., около 1 млн руб. Однако пенсионное обеспечение не распространялось на 
колхозников, поэтому в колхозах материальная помощь престарелым и детям-сиро- 
там выплачивалась из общественных касс взаимопомощи. В 1957 г. эти выплаты 
составили 156,5 тыс. руб., кроме того, в порядке материальной помощи было выда-
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района. Разработанные и внедренные сотрудниками этого научно-производствен
ного учреждения и другими сельскохозяйственными специалистами района спо
собы защиты почв от ветровой эрозии, среди которых основное место отводилось 
безотвальной обработке почвы и посадке лесных полос, позволили остановить ее 
дальнейшее развитие.

Подъем целинных земель, дававший возможность значительно расширить 
производство сельскохозяйственной продукции за счет экстенсивных факторов 
(расширения посевных площадей, увеличения производства кормов и поголовья 
скота), не стимулировал усилия, направленные на повышение качественных пока
зателей сельскохозяйственного производства -  урожайности, продуктивности ско
та и т.п.

Отрицательные последствия для развития сельского хозяйства имела и на
чавшая проводиться в стране в 1950-е гг. политика укрупнения населенных пунк
тов и ликвидации неперспективных деревень. В Ключевском районе в это время 
были ликвидированы села Безымянное, Новоголубино, Заря, Апаевка, Писаревка. 
Жители этих сел, вынужденные покинуть обжитые их предками места, уезжали 
не только в более крупные села, но и в райцентр, выезжали за пределы района, 
что неблагоприятно сказывалось на демографической ситуации и формировании 
рабочих кадров для сельского хозяйства.

Негативно повлияли на производство сельскохозяйственной продукции огра
ничения, вводившиеся в конце 1950-начале 1960-х гг. в отношении личных под
собных хозяйств, связанные с разрабатывавшимся руководством страны планами 
ускоренного строительства коммунизма, в котором частная форма собственности 
не имела права на существование. К тому же власти считали личные подсобные 
хозяйства серьезным препятствием развитию колхозно-совхозного производства, 
отвлекающим трудоспособное население от работы в общественном секторе и спо
собствующим извлечению нетрудовых доходов [41]. В результате урезались при
усадебные участки личного пользования, снижались нормы содержания скота, со
кращалась выдача кормов на трудодни, владельцев личных подсобных хозяйств 
вынуждали продавать скот колхозам и совхозам, что в конечном итоге привело к 
уменьшению поголовья скота, находившегося в личном пользовании.

В целом, однако, к началу 1960-х гг., несмотря на все трудности и недостат
ки, Ключевский район, имевший почти 40-летнюю историю (а с учетом волостно
го деления, предшествовавшего районному -  50-летнюю), являлся вполне сло
жившимся в социально-экономическом и демографическом отношениях террито
риально-административным образованием. Однако в феврале 1963 г., в связи с 
курсом на укрупнение сельских районов, Ключевский район был ликвидирован, а 
его территория включена в состав Кулундинского сельского района. Но уже в 
марте 1964 г. это решение, ввиду его явной несостоятельности, было отменено и 
Ключевский район был вновь восстановлен, с включением в его состав Васильчу- 
ковского, Зеленополянского, Каипского, Ключевского, Новополтавского, Петухов- 
ского, Платовского и Северского сельсоветов из Кулундинского района, а также 
Покровского сельского Совета, пос. Неводного Николаевского сельсовета и 
пос. Западный Угол Полуямского сельсовета из Михайловского района.




