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Коренные преобразования в социально-экономической жизни села начались в 
период коллективизации, когда в Северке образовались три колхоза: «Восход», 
«Коммунар» и «3-й год пятилетки».

Колхоз «Восход», где председателем был Е.И. Каркошкин, имел земли рядом 
с селом. Тогда уже в колхозе были мельница, маслобойня, крупорушка, шерсточе
салка, кузня. Имелись коровы, овцы, свиньи, птицы. Председатель колхоза 
Е.И. Каркошкин был опытным, добросовестным человеком. Ранее работал в рай
центре, но родом из Северки, много вложил труда, сил и здоровья в становление 
села. Его авторитет, преданность делу заслужили уважение и память о нем. При 
укрупнении колхозов он был избран первым председателем укрупненного колхоза 
им. Молотова.

Добрую память о себе оставили преданные родной земле неутомимые труже
ники этого хозяйства: Евдокия Терентьевна Святогор -  птичница, член правления, 
активная общественница; Андрей Силантьевич Святогор -  кузнец с огромным опы
том; Анна Силантьевна Ковина -  свинарка; Василий Илларионович Каркошкин -  
шорник, бригадир полевой бригады и многие другие, о которых будет сказано ниже.

Председателем колхоза «Коммунар» во время войны был Илья Павлович 
Чернышев. Это был неуравновешенный человек, с горячим характером, но умел 
все-таки находить взаимопонимание с людьми. Впоследствии, сразу же на первых 
выборах после войны, его сменил Андрей Леонтьевич Лаптев. Честные трудолю
бивые колхозники были в этом хозяйстве. Среди них -  кузнецы Василий Василь
евич Кондратенко и Еригорий Сметана, конюх Андрей Доленко, механизатор 
Афанасий Васильевич Сунцов, пекарь Марина Васильевна Шмырева.

Колхозом «3-й год пятилетки» руководил Дмитрий Платонович Белоусов, 
грамотный садовод-практик, очень добрый человек, внимательный к людям. По
чувствовав, что руководство колхозом -  не его дело, добросовестно ушел на место 
садовода, передав хозяйство Михаилу Федоровичу Вербовскому, которого впо
следствии заменил Яков Еригорьевич Удовиченко.

Война высветила среди руководителей и настоящих людей, не потерявших 
свой авторитет в глазах народа, и тех, кто наживался, издевался во время войны 
над вдовами и их детьми, за водку пропивал колхозное добро. За бутылку водки 
отдельные руководители давали 5 кг зерна, и голодные люди шли на это.

Северка во время войны и в послевоенный период была одним из самых 
крупных сел района и вместе с тем -  одним из самых бедных. Жители села, осо
бенно зимой на санках, возили на обмен последние вещи, чтобы выменять хотя бы 
какое-то количество зерна. Ходили пешком в более богатые села -  Марковку, Ме- 
ждукамыш, Славу, Федотовку, Истимис. Голод валил людей с ног. В колхозах на 
полевых работах выдавали по 500 граммов хлеба.

В трех колхозах было три трактора ЧТЗ и три трактора СХТЗ. Трактора ста
рые ~ те, которые не были взяты на фронт. Посевная площадь в Северке была бо
лее 16 тыс. га, в том числе пшеницей засевалось 9 тыс. га. Основная площадь обра
батывалась весной, так как в то время никакой зяби, а тем более паров не было. 
Больше половины площадей обрабатывались на лошадях и коровах. Так, в двухле
мешный плуг запрягали две лошади и две коровы или четыре коровы и одну ло
шадь с седоком. В каждом колхозе было по одному комбайну, одной лобогрейке- 
самосброске и 5-6  лобогреек с ручным сбрасыванием массы.

Если сейчас дневная норма вспашки на трактор «Беларусь» -  5 га, то тогда 
на упряжку коров норма была 7 га. Разница только в том, что сейчас можно нор
му и не выполнять, а во время войны это считалось преступлением. Сейчас нало
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жить в тележки корма высокомеханизированным стогометом норма -  180 ц и 
столько же подать на скирду, а в войну и вплоть до середины 50-х гг. наложить 
на бричку надо было 400 ц и столько же подать на скирду, и все это -  вручную. 
Доили коров, пасли здесь же рядом с полем. Рабочий день начинался с восходом 
солнца и кончался с заходом его. Обрабатывая площадь в три раза большую, чем 
сейчас, весенний сев заканчивали не позднее 5 июня, а если позже на один-два 
дня, то ни председатель, ни бригадир на работе не удержатся, да еще с ними нач
нут работать органы безопасности.

Возвращались оставшиеся в живых участники Великой Отечественной вой
ны. Началось восстановление разрушенного во время войны хозяйства. Строили и 
ремонтировали развалившееся жилье, в основном из дерева. Начат и восстанавли
вать животноводство. В руководство пришли фронтовики. Они возглавили бригады, 
фермы. После войны в селе было 6 полевых и 6 тракторных бригад, более десяти 
ферм. Большой вклад в восстановление хозяйства внесли бригадиры тракторных 
бригад фронтовики С.И. Амягин, А.С. Уколов, В.М. Ушаков, И.С. Святобог.

Укрупнение колхозов дало толчок развитию их экономики, благоустройству 
сел. Однако работа по восстановлению хозяйств шла трудно, так как колхозы бы
ли развалены окончательно. Появился строгий указ И.В. Сталина о нарушениях 
устава сельхозартели. Прокуратура находила такие нарушения и в Северке. Так, 
например, цистерну, отданную лесхозу, директор лесхоза и его помощники потом 
руками катили от базы до амбаров, которые и сейчас стоят как памятник цен
тральной усадьбы колхоза «3-й год пятилетки».

На территории села находились:
1. Петуховский содовый завод, где проживало до войны и после войны более 

300 чел. Директором завода был Донской, присланный из Москвы.
2. Лесхоз, директор -  В. Романов, затем -  Шибков, Шульга, И.И. Потапенко, 

А.Г. Швейкин, В.И. Чуканов.
3. Райпромкомбинат, где после колхоза руководил М.Ф. Вербовский, а затем -  

И. Диситниченко.
4. Промартель «Сибиряк», председатель -  Г. Катренко.
Председателями сельских Советов в военные и послевоенные годы работали

A. А. Гурский, Ф.В. Пирожков, Н.Я. Ушаков, И. Розумейко, Т.З. Баранова,
B. Л. Левадний, М.Ф. Талюкин, Е.Н. Дрепак.

Длительное время секретарем и председателем сельсовета работала Т.З. Ба
ранова, добросовестная, честная и принципиальная труженица, награжденная ме
далью «За трудовое отличие». Много труда вложили в работу сельсовета бывшие 
секретари А. Крылова, Д. Ситник.

В состав Совета входили сельпо, почта, пожарная команда, которой руково
дил Д.Н. Мальченко.

Всю тяжесть войны вынесли на своих плечах в тылу женщины, дети и инва
лиды. Семьи оставались без кормильцев, дети без отцов. Шли ежедневно тревож
ные письма, похоронки. Оплакивали погибших всем селом. Мы не вправе забыть 
войну и послевоенное время. Тогда дружили улицами, помогали друг другу. Кро
ме родственников, самими близкими людьми были соседи.

Если кто-то сейчас пытается доказать, что лучше жить одному, замкнувшись 
в себе, в своем богатстве, тот глубоко ошибается. Богатство -  это еще не счастье, 
гем более если оно создано не честным трудом. Ведь недаром Библия начинается 
с того, что воровство и обман приравниваются к убийству. Бог предупреждает: не 
убий, не обмани, не воруй.

Жители села после войны как один взялись ремонтировать постройки, стро
ить новые дома, обзаводиться скотом. Но на первом плане было общественное хо
зяйство. В селе почти отсутствовало воровство, избы днем ни у кого не закрыва
лись на замок, да тогда и замков не было.
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После смерти Е.И. Каркошкина и полугодовой работы А.А. Лаптева, в сентяб
ре 1952 г. председателем колхоза им. Молотова был избран В.П. Кондратенко, в 
возрасте 26 лет, до этого работавший главным агрономом Назаровской и Петухов- 
ской МТС, а затем секретарем парткома в Северке.

Собрание состоялось на площади села, так как в то время колхозников в 
Северке было более тысячи человек. Представляя председателя колхоза, тогдаш
ний первый секретарь Ключевского РК ВКП(б) А.М. Лихонин сказал, что начи
нается новый этап, когда руководить производством должны подготовленные в 
институтах и техникумах специалисты сельского хозяйства. Так с 1952 г. началась 
в Северке эра обновления, поиск путей скорейшего выхода из порожденного вой
ной кризиса.

Начато было с укрепления дисциплины, борьбы с воровством, подбора кад
ров руководителей. На этот момент в селе было шесть полевых и три тракторные 
бригады, множество мелких ферм. В этом же году объединили полевые бригады в 
три, организовали фермы КРС, овцеводческую, свиноводческую, птицеводческую, 
коневодческую.

Зимой 1952 г. добились через район и край разрешения (а тогда это было 
сложно) и начали всей общественностью села готовить вручную лес для школы, 
так как школа в селе располагалась в приспособленном здании из 4-х классных 
комнат.

Лес возили на лошадях, быках и подтаскивали волоком. Никакой оплаты за 
это никто не требовал. В течение первой зимы лес был заготовлен, и сразу же не
медленно приступили к строительству. На строительстве работали постоянно 
15 человек, а в выходные дни с топорами приходило до 40 человек. За два года 
вручную была воздвигнута двухэтажная деревянная школа.

В эти же годы был запущен кирпичный пресс с ручной резкой кирпича, ко
торого выпускали в первые годы по 300-500 тыс. штук, а в последующем -  более 
одного миллиона. За все время существования колхоза и совхоза кирпич не поку
пался, а огромное строительство шло за счет производства кирпича на собствен
ном механизированном заводе. Строили также и из самана. Так, в 1953 г. из сама
на построили здание под электростанцию, птичник и овчарню.

В 1953 г. начали прокладывать по улицам линии электропередач, а в 1954 г. 
первыми в районе включили свет на трех улицах. На электростанции работал паро
вой локомобиль, вращал генератор в 45 квт. Одновременно приобрели радиоаппа
ратуру и открыли колхозный радиоузел. Открытие электростанции и радиоузла со
стоялось накануне 7 ноября. Приезжала делегация со всего района, а колхозники 
собрались в клубе, где им было выдано бесплатно по бутылке водки и вареная ку
рица на двоих. Гуляние шло до утра при электрическом свете. Все село не спало, но 
о каких-то преступлениях не могло быть и речи.

Первым электромехаником был М.Л. Гурский, радиотехником -  Н.А. Уша
ков. В это время строится первая в районе ремонтная мастерская на 25 ремонт
ных мест.

В 1953 г. выдалась сильнейшая засуха. Урожай не вернул даже семена. Но 
военный и послевоенный патриотизм был еще нс исчерпан, и люди работали по- 
военному. Даже возили бочками воду, черпая ведрами из озер. Косили вручную 
камыш, собирали ветки и сосновые сучки для овец, пасли зимой овец, лошадей, 
запаривали жнивье соломы и камыша, но ни одной головы скота не уменьшили, а 
поголовье коров даже увеличили. Семена на будущий год государство выдало под 
10%. В порядке взаимопомощи с юга страны прислали колхозникам по три цент
нера пшеницы.

Люди стойко выдержали этот удар природы. В этой сложной обстановке вы
свечивались плюсы и минусы руководящих кадров колхоза. В то время колхозные
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собрания ежегодно были отчетно-выборными. Так руководитель всегда был под 
контролем колхозников. Нужны были новые кадры, патриоты села. Одновременно 
надо было сочетать работу старых и молодых руководителей, урегулировать про
тиворечия между молодыми кадрами и руководителями из числа участников вой
ны. На каждом собрании проявлялась борьба двух поколений, и в этих спорах ар
битром должен был выступать председатель колхоза. Весь огонь критики направ
лялся на него.

Сколько здоровья и времени уходит у руководителя во все времена на борь
бу против интриганов, воров, профессионально безграмотных и безынициативных 
людей. Только сильный волевой человек может вытерпеть невероятную нервную 
нагрузку. Так упорно и настойчиво шли в Северке к улучшению экономики хо
зяйства. Поняв, что Северка начала выходить из кризиса быстрее, чем другие села, 
старые кадры присмирели, а новые набирали силу. Однако те из старых руково
дителей, которые поняли ситуацию, встали на путь созидательной работы. 
В историю села вошли имена А.Л. Лаптева, В.В. Голубева, Ф.Н. Баканова, 
И.Я. Ушакова, А.П. Генералова, Н.И. Чернобаева, В.И. Каркошина, И.С. Святобо- 
га, П.В. Сунцова и других.

Сразу из конюхов заместителем председателя колхоза был взят М.Ф. Редко- 
каша, который впоследствии выдвинулся на должность председателя колхоза, а 
затем директора совхоза «Западный». Как энергичный и деловой руководитель, 
преданный интересам своего села, проявил себя заместитель председателя колхоза 
(а затем директора совхоза) А.И. Меньшиков. Все, что построено в Северке, кро
ме школы и части жилых домов, воздвигнуто под руководством очень честного 
человека, опытного прораба А.П. Шмидта. Колхозная строительная бригада, на
считывающая более 100 человек, всегда была высокодисциплииированной.

Колхозники собирали железо всюду, где можно было купить, и в 1953 г. по
везли его в Рубцовск, где на заводе нам сделали пилораму, которая впоследствии 
работала в две смены, принося колхозу доход. При больших трудностях колхозу 
тем не менее удалось запустить мельницу, сняв оттуда паровик и переведя ее на 
электротягу, а также маслобойку, для которой был раздобыт пресс, крупорушку и 
шерсточесалку. Первый токарный станок секретарь крайкома А.В. Георгиев помог 
нам получить в 1953 г. бесплатно на заводе «Трансмаш». Это был станок англий
ского производства выпуска 1856 г., который сохранился и еще работает где-то в 
Северке.

Был расширен сад-огород, который также приносил доходы от продажи ягод 
и яблок. Колхоз стал продавать, вместе с Васильчуками, до 90% годового плана 
овощей и картофеля. Улучшилось положение в животноводстве. В колхозе были 
все виды скота.

Так пережили суровый засушливый 1953 г. Наступил благоприятный 1954-й -  
год поднятия целины. К тому же к управлению страной пришло новое руково
дство во главе с Н.С. Хрущевым, которое, действуя пусть даже с ошибками, по 
обратило внимание на сельское хозяйство.

В колхоз поступила новая, более мощная техника. Была образована целинная 
тракторная бригада во вглаве с С.И. Амягиным, в которой насчитывалось два 
трактора С-80, 6 тракторов ДТ-54 и колесные трактора, новые плуги, сеялки, 
культиваторы. Весна выдалась дождливая, но в те времена уходить с посевом за 
1 июня считалось преступлением, и редко кто не поплатился бы за это, вплоть до 
снятия с работы и исключения из партии.

Колхоз им. Молотова закончил сев 25 мая. В этом году был получен высокий 
урожай, зерно хранилось на шести токах, а его было больше 100 тысяч центнеров. 
Убирали своими и присланными с Кубани прицепными комбайнами «Сталинец-6». 
Уборка велась круглосуточно. Отгрузку вели от комбайна мешками, бричками с
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ящиками на лошадях и быках. В Северке работало более 10 московских грузовых 
автомобилей ЗИС-5, в основном на отвозке зерна на элеватор. Погрузка зерна 
производилась вручную. Трудолюбивый и добросовестный колхозник ежедневно 
вручную грузил и разгружал на элеваторе по 12-15 автомобилей общим весом 
500 ц. Для сравнения: сейчас, при нагрузке погрузчиком и разгрузке автопереки- 
дывателем, автомобиль отвозит едва ли 200 ц.

Это был никем не подгоняемый патриотизм. Получив наивысший урожай зер
новых в районе и самый высокий урожай кукурузы, колхоз в 1954 г. стал участни
ком ВДНХ и получил в качестве премии автомобиль «Москвич». А за удачное со
четание высоких надоев молока (а они составили в 1954 г. 1230 кг на фуражную 
корову) и высоких показателей в коневодстве был также премирован автомобилем 
ГАЗ-51 и награжден знаменем Совета Министров РСФСР. Большая группа кол
хозников была награждена орденами и медалями, а также премиями, коврами, ве
лосипедами, радиоприемниками, одеялами и посудой. На трудодень впервые за всю 
историю колхозов было выдано по 9,3 руб. и по 15 кг зерна.

Начался рост покупательной способности колхозников. За сданное зерно го
сударство поставило на рынок и в магазины автомобили, мотоциклы, ковры и пр. 
Первыми за заработанное зерно купили автомобили М. Иващенко, И.В. Каркош- 
кин, А.Е. Гуценко, А.С. Уколов. Колхоз приобрел в это время две легковых авто
машины «Победа», три автомобиля ГАЗ-51, мотоцикл и пр.

Однако многих колхозников не устраивало постепенное продвижение вперед, 
они требовали большего, быстрой отдачи от своего труда. Такие требования мож
но считать положительными, так как они не давали расслабляться руководителям. 
Собрания собирались регулярно два раза в год. Выходя с них в лучшем случае 
через 10 часов, иногда думаешь: а ведь люди правы, кто как не руководитель от
вечает за все.

Иногда доходило до драки, в которой принимали участие две стороны: одна 
за председателя, другая -  против. Так, был эпизод, когда одну группу возглавлял 
И.Р. Бойко, а другую -  Д.Н. Мальченко, в результате же оказалось, что обе они 
поддерживают действия правления колхоза и его председателя.

Ныне здравствующий Д.Н. Мальченко, в те времена, будучи инвалидом, 
вручную с помощником построили из самана птичник и пристройку к электро
станции.

Правления проводились раз в месяц, а то и чаще, с широким привлечением 
актива. Тогда демократии было куда больше, чем сейчас. Работали партийная ор
ганизация, комсомол, пионерия. Секретарем парткома колхоза был приглашен из 
лесхоза С.И. Юрченко, который много работал с людьми, контролировал работу 
правления. Затем партийную организацию возглавляла А.И. Ужалова, агроном из 
Петуховской МТС.

Дальнейшее улучшение экономического положения хозяйства происходило 
за счет роста посевных площадей, увеличения урожайности, роста животноводства 
и его продуктивности. Большую роль в улучшении кормовой базы сыграла и до 
сих пор играет кукуруза. Перенос ее возделывания из Америки был сопряжен с 
большими трудностями, учитывая отсутствие техники и опытных кадров. И все- 
таки дело пошло. Осваивали квадратно-гнездовой способ сева, переносили мер
ную проволоку вручную, но упорно осваивали, совершенствовали технологию по
садки и уборки урожая. Лучшими квадратчиками тогда были В. Лихачев, 
Н. Голопака, Н. Бахарев и другие. Не однажды они премировались мотоциклами, 
радиоприемниками, крупными денежными премиями в размере 1500-2000 рублей 
(автомобиль «Победа» в то время стоил 1350 рублей). Премии выдавались за счет 
краевого бюджета.
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Передовыми в районе комбайнерами на уборке зерновых длительное время 
были Н.Я. Удовченко, Жумажан Нармуханов, на силосных культурах -  Н.М. Зав- 
ражин, Н.П. Голопака.

В 1950-е гг. развернулось строительство животноводческих помещений. Так, 
в Северке был построен животноводческий комплекс, т. е. два спаренных коров
ника на 400 голов и телятник с механизацией раздачи кормов, навозоудаления, 
бытовой корпус со столовой, молокоприемной, холодильным оборудованием, осеме- 
наторской, уголок отдыха. Вся ферма была газифицирована. Рабочие питались на 
ферме два раза в день бесплатно.

С опытом организации производства на этой ферме были ознакомлены пред
ставители хозяйств края. Мы стали получать моральную и материальную под
держку от краевых органов.

Председатель колхоза избирался депутатом райсовета, длительное время яв
лялся членом ревизионной комиссии крайкома партии, постоянным членом крае
вого Совета по сельскому хозяйству, тридцать пять лет -  членом бюро райкома 
партии. Это позволило ему реализовать свои возможности и вложить свой труд, 
знание и энергию в дальнейшее развитие села Северка.

К концу 1950-х гг. в Северке практически уже были построены добротные 
скотные дворы, хороший свинарник, птичник. Вошли в строй автогараж, контора 
колхоза (нынешнее здание сберкассы), два зерносклада, орошаемый участок.

После укрупнения колхозов вновь избранный председатель при поддержке 
актива села поставил вопрос о строительстве школы. В 1953 г. началось строи
тельство двухэтажной школы. Заготовка леса и само строительство шло вручную. 
Жители села дружно откликнулись и приняли активное участие в строительстве. 
Лес пилили ручными пилами, школу рубили топорами. На заготовке леса, кото
рая проходила по воскресным дням, работали по 300-400 человек. Лес пилили, 
шкурили и на лошадях и быках подвозили к месту строительства. С топорами ру
били школу по 20-25 лучших плотников колхоза. За работу в выходные дни не 
платили, а плотникам платили от 80 до 150 руб. в месяц с учетом выполненных 
норм. Но денег в колхозе не было, потому что в 1953 г. была жесточайшая засуха, 
колхоз не собрал даже семена. Районное и краевое руководство разделяло трудно
сти сельчан и, как могли, помогали. Узнав о строительстве школы в с. Северка, 
сюда приехал секретарь крайкома партии А.В. Георгиев, у которого удалось вы
просить 15 тыс. рублей для оплаты плотникам, а впоследствии эти деньги были 
выданы из краевого бюджета. Такая инициатива позволила в 1954 г. начать новый 
учебный год в новой школе.

В 1958 году был выращен обильный урожай, принесший колхозу большую 
прибыль. Урожай пшеницы составил по колхозу 15,7 ц с га, а гречихи -  30 ц с га. 
Это дало возможность поднять экономику колхоза и повысить благосостояние 
колхозников, начать заниматься социальной сферой села.

Сегодняшняя площадь села до 1958 г. была пустой, здесь не было ничего, 
кроме деревянного магазина и небольшого домика сельского Совета. Используя 
опыт знающего дело прораба А.П. Шмидта, мы спланировали площадь села, для 
чего был заказан генеральный план застройки. Вначале заложили здание Дома 
культуры и построили его своими силами. Оно было введено в действие в 1963 г. 
Это было первое такое большое здание в районе, ведь даже в Ключах не было та
кого Дома культуры. Сюда приезжали с концертами из Рубцовки, Барнаула, 
Славгорода, проходили совещания районного масштаба.
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В Доме культуры раз
местилась прекрасная Ленин
ская комната, где находилась 
эспозиция по истории села, а 
также принимали школьни
ков в пионеры. Эта комната 
была любимым местом сель
чан, руководила этой комна
той Елизавета Ивановна 
Кондратенко, которая много 
сил отдала, чтобы ее обору
довать. Директором Дома 
культуры был Артур Яковле
вич Шпанагель. В клубе 
впервые в районе была уста
новлена двухаппаратная ки

ноустановка, приобретенная за счет колхоза, куплены инструменты для духового 
оркестра, диваны в зрительный зал, оформлена сцена, все это было приобретено 
за счет колхоза.

В этом же году мы распахали всю площадь под мемориальный парк. Сколько 
было нареканий, так как на этом месте пасли скот и напрямую ездили на лошадях. 
Был даже инцидент, когда А.П. Генералов с криком на собрании предложил пред
седателя колхоза протянуть по вспаханному месту и прогнать с работы, на что тот 
спокойно ответил: «Дайте всего два года и потом можете решать, что делать».

За два года был заложен мемориальный парк и заасфальтирована площадь. 
Очень много для обустрой
ства мемориального парка 
сделал Василий Леонтьевич 
Ливадний -  председатель Се
верского сельсовета. Он за
казал в Павлодаре плиты по
гибшим и установил их в 
парке, следил за поддержа
нием чистоты в парке.
В 1965 г. было завершено 
строительство здания конто
ры по проекту Михайловско
го РК КПСС.

И тогда на общем соб
рании все, не верившие в 
идею застройки площади, 
принесли свои извинения.
Тогда люди были насколько 
требовательными, настолько 
и снисходительными, умели 
требовать, но умели и при
знавать свои ошибки. Ощущалось какое-то общее взаимопонимание. Работали 
много и дружно. Отдыхали семьями и коллективами. Бедность, а затем улучше
ние жизни не отдельных личностей, а большинства людей сближали. Праздники 
проводились широко и дружно. Вечерами почти ежедневно, а в субботу и воскре
сенье на всех улицах до поздней ночи были слышны музыка и народные песни. 
Тесно между собой работали сельсовет, колхоз, школа и другие организации.

Старый клуб в с. Северка и новое здание 
Дома культуры, построенное в 1963 году
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В те времена сельсовет имел большой авторитет на селе, хотя кое-кто и 
охаивает прошлое, расхваливая нынешнее самоуправление. Может, идея и хороша, 
только сама власть -  центральная, краевая и районная -  ее не поддерживает. Ка
кое это самоуправление, если все налоги с территории села идут в райцентр, ры
чагов воздействия на руководителей у сельчан нет.

Авторитетом в то время пользовался учитель, он уважался и старыми и мо
лодыми. Учителя были первые люди на селе. Они участвовали в художественной 
самодеятельности, были активными агитаторами, помогали на уборке урожая, ра
ботая на току. Но и колхоз, а впоследствии и совхоз, все, что выдавал колхозни
кам, выдават также учителям и всем культработникам. Забегая вперед, скажу, что 
сейчас власть вбила клин между живущими на селе, разобщив их. Сейчас медику 
и учителю не предложат даже телегу соломы, центнер отходов или других услуг.

Но вернемся в 1960-е гг. Это тоже было время немаловажных изменений. 
Были укрупнены районы, и мы стали жить в Кулундинском районе. Райкомы 
партии разделили на промышленные и сельскохозяйственные. В это же время 
создались межрайонные тресты сельского хозяйства, а в крае был образован сов
нархоз.

1963-й -  год сильной засухи. Спасая развалившееся хозяйство колхоза «Аван
гард» в Нововознесенке, его волей районных властей присоединяют к колхозу 
им. Молотова: при острозасушливом лете он удержал свои позиции. Кроме свиней, 
все поголовье скота было сохранено. На конец года колхоз имел 3200 голов КРС (в 
том числе 900 коров), 16000 овец (в том числе 5400 овцематок), 4200 голов птицы. 
Это позволило менее болезненно пережить последующие неурожайные годы. Ко
сить сено выезжали в Ельцовский район, Казахстан, Саратовскую область. У себя 
в течение 10 дней выкашивали камыш, вручную работали с косами более 40 чело
век. Лучшими косарями были Е. Баргышсв, Н. Голопака, братья Кукуречко, они 
накашивали по 30-40 ц камыша в день. На помощь пострадавшим от засухи 
пришло и гоударство, выделив семена и продовольственную пшеницу, предоста
вив бесплатно вагоны на вывозку сена и соломы.

В 60-е годы колхоз продолжал строить культурно-бытовые объекты. Так, до 
1970 г. в Северке были построены столовая, баня, в Нововознесенке -  клуб, зало
жен прекрасный парк. Строилось также жилье.

Развивалось полеводство. В эти годы колхозам была продана техника. Был 
взят курс на освоение севооборотов с обязательным паром. Росло животноводст
во, увеличивалась продуктивность скота. В конце 1960-х гг. колхоз «Знамя Ок
тября» вышел на краевой уровень, надаивая по 3200 кг молока на фуражную ко
рову, настриг шерсти составлял по 5,6 кг на овцу. Продавали государству 
25-30 тыс. ц молока, 6,5 тыс. ц мяса, 1200 ц шерсти, более 500 тыс. яиц. Продажа 
зерна составляла более 50 тыс. ц в год, подсолнечника -  10-12 тыс. ц, гречихи -  
более 1 тыс. ц. Работала мельница, кирпичный завод, был большой огород, разви
валось орошение.

Сочетание опытных и молодых кадров давало свои плоды, в последние пять 
лет перед образованием совхоза все предприятия в колхозе работали прибыльно. 
В Северке и Нововознесенке всего работало 1140 колхозников. Рост производства 
и увеличение прибыли дали колхозу возможность в числе 10 хозяйств в крае пе
рейти на денежную оплату труда.

Очень высоко ценился труд крестьянина. Выросли передовики производства. 
Ими в то время были: Б. Литвинов, Н. Голопака, Н. Удовиченко, З.Н. Абденова, 
Е. Сметанина, Г.Л. Титов, Я.Я. Шмидт, Я.Я. Шпанагель, П.С. Голубев, Г.Ф. Сит
ник, А. Ильина, Н. Чернобаев и многие, многие другие. Память о себе, как о чест
ном и добросовестном человеке, оставил А.Н. Рубль. Он был взят из конюхов в 
шоферы, бессменно работал на легковой машине, начиная от «Москвича», затем -  
«Победа», УАЗ-463, ГАЗ-21, ГАЗ-24, обслуживал председателя колхоза в течение
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21 года, до ухода на пенсию. Завгаром был назначен также молодой шофер 
С.К. Фафурдинов. Это был образец честного работоспособного руководителя. Рабо
тали также молодые специалисты А. Святобог, А.И. Меньшиков.

Заметно возросла роль руководителей и специалистов села: председателей 
сельсовета -  Ф.В. Пирожкова, Т.З. Барановой, В.Л. Ливаднего; специалистов кол
хоза -  И.Ф. Финенко, С.А. Удот, А.Т. Остапенко, А.Г1. Шмидта, И.Ф. Андреева, 
С.Г. Казакова, А.С. Уколова, П.Ф. Мамаева.

Большая группа передовиков премировалась краевыми органами. В качестве 
премии выдавались мотоцикл (получил А. Лихачев), ковры, велосипеды, проиг
рыватели, денежные вознаграждения. Колхоз в конце 1960-х гг. дважды был уча
стником ВДНХ, занимал первенство в краевом соревновании. Председатель кол
хоза из пяти своих орденов первые три получил до 1970 г.: орден «Знак Почета» 
и два ордена Трудового Красного Знамени. Награждены также были Н. Бахарев, 
Г. Ситник, И.Ф. Андреев -  орденом Трудового Красного Знамени, И.В. Финенко, 
Ф.П. Токарев -  орденом «Знак Почета», В.К. Кондратенко -  орденом Славы.

Ежегодно в Северке на опушке леса осенью проводились праздники урожая. 
Люди отдыхали после тяжелого труда, проводились парад тракторов, парад автомо
билей, гонки на лошадях. А какая в колхозе была самодеятельность -  лучшая в 
районе. Духовой оркестр и группа солистов участвовали в краевых смотрах.

На базе Северского Дома культуры был проведен краевой смотр художест
венной самодеятельности, тогда Северка вышла с хором в сто человек в сопрово
ждении двух баянистов. При Доме культуры были организованы курсы по духо
вой музыке, другие кружки.

В жизни села большую роль играли партийная и комсомольская организа
ции. Как любили в селе пионеров, комсомольцев! Это была забота всей общест
венности. Руководители села, колхоза обязательно общались с детьми, бывали в 
школе, на собраниях комсомольских организаций.

Это время было пиком сплочения всех граждан села. Рабочие и колхозники 
не мыслили своей жизни без интеллигенции. Еще раз необходимо отметить боль
шой авторитет на селе учителя, медика и других специалистов, ведь это и логич
но: они принимали роды и лечили, воспитывали детей.

Кто из пожилых жителей Северки не помнит медиков О. Лякунову, Р. Шмы- 
реву, А. Литвинову, которые, в отличие от сегодняшних коллег, ходили пешком 
по селу, в котором проживало более трех тысяч человек. По дворам, занимаясь с 
отстающими, ходили учителя Е.И. Кондратенко, В.П. Пирожкова, М.Г. Финенко. 
Все знали и уважали в селе директора школы И.Е. Колчина. Слияние всех слоев 
населения крепило дружбу, уважение друг к другу.

Северская средняя школа за эти годы не один раз подвергалась капитально
му ремонту, ее крыша была обшита железом и шифером. Уже в 1994 г. районное 
руководство пыталось закрыть деревянную школу. Но упорное сопротивление 
В.П. Кондратенко и А.И. Меньшикова оказало действие, и школа осталась в 
строю до 2000 года. В 2000 году школу закрыли ввиду того, что не хватает 
средств на ее содержание.

В 1970-1971 гг. началась реорганизация колхозов и создание на их базе сов
хозов. На базе сел Северка, Покровка, Нововознесенка был организован крупный 
с хорошей земельной конфигурацией совхоз «Путиловский». Земли сельскохозяй
ственного назначения составляли около 40 тыс. га, из них пашня -  более 20 тыс. 
га. Поголовье крупного рогатого скота составляло более 3200 голов, овец -  
21 тыс. голов, лошадей -  730.

Ежегодно совхоз сдавал мяса более 5 тыс. ц, молока -  20 тыс. ц, шерсти -  
750 ц в год. В высокоурожайном 1972 году было продано более 100 тыс. ц зерна.

Очень многое решали кадры: директор совхоза В.П. Кондратенко, главный 
агроном И.В. Финенко, главный зоотехник В.П. Панченко, главный ветврач
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М. Мамукаев, главный инженер Н.П. Кондратенко, главный бухгалтер А.Т. Оста
пенко, главный экономист П.Ф. Андреев.

Большую роль в экономической и общественной жизни села играли возглав
ляемая Ф.И. Даниленко партийная организация, насчитывающая 100 коммуни
стов, профсоюзная организация, которую возглавлял А.М. Вербовский, а также 
комсомольская организация во главе с В.А. Калинин.

В течение первых 10 лет хозяйство добилось значительного роста экономиче
ских показателей: улучшалась культура полеводства, были восстановлены сево
обороты, обрабатывались по всем правилам паровые поля, вносились минераль
ные и органические удобрения, а пшеницу всегда продавали с хорошим содержа
нием клейковины. Отсюда и прибыль. Ощутимый доход приносил совхозу и под
солнечник, который продавался как семенной. Повышался и уровень оплаты тру
да рабочих совхоза. Механизаторам выдавали натуральную оплату зерном, а за 
производство подсолнечника -  до шести месячных окладов.

Получило дальнейшее развитие животноводство. Надой на одну фуражную 
корову достиг 3 тыс. кг, настриг шерсти -  5-6  кг на овцу, привесы составляли по 
300-400 г в сутки. В совхозе работали мельница, 2 маслобойных цеха, инкубатор.

В конце 80-х годов были построены новая школа, детский сад на 140 мест, 
Дом культуры в Покровке и клуб в Нововознесенке. За это время в совхозе сдано 
в эксплуатацию около 200 квартир. Строительная бригада в совхозе насчитывала 
до 100 чел. За хорошее строительство совхоз был премирован автобусом. Рабочие 
и пенсионеры совхоза регулярно получали по 10 ц зерноотходов, 3 ц чистой пше
ницы на муку. Учителя, медработники, культработники обеспечивались так же, 
как и рабочие совхоза.

Уровень жизни людей повысился, в очереди за автомобилями в 1990 г. стоя
ло 46 чел. В совхозе был создан устойчивый фонд материальной помощи. Обес
печивалось бесплатное санаторно-курортное лечение, дорога также оплачивалась 
за счет совхоза. Работники совхоза также бывали в туристических поездках по 
Союзу и за границей.

Оживилась в это время работа с молодежью, особенно когда комсомольскими 
секретарями были З.М. Калугина и Т.Г. Талюкина. Это их трудом был сформиро
ван коллектив художественной самодеятельности, который неоднократно занимал 
призовые места в районном смотре. Был свой духовой оркестр, которым руководил 
В.Н. Ерошкин. Очень широко проводились праздники, особенно День Победы.

Характеризуя эти годы, можно отметить, что государство по заслугам отме
чало сельских тружеников наградами. В 1972 г. комбайнеру Покровского отделе
ния И.А. Максименко за намолот более 25 тыс. ц зерна было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. В.П. Кондратенко был награжден орденом Ле
нина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Знамени и 
орденом «Знак Почета». Ему было присвоено звание «Заслуженный агроном 
РСФСР», он также удостоен звания «Почетный гражданин села и района». Орде
нами были награждены И.Ф. Андреев, Н.Е. Бахарев, А.И. Кархалев, Ф. Попов, 
И.В. Финенко, В.Н. Кондратенко.

Время шло, менялась обстановка. В 1985 г., по настоянию жителей, было от
делено от совхоза с. Покровка -  организован совхоз «Приборовой», который имел 
хорошие земли, развитое животноводство. Но в результате кризиса последнего де
сятилетия рухнуло хозяйство, рухнуло и село. Нет скота, развален клуб, детсад, 
все заглохло. Война нанесла меньший урон, чем реформы Ельцина.

В Северке за период 70-80 годов также произошли значительные изменения, 
часть главных специалистов пошли на повышение, а некоторые, как никому не нуж
ные, -  остались не у дел. Из пришедших на смену старым специалистам можно 
выделить Ю.А. Хон, И.А. и Светлану Андреевых, Н.А. Сунцову, О.Ю. Пирожкову,
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Н.Д. Резник. В сельском Совете после Т.З. Барановой до последних выборов не 
было достойного председателя.

Так село и совхоз вошли в 1991 год, когда были проведены перевыборы ди
ректора совхоза. Директором был избран П.А. Чернолуцкий. В годы его хозяйст
вования совхоз понес огромные потери. Было угнано 132 лошади, которых ищут 
по сегодняшний день, сгорел автогараж с 25 автомобилями.

Закрыт кирпичный завод, почти бездействует семзавод, разграблены откор
мочная площадка для КРС и овцеферма. Прекратили работу поливные участки 
площадью 900 га, последние 2-3  года не работает инкубатор. Осенью 2001 г. в



272 ИЗ ИСТОРИИ СЕЛ РАЙОНА

совхозе не вспахано ни одного гектара зяби и почти полностью уничтожено жи
вотноводство.

На сегодняшний день в селе существует 2 большие организации: СПК «Се
верское» (директор -  М.В. Жуйков), насчитывающий 560 пайщиков, и Ключев
ский мехлесхоз (директор -  В.А. Черных), в котором работает 200 чел. Большим 
хозяйством в селе является фермерское крестьянское хозяйство А.Н. Швагера, где 
около 100 пайщиков и имеется 5 тыс. га земли.

С надеждой люди села смотрят в будущее и верят, что жизнь сельских тру
жеников наладится в лучшую сторону.




