
История    колхозного    движения на территории Прирубкинского       

поселения Погарского района Брянской области. 

История развития колхозного движения на Брянщине является частью общей 

истории коллективизации сельского хозяйства нашей страны. Наш 

Погарский район, как и все районы Брянской области, имел и имеет 

сельскохозяйственную направленность. Весь район был разделён на колхозы. 

Каждый колхоз прожил свою собственную жизнь и имеет свою историю. В 

результате прожитых лет, с изменением социально-политических условий, 

многое изменилось. Большинство колхозов прекратили своё существование. 

Часть из них реорганизованы в другие организации, некоторые проданы.         

Если сказать точнее, то проданы земли, которые были определены на вечное 

пользование колхозам. (Конкретно, на территории Прирубкинского 

поселения земли проданы АПК « Мираторг»). Но на территории бывших 

колхозов остались деревни, сёла и посёлки, в которых до сих пор проживают 

люди. С каждым годом количество населения сокращается. Молодые из-за 

отсутствия работы и заработков уезжают, а старики, естественно, умирают. 

Можно сказать, что колхозы теперь - это наша история. А история создаётся 

уходящим поколением. Прирубкинская поселенческая библиотека собрала 

небольшой материал по истории создания колхоза на своей территории. На 

территории нынешнего поселения находилось до 2006 года два колхоза. Это - 

колхоз «Россия», в состав которого входили следующие населённые пункты: 

село Балыкино, посёлок Заяружье, деревня Рожки, деревня Рассуха, посёлок 

Первомайский, хутор Сочилово, деревня Прирубки. И колхоз «Красная 

Звезда» располагался на территории  деревни Жигалки и посёлка Будённый. 

Прирубкинская поселенческая библиотека обслуживает населённые пункты, 

которые входили в состав колхоза «Россия», поэтому о них и пойдёт речь. 

Некоторые из них уже исчезли (д. Рассуха), в других проживают единицы 

людей (д. Рожки - одна семья, п. Заяружье - 3 человека). Опираясь на 

материалы, собранные библиотекарем – Голенко Светланой Георгиевной, 

долгое время бывшей заведующей Прирубкинской библиотекой, 

анкетированием и опросом местных жителей, я узнала, что до Великой 

Отечественной войны в каждом населённом пункте был свой собственный 

колхоз. В послевоенное время проходило их постепенное объединение. Мало 

осталось людей, которые могли бы поведать очень много о колхозах и их 

жизни. Но вот, что мне удалось узнать. Сначала сведения о каждом 

населённом пункте. 

 

 

 



Деревня Прирубки 

Название деревни происходит от слова «прирубать» - срубать,  вырубать всё. 

Точного её образования никто не помнит, но по некоторым источникам 

известно, что возникла она, как казацкое поселение в составе Бакланской 

сотни, образованной из Погарской, в начале1672 года, когда первым 

бакланским сотником стал М. Морской. Как тогда писали «…на низком 

ровном месте в чистых полях при двух реках Вабле и Вершине…».                                

Первые письменные сведения относятся к 1732 году, когда здесь было шесть 

казацких дворов и один двор их подсуседка Ковалевского куреня. Четыре 

двора и тринадцать грунтовых (бобыльских) хат принадлежали бывшим 

временным Стародубским полковникам - Петру Корецкому; два двора - А.М. 

Миклашевскому – сыну известного Стародубского полковника.                                  

На 1781 год здесь были разные владельцы казацких дворов:                                                      

один - выборного казака и пяти подпомощников, помогавших снаряжать  в 

поход выборного; двенадцать подданических дворов принадлежали б.т. П.Я. 

Жураковскому (жена - Корецкая). Сам он имел отцовское наследство в 

Нежинском уезде и 2155 душ.                                                                                                  

И.С. Валькевич (б.т.) служил при генеральной войсковой канцелярии, потом 

в суде. Сначала он в Прирубках поимел свой дом, а вдове (дочери почепского 

сотника)  Стрельской – оставил 19 дворов. Два двора имел полковой 

хорунжий Федорченко Е., затем – другой хорунжий, б.т. Юркевич. В итоге на 

1781 год было 26 дворов. Здесь проживало 26 обывателей (постоянных 

жителей). На 1799 год в Прирубках проживало 99 мужчин.                                                                           

В 1926 году в Советское время был образован Прирубкинский сельский совет 

Юдиновской волости, куда входили: деревня Прирубки -103 двора (245 

мужчин и 236 женщин), хутор Сочилово- 15 дворов (35 мужчин и 40 

женщин).                                                                                                                                  

Улицы села не имели названия. Дома с соломенными крышами стояли так 

близко друг к другу, что при пожаре в Прирубках сгорело 80 домов. Пожар 

смогли остановить только возле выгона (конца деревни, выходившей к реке), 

дома Иванькова Ивана Ермолаевича. После пожара дома стали 

расстраиваться во все стороны. Во время землеустройства стали нарезать 

усадьбы (1927-1928 гг.), так появился посёлок Первомайский. В 1927 году 

туда переехало 3 человека, потом стали заселять дальше. Самые 

распространённые фамилии в Прирубках в то время были - Иваньковы, 

Лопхан. До Великой Отечественной войны  между  посёлком Первомайский 

и деревней Прирубки был мост из крупных брёвен, но, когда появились 

колхозы и машины, его переделали  (в конце 50-х годов).                                                                                                                     

 

 



Был в Прирубках и свой кирпичный завод, где делали кирпич - сырец, то есть 

без обжига. Месили глину лошадьми, вручную клали глину в формочки, 

лишнее убирали. Формочки были на 2 кирпича. Потом, когда кирпич 

обсыхал, опрокидывали формочки и выбрасывали кирпич на ровную 

песочную площадку, для полного высыхания. Высохший кирпич складывали 

здесь же стопками. Находился этот завод напротив нынешнего сельповского 

магазина под горкой.                                                                                                                    

В 30-е годы стали возникать колхозы. Первый колхоз назывался «Красный 

Кут», потом - «Новый Май», позднее - «Путь Сталина».                                                       

Первым председателем был Голенко Алексей Лавринович.  Говорят, что при 

появлении немцев в наших местах, он оставил свой пост председателя. После 

него был председателем Попинако Евгений Григорьевич. Был уже и сельский 

совет. В1943 году председателем сельского совета был Левенцов (не из 

местных, партизан). Потом Бондаренко - из Рассухи. После него Шевцов 

Василий Артёмович (уже после войны).  В 1943 году, когда почти всех 

мужчин забрали на фронт, всю работу в колхозе взвалили на Иванькову Нину 

Прокофьевну, в то время она только окончила 10 классов школы. Сдали ей 

весь колхоз и сказали, чтобы она сама назначала, кого хотела. На войну она 

тоже отправляла,  кого нужно было, сама отвозила новобранцев в Погар. Из 

каждой семьи было отправлено на фронт по 2- 4 человека. Живыми 

вернулось в Прирубки 17 человек. Погибло 28 человек из 64 дворов. Были и 

женщины участницы  войны, одна из них - Вайсеро (Хромихина) Варвара 

Владимировна. Из воспоминаний жителей деревни Прирубки известно, что 

немцы, находившиеся в Прирубках, дворы не сжигали и никого не 

расстреливали. Могли расстрелять только по доносу. Старосту предлагали 

людям выбирать самим.  Старостой в Прирубках был Иваньков Илларион, 

побыл он немного, только осень. Потом поставили Балако Макара. На 

председателя колхоза, ревизию, счетоводов, учителей, т.е. на весь актив, был 

написан донос о том, что данные люди являются партизанами. Как помнят 

старожилы, донос составили такие лица,  как: Левша Андрей Титович, 

Лопхан Фёдор, Анищенко Алексей, Иваньков Иван. Выехал карательный 

отряд. Всех жителей согнали к колодцу, обставили пулемётами. Сидоренко, 

как счетовода, держали под дулом автомата. Старосту пытали. Его избивали, 

топтали ногами, он не выдержал пыток и умер. Допрашивали по одному 

человеку. На огороде у старосты всех арестованных заставили вырыть 

глубокую яму. Установили возле неё пулемёт, потом арестованных избивали, 

поставив их возле ямы под дуло пулемёта.                                                                                                                                   

 

 



Последним допрашивали учителя Иванькова Прокофия Васильевича, он, как 

образованный человек, охарактеризовал каждого арестованного. Сказал, что 

партизан здесь нет, что это просто актив колхоза. А потом немцы попросили 

дать характеристику доносчикам, он охарактеризовал и их. Немец-

переводчик сказал, что он сам учитель -  немец из Поволжья. Что он, 

возможно, погибнет сам, но их спасёт. И всех отпустил.                                                         

Некоторые жители были угнаны в Германию. Это Капитанова Наталья 

Артёмовна, Шамаро Елена Филипповна, Иваньков Илларион Андреевич.                    

В  50-е годы началось объединение колхозов.                                                                          

Посёлок Первомайский объединился с Прирубками примерно в 1950 году. В 

деревне   Рожки в 1934 году был колхоз имени «7 съезда Советов». В 1951 

году он объединился с Прирубками. Председатель - Иваньков Яков 

Стефанович. 

В настоящее время уже почти ничего не осталось от ферм, хозяйственных 

построек, которые находились в деревне Прирубки. Всё превратилось в 

развалины и поросло травой. Вот некоторые из них. Это то, что осталось от 

молочно-товарной фермы, т. е. коровника, как называли её раньше. 

 

 

 

 



Имелась в деревне Прирубки своя пожарная часть. Здесь здание бывшей 

пожарной части, которая сохранилась до наших дней. 

 

Бывшие зерновые склады находились рядом с колхозным садом. 

 

В этом здании находилась столярная мастерская. Нынче его выкупил 

местный предприниматель Коношенко Геннадий и использует её как ферму 

для скота и хранения сена. 

 



 

Имелся в деревне Прирубки машинно-тракторный парк, но, к сожалению, от 

него ничего не осталось. Вот то место, где он был. 

 

 

 

Сохранилось в деревне Прирубки здание бывшей колхозной конторы. В 

данное время здесь находится администрация Прирубкинского поселения, 

библиотека и сельский клуб. 

 

 

 



 

Здесь же возле здания находится обелиск погибшим односельчанам и стела 

скорбящей матери, где каждый год проходят митинги к 9 мая. 

 

 

 

 

 

 



Деревня Рожки 

Деревня Рожки состояла из одной длинной улицы, по обе стороны которой 

располагались дома. Из воспоминаний некоторых жителей известно, что до 

появления колхоза в деревне Рожки жил кулак Пономаренко Алексей 

Павлович, который владел ветряной мельницей. Когда его раскулачили, то 

мельницу разобрали и перенесли в деревню Абаринки. В 1968 году в Рожках 

был построен кирпичный завод. Делали здесь красный кирпич, обжигали его 

уже самостоятельно. Многие местные жители работали на этом заводе. Завод 

просуществовал и проработал до 1985 года. Закрылся в конце 80-х годов, во 

времена перестройки. До войны был построен деревянный клуб (37-38 гг.), 

здесь ставили спектакли. Потом был перестроен. Сначала деревня Рожки 

относилась к Абаринскому сельскому совету, потом - к Балыкинскому (50-е 

г.), а потом - к Прирубкинскому (60-61 гг.).  В деревне Рожки был создан 

колхоз ещё до Великой Отечественной войны. Первым председателем 

колхоза был Мамров Павел Свиридович. В 1945 году – Осипенко Николай 

Кириллович. После войны - Ворхлик (имя, отчество неизвестно), родом с 

села Мадеевка (партизан). Мамрова Фёдора Свиридовича расстреляли в 

Погаре. Некоторых жителей угнали в Германию: Зубцова Петра Фёдоровича, 

Зубцову Нину Петровну, Дюгаёва Фёдора Савельевича, Козлову Марию 

Митрофановну, Снежкова Ивана Гавриловича. После войны председателем 

колхоза был  Мамров Григорий Маркович. Когда колхоз  в деревне Рожки 

объединялся с другими колхозами, руководил им Пономаренко Тимофей 

Алексеевич.                                                                                                                       

Были в Рожках и знаменитые люди – это Жидков Олег Константинович, 

кандидат медицинских наук.                                                                                                 

Кужельный Никифор Константинович – лётчик. Также в деревне Рожки 

родился и вырос воин – афганец Снежков Сергей Иванович, который погиб в   

Афганистане. 

   



На здании администрации Прирубкинского поселения (раньше в этом 

помещение находилась Прирубкинская школа) размещена мемориальная 

доска. 

На данное время в деревне Рожки проживает одна приезжая семья 

Бурахтиных. Никакие хозяйственные постройки не сохранились.   

На фото  развалины бывшей скотоводческой фермы (коровник). 

.  

В 70-е годы было создано искусственное озеро, которое имеется и сейчас. 

 



Хутор Сочилово 

Колхоз «Новый Сочилов» был образован в 1930-31 гг. До этого здесь было 3 

двора, где проживали такие люди как Лосицкие, Чиколаев Свирид, 

Медведевы. Председателем колхоза был Медведев Кирилл Прокофьевич. 

Само название хутора произошло от слова «сочить».  По рассказам старых 

людей,  там были сплошные леса, и водилось много зверья. Зверей здесь 

ловили (сочили). Отсюда и название.  

 

Село Балыкино 

 Недалеко от села Балыкино находится посёлок Заяружье, который 

образовался в 1925 году, после пожара в селе Балыкино. Заяружье был 

отдельным колхозом и назывался он «Красный пахарь». Председателем была 

Молонок Агафья Кузьминишна, после неё - Левенцова Зинаида Афанасьевна. 

Село Балыкино стоит на возвышенном месте. Расположено село по обе 

стороны балки, посреди балок протекает ручей.  Село от своего центра 

разбегается в разные стороны. Возможно, по его месторасположению и 

наличию балок и оврагов названо так село. Так как в селе очень короткие 

разбросанные улочки,  они получили различные названия. Такие как 

«Хвощёвка», «Гай», «Выгон», «Вершань», «Гора», «Горелый посёлок» (эта 

улица когда-то вся сгорела, потом отстроилась заново), а центр села величали 

просто «Село». В центре села Балыкино на высоком холме находится храм 

Николая Чудотворца. Построен он был в 18 веке. Храм до сих пор 

действующий. Сюда приезжают люди из разных мест поклониться 

чудотворной иконе. Недавно икона была отреставрирована.  

              

На месте, где была обнаружена икона Николая Чудотворца, построена 

купель, куда приезжают люди искупаться и набрать святой воды. 



 

 

                  

 В центре села, где протекал ручей, была возведена дамба и проложен мост. В 

результате чего образовалось небольшое живописное озеро.  

В 50-е годы был построен клуб. До этого гуляли по хатам, где плясали, пели 

песни.                                                                                                                          

В это же время был построен первый медпункт. На живописном месте - на 

холме. За медпунктом на нескольких гектарах был посажен сад. Заведующий 

медпунктом был очень знающий человек - Ковгунов Александр Лазаревич. 

Он неплохо лечил людей, и принимал роды у женщин. До того, как появился 

медпункт, в селе была медичка (так называли её жители) по фамилии Горюн. 

Жила она на квартире, там же и принимала больных.                                                                                                   

До войны были построены два моста:  Балыкинский и Рассухский. 

Рассухский мост во время войны был взорван, потом его снова построили 

(деревянный).  Он объединял село Балыкино и деревню Рассуха, которая 

стояла на реке Рассуха. В годы перестройки из деревни выехали все жители.                           

На урочищах «Патрень» находилась водяная мельница на реке Рассуха.  

 Есть в селе Балыкино и герой Великой Отечественной войны – это 

Ананченко Даниил Антонович, который во время войны повторил подвиг 

Матросова и погиб, был награждён орденом посмертно. В его честь была 

названа Балыкинская восьмилетняя школа.  В 1996 году она была перенесена 

в здание конторы в деревню Прирубки. Когда школу закрыли, то в этом 

здании обосновалась администрация Прирубкинского поселения, библиотека 



и сельский клуб, которые находятся там до настоящего времени. В селе 

Балыкино был во время войны сожжен только один дом, в него попала 

бомба. Расстреливали немцы только евреев. Из Балыкино было угнано в 

Германию 8 человек, из Рассухи - 6 человек. По пути в Германию несколько 

человек сбежали, женщина из Рассухи погибла. Жительница села Балыкино 

Конча Степанида Терентьевна была в концлагере.   

     После объединения колхозов в 1952 году образовался колхоз «Новый 

Балыкин», куда вошли следующие населённые пункты: д. Рассуха, п. 

Заяружье, с. Балыкино. Первым председателем этого колхоза был - 

Шаблинский Сергей Сергеевич. Так же был образован сельский совет, 

председателем стал Бондаренко Иван Кузьмич. Итак, объединение колхозов 

проходило в несколько этапов. В конце 50-х годов произошло объединение 

Прирубкинского и Балыкинского колхозов. Образованный колхоз назывался 

«Путь Сталина».   В 1959 году председателем нового колхоза был назначен 

Паскевич Анатолий Иванович.  При его руководстве колхоз был 

переименован в колхоз «Россия». Он долго и умело руководил колхозом (18 

лет). Он организовал первый гараж сельскохозяйственной техники, построил 

фермы, в деревне Рассухе - коровник, в Прирубках - коровник, в Балыкино- 

свиноводческую ферму, в Рожках- коровник. Были в каждом селе посажены 

сады, собирались хорошие урожаи зерновых, овощей, яблок. 

Сейчас в селе Балыкино проживают в основном старики, есть, конечно, и 

несколько молодых семей с детьми школьного и дошкольного возраста. 

Школьников  автобус отвозит в Юдиновскую среднюю школу  в село 

Юдиново.  Никаких хозяйственных построек не сохранилось в селе 

Балыкино.  

Здесь было колхозное зернохранилище и сортировка зерна (КЗС). 

 

В колхозе «Россия» были передовики производства, о которых писали в 

газете и награждали памятными призами. Это комбайнёры-передовики, такие 



как Чиколаев Николай Илларионович и другие.                                                            

В каждом селе были школы - четырёхлетки, а в Балыкино – семилетка. 

Учителя были уважаемыми людьми на селе. Это Вайсеро Иван Васильевич, 

Вайсеро Фёдор Васильевич.  Директор - Ковгунов Стефан Семёнович, затем 

Инденок С.И.                                                                                                                                                                   

Потом школа семилетка стала восьмилеткой. Длительное время здесь 

работала директором Вайсеро Юлия Михайловна. В конце 70-х годов она 

вышла замуж за председателя колхоза «Россия» Паскевича Анатолия 

Ивановича. Чуть позднее они переехали в пгт Погар. Директором 

Балыкинской школы стал Волохов Михаил  Антонович, добрейшей души 

человек.  Проработал он тоже довольно долго, пока не ушёл на заслуженный 

отдых.  Затем директором стала Лопханова Клавдия Егоровна, которая 

работала до закрытия школы (2011-2013 год). В 1996 году школу перевели из 

Балыкино в Прирубки. Для неё было выделено здание, где раньше 

находилась колхозная контора, сельский совет, почта и сберкасса. Там 

сделали  ремонт. В то время она уже стала основной общеобразовательной 

школой. Детей с каждым годом становилось всё меньше. В 2011 году школу 

реорганизовали, она стало только начальной,  здесь остались только 1-4 

классы.  Директором школы была Вайсеро Вера Викторовна – учитель 

начальных классов. Среднее звено стали возить на автобусе в Юдиновскую 

среднюю школу, а в 2013 году школу закрыли. 

Но вернёмся к колхозам. Где-то в 70-е годы, точнее уже никто не помнит, 

председателем колхоза стал Савочкин Федор Трифонович. Проработав пару 

лет, он уехал, на его место был назначен Болох Владимир Николаевич, 

бывший председатель Прирубкинского сельского совета, на его же место  

(председателя сельского совета) была назначена специалист сельского совета 

Баканова Наталья Николаевна.  Болох В.Н. работал около 10 лет 

председателем. В конце 80-х годов председателем стал Гонюков Станислав 

Владимирович, житель д. Вадьковка.  Приход нового председателя оживил 

колхоз. Он обновил машинно - тракторный парк, построил в Прирубках 

детский сад на 2 группы. В село стали приезжать  люди.  Многие  получили 

дома, который были построены  колхозом, много было построено для 

переселенцев по Чернобыльской программе. Жили в этих домах молодые 

семьи, появились дети, которые родились в 80-90 годы во время процветания 

колхоза.  В 90-е годы всё стало потихоньку рушиться.  Во главе колхоза стал 

новый председатель (местный) Шкапо Виктор Стефанович.  Но уже 

запущенную в стране систему разрушения колхозов было не остановить. 

Перестали выплачивать зарплату колхозникам, выдавали её зерном. В 

школах платили зарплату сигаретами, продуктами. Людям приходилось 

очень трудно. Всё в колхозе развалилось. Колхоз выкупил в 2006 году 



Агеенко - председатель Юдиновского СЕЛЬПО, переименовав его в ООО 

«Озёрный». Это сельхозпредприятие просуществовало около двух лет.  

     Колхозы, по мнению местных жителей, имели огромное значение. Важно 

было то, что каждый человек имел работу, дети могли учиться в различных 

учебных заведениях и получать профессии. Можно было также учиться от 

колхоза, а  потом вернуться в родной колхоз и здесь же работать по 

специальности. Ни одна пядь земли не пустовала, всё было засеяно. Колхоз 

«Россия» на своих землях выращивал разные виды зерновых культур:  рожь, 

пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, люпин. Также выращивал и овощные 

культуры:  картофель, капусту, морковь, огурцы, помидоры, лук.  Но 

большей частью специализировался  на посадке лука и табака.  

Развивалось животноводство. На территории колхоза «Россия» были четыре 

фермы. В деревнях Рожки, Прирубки, Рассуха  находились коровники, где 

содержались коровы и телята. В селе Балыкино- свиноферма.                                                                                                                  

На фермах трудились доярки. Труд был очень тяжёлым, так как вставали 

доярки в 4 часа утра.  За добросовестный труд многие доярки были 

награждены почётными грамотами, получали благодарности и памятные 

подарки от руководства.                                                                                                                                  

В 70-80-е годы на  ферме в деревне Рожки  заведующим хозяйством был 

Левенок Пётр Александрович, там же работали  доярками:  Автушенко 

Анастасия Антоновна, Сыромолот Нина Егоровна, Кашникова Антонина 

Ивановна, Козлова Александра Егоровна, Галайдо Любовь,  телятницей - 

Снежкова Валентина Евтеевна и другие.                              

На Прирубкинской ферме заведующим  был Кулешов Михаил Андреевич, а 

позднее Кулешов Василий Васильевич, работали  доярками: Архипова 

Валентина Егоровна, считавшаяся передовой дояркой, Медведева Елена 

Викентьевна, Лопхан Валентина Михайловна, Левша Галина Владимировна, 

Иванькова Валентина Ивановна.                             

     На Рассухской  ферме заведующим был Рогоза Иван Иванович. Доярки 

этой фермы: Чирва Таисия Николаевна, Позднякова Анна Стефановна, 

Позднякова Юлия. В Балыкино на свиноферме трудились во главе с 

заведующей  Сидоренко Юлией Игнатьевной  свинарки:  Сидоренко Мария 

Васильевна, Сидоренко Нина Макаровна, Ананченко Любовь Афанасьевна, 

Сидоренко Валентина Афанасьевна.                                                                                                                                    

Имелся в колхозе «Россия» большой машинно-тракторный парк, который в 

начале 90-х годов был полностью обновлён, когда председателем колхоза 

был назначен Гонюков Станислав Владимирович.                                                

Имелась мельница, столярная мастерская, своя строительная бригада, 

полеводческая бригада. Полеводческие бригады летом занимались 

прополкой овощей, а зимой, как тогда говорили, «куда пошлют», т. е. 

работали на ферме или мельнице – там, где нужны были рабочие руки.                                                                                             



В колхозе трудились механизаторы, летом они работали на комбайнах - 

убирали зерновые культуры, а зимой - на тракторах. 

 Когда проходила уборка зерновых, организовывались социалистические 

соревнования. Комбайнёры работали с раннего утра до позднего вечера, так 

как спешили убрать урожай, пока стояла хорошая погода. Многие 

комбайнёры ходили в передовиках и получали благодарственные письма, 

грамоты за ударный труд, так же награждались памятными подарками, о них 

писали в районной газете. Это такие как Шкапо Владимир Иванович, 

Чиколаев Николай Илларионович и другие. Отвозили зерно от комбайнов на 

сортировочную станция на автомобилях водители колхоза - это Постарнак 

Иван Стефанович, Вайсеро Сергей Васильевич, Левенок Василий Егорович и 

другие водители.  Бригадир тракторной бригады Козлов Михаил Иванович и 

инженер колхоза Джурко Иван Ильич,  под началом которых работали 

трактористы:  Кубарёв Пётр Маркович, Кубарёв Николай Маркович, 

Поздняков Иван Терентьевич, Тубан Александр Иванович; механизаторы: 

Чиколаев Николай Илларионович, Шкапо Владимир Иванович, Карманов 

Владимир.   В полеводческой бригаде трудилась Сидоренко Валентина 

Фёдоровна, которая неоднократно награждалась грамотами за ударный труд.  

Продукция колхоза сдавалась государству.                    

70-80-е годы оставили в жизни колхозников добрую память. По их рассказам, 

жизнь в это время была стабильной, каждый имел работу и уверенность в 

завтрашнем дне,  хотя жизнь в деревне очень тяжела. Кроме работы в колхозе 

все имели и своё подсобное хозяйство, которое отнимало много  сил и 

здоровья.                                                                                

  Трудились с утра до ночи, особенно в летний период. На каждый дом была 

определена норма по прополке овощей, независимо, кем ты работаешь. Так 

же все вместе убирали сенокос.  

Но тяжёлый труд для колхозника  – это норма, поэтому успевали всё. 

Окончание уборки и посевной в колхозе отмечалось празднованием. Когда 

началась перестройка, жизнь в колхозах стала меняться к худшему. Особенно 

это стало сильно заметно в 90-е годы. Перестали выплачивать зарплату, как 

здесь уже говорилось, кто мог, то уезжал, особенно выросшие дети и, 

постепенно, колхоз «Россия» прекратил своё существование. 
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анкет и материалов, собранных предыдущим библиотекарем Голенко 

С.Г. 


