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I.Введение. 

        Листая старый семейный альбом, я нашла фотографию прабабушки и 

прадедушки. Меня заинтересовала их судьба. Бабушка Некрасова София 

Родионовна рассказала о том, что в 1930 годы моя прабабушка была 

раскулачена.   Обратившись к ресурсам интернета, я узнала, что 

раскулачивание это - политика массового преследования крестьян по 

признаку имущественного положения, проводившаяся большевиками  в 30-х 

годах  XX века.  Проведение  политики совпало с принудительной заготовкой 

хлеба и коллективизацией и привело к массовому недовольству крестьян, 

групповому выселению «кулаков» и их семей в спецпоселения, 

конфискациям их собственности, расстрелам, а также  к произволу местных 

органов власти и многочисленным жертвами среди сельского населения. 

Раскулачивание в СССР на основе сплошной коллективизации 

представляет важнейшую сторону крестьянского вопроса - самой острой 

социально-экономической проблемы в истории России. Этот вечный вопрос 

не был решен во время земельной реформы 1861 года и столыпинской 

реформы в начале XX века. Попытка Сталина решить этот вопрос одним 

махом на основе насилия и репрессий обернулась трагедией для народа.  На 

протяжении целой эпохи, всего советского периода отечественной истории 

процесс раскулачивания и судьба "бывших кулаков" были не только 

неудобной, но временами опасной и запретной темой для исследований.  

Между тем, раскулачивание в СССР является важнейшей частью истории 

России советского периода и заслуживает достойного внимания 

исследователей. 

     Обратившись в районный архив, я узнала, что сохранились списки 

раскулаченных людей в Каргатском районе, документы по их реабилитации, 

списки лишённых избирательного права, и другие  документы о репрессиях 

30- х  годов. Они доступны сегодня для исследователей, мне показалось 

интересным и важным обратиться к этим документам, чтобы лучше понять и 

судьбу моих родственников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
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Цель исследования: на основе исторических источников охарактеризовать 

процессы раскулачивания, лишения избирательных прав и чистке в партии в 

30-е года XX века в Каргатском районе. 

 Задачи:  

1. Установить количество раскулаченных в Каргатском районе, причины 

раскулачивания. 

2.  Установить количество лишённых избирательных прав, проследить 

связь с раскулачиванием. 

3. На примере протокола заседания Макарьевскго сельсовета по чистке в 

партии рассмотреть, как происходил процесс очищения партии,  какова 

была реакция людей на эти процессы. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, систематизация, 

хронологический.  

       Обзор литературы по теме.  Коллективизация  в советской 

историографии освещалась как массовое и добровольное 

движение крестьянских масс в колхозы, как единственный и оптимальный 

вариант развития сельского хозяйства. При этом ошибки и перегибы, 

сопровождавшие "великий перелом" в деревне рассматривались как 

незначительный эпизод по сравнению с гигантской работой по 

созданию колхозного строя. Одним словом, этот период оказался в советской 

исторической науке наиболее фальсифицированным. С конца 1980-х гг. 

начался новый период в изучении этой темы, для которого характерно 

изменение концептуальных подходов исторических исследований, 

обусловленное кризисом советской государственности. Рассекречивание 

большого массива архивных материалов значительно расширило 

документальную базу исследований. Среди историков, начавших освещать 

коллективизацию и раскулачивание с новых позиций, следует отметить В.П. 

Данилова, Н.А. Ивницкого, Н.Л. Рогалину, Н.В. Тепцова, Н.Я. Гущина, И.Е. 

Зеленина. Ими показан «антикрестьянский», открыто репрессивный 
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характер»  осуществления политики ликвидации кулачества как класса, 

раскрыты причины недовольства различных слоёв крестьянского населения, 

охарактеризованы разнообразные формы сопротивления крестьян, показаны 

масштабы репрессий. Исследователи делают и новые выводы: 

раскулачивание являлось главным методом ускорения темпов 

коллективизации; участие кулаков в актах террора, «саботаже», 

«бандитизме» и восстаниях в советской историографии сильно 

преувеличено, среди участников всех форм борьбы с властями преобладали 

середняки и бедняки; насильственное выселение миллионов людей не было 

оправдано, «оно не вызывалось ни политической, ни социально- 

экономической обстановкой того времени», большинство спецпереселенцев 

были добросовестными и способными тружениками. 

        Важным является исследование данной проблемы и на примере 

отдельных регионов, что позволит более полно и всесторонне осветить 

историю коллективизации и раскулачивания  в стране в целом.  

      Проблема «чистка в партии»   не была предметом специального изучения 

ни в советский период, ни после 1990-х годов, хотя ряд аспектов чистки  

нашел свое отражение в многочисленной публицистике, которая, как 

правило, была посвящена принципам партийного строительства, 

политическим процессам, регулированию социального состава РКП(б). 

         Е.М. Ярославский, К. Межоль и А.Х. Митрофанов, анализируя 

результаты первых чисток, в том числе и генеральной 1921 года, отметили 

недостаточное инструктирование проверочных комиссий о методах проверки 

и подходе к  проверяемым, отсутствие учета состояния дел в ячейках в 

целом, многочисленные конфликты между проверочными комиссиями 

и парткомами.   Большинство выявленных авторами работ недостатков 

относилось к методам чистки: грубое и нетактичное отношение 

к коммунистам, торопливость в принятии решений, отсутствие во многих 

протоколах четких обоснований причин исключения, недобросовестная 

проверка заявлений беспартийных в целях сведения личных счетов. 
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Количественные итоги чистки приведены Е.М. Ярославским, который 

оперировал первичными данными о количестве исключенных, в дальнейшем 

уточненными, а также о их социальном составе, отметив «очень большой 

отсев рабочих из партии».  В последующих работах советского периода, 

посвященных изучению социально-политического развития в период НЭПа, 

регулированию численности и социального состава РКП(б), принципам 

партийного строительства, чистка оценивалась как ключевое мероприятие по 

укреплению партии.  В масштабах всей страны количественные итоги чистки 

представлены в труде С.Л. Дмитренко. Результатом чистки, по мнению 

автора, стало повышение боеспособности местных организаций и 

ответственности. 

       Ниже представлен обзор некоторых книг, на которые мы опирались в 

нашем исследовании. 

       Наша малая родина. Хрестоматия по истории Новосибирской 

области.1921-1991/Сост. В.И. Баяндин, В.А. Ильиных и др. 

Новосибирск.1997г.  Сборник из документов и материалов, освещающих как 

известные, так и неизвестные массовому читателю страницы истории 

Новосибирской области. Раздел1 «От губернии к области» содержит 

документы, раскрывающую проблему раскулачивания. Во вступительной 

статье к разделу авторы подчеркивают, что результатом сплошной 

коллективизации было обвальное падение уровня аграрного производства, 

разорение и обнищание деревни и даже голод среди населения. Некоторая 

стабилизация сельского хозяйства началась лишь с 1932 года. 

      В.П. Данилин, С.А. Красильников  «Спецпереселенцы в Западной 

Сибири».Новосибирск. 1993г. Эта книга составлена из документов, 

запечатлевших одну из трагических страниц нашей истории. Бюрок-

ратические по происхождению и характеру, написанные сухим языком, они 

раскрывают механизм выработки политики раскулачивания и конкретные 

способы ее осуществления, характеризуют устройство и принципы действия 

государственной машины, специально предназначенной для организации 
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каторжного труда и уничтожения людей в массовых масштабах. На 

документах стоят подписи людей, находившихся на разных этажах 

сталинского здания административно-командного управления. 

Раскулачивание и высылку раскулаченных официальные власти пытались 

представить как способ хозяйственного освоения окраин, как 

"спецколонизацию" новых территорий. В сборнике приводятся не 

публиковавшиеся ранее документы из рассекреченных фондов 

новосибирских архивов. 

        Коллективизация сибирской деревни (январь-май 1930г.) Сборник 

документов. Новосибирск.2009г. Основной задачей предлагаемого читателю 

сборника является создание репрезентативной источниковой базы для 

выявления тенденций, этапов, результатов, общих закономерностей  и 

региональных особенностей деятельности центральных, региональных и 

местных структур партийного и советского   управления по осуществлению 

коллективизации сибирской  деревни. В сборник включены стенограммы 

трех совещаний (краевого совещания по вопросам подготовки к весенней 

сельскохозяйственной кампании, коллективизации и раскулачиванию (30-31 

января 1930 г.), расширенных заседаний бюро  Сибкрайкома ВКП(б) от 8 

апреля и от 21 апреля 1930 г.), принятые по их итогам постановления, 

докладные записки крайкома и полномочного представительства ОГПУ по 

Сибирскому краю. Особый интерес представляют стенограммы выступлений 

на заседаниях бюро крайкома секретаря ЦК ВКП(б)   Л.М. Кагановича. 

  Основная часть. 

1. Раскулачивание в Каргатском районе.  

      В 1929 году государство перешло к ускоренной насильственной 

коллективизации. В постановлении бюро крайкома ВКП(б) от 2 февраля 1930 

года говорилось: «Важнейшей задачей сибирской партийной организацией 

является – добиться дальнейшего ускорения темпов развёртывания 

колхозного движения, стремясь к полному вовлечению в колхозное 

строительство основных масс батрачества, бедноты и середняков». 
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 [Коллективизация сибирской деревни, стр. 205]. Середняки добровольно 

в колхозы не шли, а зажиточных крестьян не принимали. Колхозы 

приходилось создавать на нищенской базе бедняцких хозяйств. Чтобы 

обеспечить коллективные хозяйства средствами производства и 

одновременно устранить главных противников коллективизации, власти 

стали ликвидировать кулаков. Всем райкомам и райисполкомам подробно 

разъяснялось, как осуществлять раскулачивание,  при конфискации 

следовало производить точную опись и оценку конфискованного имущества. 

Ответственность за полную сохранность конфискованных ценностей нес 

сельсовет. Кулакам оставляли только самые необходимые предметы 

домашнего обихода, простейшие орудия труда и минимальное количество 

продовольствия. Они  исключались из всех видов кооперации, а их паи 

переходили в фонд коллективизации бедняков и батраков. Предписывалось 

строго карать за дележку имущества кулаков между бедняками. Это 

имущество либо поступало в неделимый фонд колхоза, либо продавалось, в 

первую очередь, бедняцким и середняцким хозяйствам. 

Раскулачивание проводилось в насильственной форме и привело к самым 

драматическим последствиям. Только в Новосибирской области в 1930 году 

разорению и высылке подверглось более 4 тысяч крестьянских хозяйств. 

[Наша  малая родина, стр. 17] 

       А сколько было выселено кулаков в Каргатском районе? Можно ли точно 

установить эту цифру? В книге «Спецпереселенцы в западной Сибири 1930-

весна 1931 года»  сказано, что в Каргатском районе выселению подлежит 180 

кулацких хозяйств. Эту же цифру мы находим в хрестоматии « Наша малая 

родина».  Контрольная цифра подлежащих выселению -180 хозяйств, реально 

выселено на начало марта 1930года – 93 хозяйства. Обратим внимания, что 

одно хозяйство – это одна семья, в которой может быть много человек (от 1 

до 10 и более). Если условно взять по 5 человек в каждой семье, то число 

раскулаченных составит 900 человек. Это примерная цифра, но она даёт 

представление о масштабах процесса. В постановлении бюро крайкома от 2 
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февраля 1930 года сказано, что общее число кулацких ликвидируемых 

хозяйств должно составить примерно 4- 5%. 

  В районном архиве хранятся протоколы заседаний пятёрки по 

ликвидации кулачества как класса за 1930-31 год. Они содержат списки 

кулацких хозяйств подлежащих выселению из Каргатского района. 

Таблица № 1 

                                             Количество раскулаченных по сельским советам. 

 Составлена на основе  Протокола  № 4 от 10/05 1931 года. 
Сельсовет Сколько 

подано на 

выселения 

Сколько 

выселено за 

пределы 

Каргатского 

района 

Сколько 

дел 

отправлено 

на 

пересмотр 

Сколько отклонено и почему? 

Суминский 37 хозяйств 30 5 2 отказа 

священнослужитель  учитель 

Троицкий 2  1 1 - 

Рождественский 17  9 8 Шнитко  подлежит выселению, 

только когда брат вернётся из 

армии 

Усть-Суминский 8 6 2 - 

Уфимский 11 3 8 - 

Ганчихинский 12 6 6 - 

Маршанский 40 32 8 - 

Старомихайловкий 9 4 5 - 

Форпост-Каргат 1  1 - 

Натальинка 1 1  - 

Верх-Каргат 10 5 5 - 

Иванкино 10 9 1 - 

Первотроицкий 4 1 3 - 

Макарьевский 6 3 3 - 

Карган 23 6 17 Объявлен выговор председателю 

сельсовета, уполномоченному  за 

то, что отнесли к кулакам 

крепких середняков 

Третьяковский 11 8 3 - 

Мусы 3 2 1 - 

Беркутовский 13 6 7 Объявлен выговор председателю 

сельсовета,уполномоченному 

пятёрки  за то, что отнесли к 

кулакам крепких середняков 

Медиковский 6 5 1 - 

Петровский 4 2 2 - 

Петроградский 4 1 3 - 

Чернявский 17 2 8 7семей  нет в протоколе 

Итого 249 142 107  

      За   один день подано на выселение 249 хозяйств. Принято решение о 

выселении 142 хозяйств. Документы 107 хозяйств должны быть доработаны 

к следующему дню. В последующих протоколах мы видим, что документы 
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исправлены  и люди все равно выселены.  В списках так же указывалось 

причина выселения, возраст главы семьи, количество скота и посевов, 

наличие сельскохозяйственной техники. Ниже представлен фрагмент такого 

списка. Если мы учтем, что раскулачивали семьи, то число раскулаченных за 

один день составит более 1000 человек.  

Таблица №2. Список кулацких хозяйств подлежащих выселению из Каргата 

(фрагмент) Составлен 18/3 – 30 года 

Ф.И.О. Возрас

т главы 

семьи 

Кол-во 

членов 

семьи 

Количество скота сеноко

силок 

Имел 

посева в 

29/30 
Лошадей Коров овец свине

й рабоч

их 

молод

ых 

дой

ных 

мол

одн

яков 

Абдрахманов 

Каюм 

35 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 9,57 

 

 

Шатилова 

Клавдия 

26 

 

3 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- - - - 4,71 

 

Фролов 

Григории 

Алексеевич 

32 2 1 - 1 - - - - 6,34 

Скребневская

-Ципкевич 

Любовь 

40 5 2 1 1 - 1 4 1 4,83 

Тычинский 

Тит 

49 7 2 - - - - 1 1 4,75 

Идрисов  

Ибрагим 

30 1 - - 2 - - - - 3.32 

Гридина 

Федора 

40 5 - - - - - - - 1,13 

Кондратьев С. 31 3 - - 1 - - - - - 

 

Выводы по списку: 

1. В списке преобладают мужчины. 

2. Средний возраст от 30 до 40 лет. 

3. Каждый раскулаченный имеет семью от 1 до 7 человек. 

4. Только у двух раскулаченных нет лошадей и коров. Все остальные 

имели скот, который, скорее всего, был отдан в колхоз. 
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За что раскулачивали?  Составители списков подробно в последней графе 

«Характеристика» описывали  «преступления»  кулаков. Вот несколько 

типичных характеристик. 

Таблица №3. Характеристики семей кулаков. 

Семья кулака, место 

проживания 

Характеристика 

Рябцев Григорий Павлович  

(1909 г.р.)   п. 

Самодумовка 

Жена Зинаида Семёновна 

(1916 г.р.) 

Сын Владимир 

Григорьевич    (1935г.р.) 

 

До 1930г. имел молотильную машину, 

сенокосилку, применял в своём хозяйстве 

наёмную рабочую силу, вёл анти советскую 

работу против коллективизации, заявляя «лучше 

в тюрьме сидеть, но в колхоз не пойду». В 

1930г. облагался твердым заданием по 

зернопоставке. Из  плана 125 га выполнил 

только 4, от остального категорически 

отказался. В мае 1935г. покушался на активиста 

Юрченко за выявление отношении его 

антисоветской деятельности против 

коллективизации и выполнении план посевной. 

 

Коршик Ермолай 

Фёдорович   ( 1903 г.р.)   

Усть-Сумы 

Жена Акулина                                

(1904 г.р.) 

Дочь Мария                                    

(1924 г.р.) 

Сын Николай                                  

(1929) 

Сын Фёдор                                      

(1931) 

 

Хозяйства как до революции, а также и после до 

1930г. имел зажиточное. Применял в хозяйстве 

наёмный труд, противодействует  проведению 

сева 1935г., категорически отказался против 

принятия плана и др. Гос. обязательств, за 

которые неоднократно сельсоветом был 

штрафован. Ведёт разлагательную работу среди 

масс против коллективизации. В 1930г. будучи 

на собрании сорвал пальто с секретаря парт 

ячейке, проводившего собрание по вопросу 

мясопоставки государству говоря о том, что 

коммунисты все грабители. 1933 году открыто 

собирал мужиков, говорил, что колхоз это 

кабала и что советская власть все равно их не 

простоит. Имеет родственников кулаков, брат 

лишен избирательных прав и выслан в 1930 

году. 

 

Трапезников Карп 

Павлович          ( 1902г .р.)            

село Карган 

Жена Анна Андреевны                       

30 лет 

Дочь Матрена                                        

Происходил из крестьян середняков, является 

организатором в саботаже сева текущего года и 

агитатором против колхозного строя 

неоднократно был штрафован за невыполнение 

гос. обязательств, является срывщиком всех 

видов компаний проводимых  на всем, 
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8 лет 

Сын Михаил                                            

6 лет 

Дочь Мария                                             

3 года 

Дочь Зинаида                                          

3 месяца 

 

умышленно растранжирил своё движимое 

имущество, к посевному плану не приступил и 

категорически отказался.  За варварское 

истязание лошади – последняя у него была 

изъята. Совместно с односельчанином 

Трапезниковым Яковом не подчиняются 

сельсовету, открыто ведут агитацию  против 

выступления в колхоз, говоря, что там можно 

подохнуть. На сегодняшний день лицо является 

социально опасным. 

Шпига Иосиф Михайлович                

(1876 год г.р.)                        

село Усть-Сумы  

Жена Варвара                                       

(1878 г.р.) 

3 сына и 3 дочери 

Самый младший сын 20 

г.р.  

 

Хозяйство как до революции, так и после 

революции имел зажиточное. До 10 дойных 

коров, до 10 лошадей, имел с/х машины. 

Использовал наёмный труд, даже во время 

уборки по нескольку человек. В 1932г. был 

лишён избирательного права за эксплуатацию. 

В данное время общественно полезным трудом 

не занимается… Имеет родственника кулака, 

осуждён за кражу колхозной коровы на 10 лет. 

Ведёт среди колхозников, а также остальных 

единоличников активную работу против 

колхозов. Говорит,  что вообще скоро будет 

переворот, и тогда будет хорошо. В колхозы же 

кто идет, их можно называть антихристами. От 

принятия плана посева категорически оказался, 

говоря о том, что принимать план это грешно. 

Неоднократно были угрозы членам совета. 

Одному были нанесены побои. 

 

Соколов Сергей 

Семёнович                      

(1906 г.р.)        Карган 

Жена Екатерина 

2 сына, 3 и 1 года  

 

Крестьянин зажиточный, в хозяйстве ранее 

имел лошадей. Корова 1, молодняка 2. План 

посева знает, но отказывается принимать. В 

настоящее время ничем не занимается и продаёт 

последнее имущество. Один из злостных 

неплательщиков всех видов налогов. 

Имущество движимое всё ликвидировано. 

 

Пудаков Николай 

Васильевич   ( 1892 г.р.)                

село Карган 

Жена Екатерина  

Дочь 15 

 

По социальному положению середняк. 

Государственные обязательства не выполняет, 

за что два раза был судим по статье 61. Кроме 

того судим за хулиганские действия. 

Неоднократно подвергался имущественной 

продаже. Однако имеет по ряду платежей 

задолженность. От плана посева категорически 
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отказался. Ведёт агитацию против 

коллективизации. Угрожал неоднократно 

сельскому совету, за продажу его имущества. 

 

 

       Мы видим, что люди сопротивляются новому колхозному строю, 

отказываются выполнять государственные поставки и планы, ведут агитацию 

против колхозов. То есть, раскулачивая, большевики уничтожают оппозицию 

на селе. 

      К протоколам прикладываются  многочисленные  справки, докладные 

записки, иные документы,  доказывающие вину обвиняемых.  Например, нам 

встретился документ – записка, в которой житель посёлка Амирова обвинял 

своих односельчан в том, что они эксплуатировали его много лет назад. 

      Строкой документа: «Я гражданин посёлка Амирова Амировского сель 

совета Тухфатулин Хасан сообщаю о том, что в 1922- 24 году я батрачил в 

посёлке Багдатский у Аляутдинова  Жамалы. Тогда он работал в Мусинском 

потребительском  обществе. Я видел, как он возил из Каргата товар на 

свою квартиру и там делал оценку, если товар  стоил 60 копеек, он делал 90 

копеек. Себе оставлял хороший товар, а потом после продавал в свою 

пользу.  Он имел 4 лошади, 4 коровы, машину, молотилку, сепаратор, земли 

20-25 га.  Кроме меня имел ежедневно поденщиков 10-15 человек. Заставлял 

меня в ночь ездить воровать на чужой участок, лес для постройки себе 

дома. Он мне платил деньгами 80 рублей в год, а жена моя работала за 

кормёжку». 1936 год. 

       Ситуация, описанная в документе, произошла 12 лет назад. Возможно 

Тахфатулин Хасан, что-то забыл или перепутал. Возможно, семья 

Аляутдинова  не живёт уже так богато. Но данный документ стал основанием 

для раскулачивания семьи. То есть могли наказать за прошлое. Описание 

типичных судеб репрессированных представлено в приложении на основе 

документов  комиссии по реабилитации (приложение №2). 
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2. Лишение избирательных прав в Каргатском районе. 

     Лишение избирательного права - одна из форм политических 

репрессий в СССР.  Лише́нец — неофициальное 

название гражданина РСФСР, СССР, лишённого избирательных прав в 

1918—1936 годы.  В Конституции 1918 года перечислялись категории 

граждан лишавшиеся избирательного права.  Статьей 15 «Инструкции о 

выборах городских и сельских Советов и о созыве Съезда Советов» от 26 

ноября 1926 года этот список дополняли  следующие группы населения, 

подлежащие лишению избирательных прав. Во-первых, это «земледельцы, 

применяющие наемный труд, имеющие наряду с земледельческими 

хозяйствами собственные или арендованные промысловые и промышленные 

заведения и предприятия с применением постоянного или сезонного 

наемного труда, занимающиеся наряду с земледельческим хозяйством 

скупкой и перепродажей…».  Во-вторых, к этой же категории были отнесены 

«лица, закабаляющие окружающее население путём систематического 

предоставления в пользование имеющихся у них сельскохозяйственных 

машин».   Инструкцией о выборах был установлен и порядок восстановления 

в избирательных правах «при условии, если эти лица в настоящее время 

занимаются производительным и общественно-полезным трудом и доказали 

лояльность по отношению к Советской власти». Лишенцы имели 

возможность обжаловать решение избирательных комиссий в недельный 

срок со дня опубликования или ознакомления со списком лишённых 

избирательных прав.  Фактически ограничения в правах касались не только 

права избирать и быть избранным. Лишенцы не могли получить высшее 

образование, часто фактически лишались права проживать в Москве и 

Ленинграде, а также вернуться в то место, где они были арестованы. 

Последняя мера должна была предотвратить образование антисоветских 

групп, партий, организаций и т. п.  Лишенцы не имели возможности 

«занимать ответственные должности, а равно быть заседателем в народном 

суде, защитником на суде, поручителем, опекуном». Они не имели право 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
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получать пенсию и пособие по безработице. Им не позволялось вступать в 

профсоюзы, в то же время не члены профсоюза не допускались в 

руководство промышленных предприятий и организаций. Лишенцам не 

выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по самой низшей 

категории. Напротив, налоги и прочие платежи для «лишенцев» были 

существенно выше, чем для остальных граждан. Конституция РСФСР 1937 

года предоставила избирательные права всему населению.   

     Мы изучили все списки лишенных избирательного  права в Каргатском 

районе в 30-е годы. За что лишали? 

Таблица №4. Списки лишенных  избирательных прав по району 1931г 

Дело № 9. Ф.1. Оп 1. 

Фрагмент по  Каргатскому  сельсовету 

Ф.И. В каком году лишён 

избирательного 

права 

Основание для лишения 

Безуглов Иван 

Жена, сын 

 

1926 Торговец  до революции и после. 

Иждивенцы 

Баранов 

Степан 

Жена, дети 

 

1930 Содержал постоялый двор. 

Иждивенцы 

Каус Матрин  

Жена, дети 

 

1930 В 1926-1927г. держал маслозавод и 

сыроваренный. До революции 

торговал. 

Все члены семьи иждивенцы. 

Пономарёв 

Георгий 

 

1930 Скупщик и перепродавец скота 

Основание для лишения избирательного права:  

• Владение кирпичным заводом (3 человека) 

• Служитель религиозного культа (9 человек) 

• Торговец до революции (7 человек) 

• Перепродажа скота 

• Выпечка хлеба 

• Владение паровой мельницей (5 человек) 

• Эксплуатация наёмного труда 

• Злостное скрытие хлеба 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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• Владение сельхозмашинам 

• Жандарм в царской армии 

• Тюремный надзиратель офицер царской армии 

• Неуплата налогов 

• Торговля мясом и т.д. 

           Под лишение избирательных прав попадали и все раскулаченные. 

В  «Алфавитной книге» собрана  информация о количестве всех лишенных 

избирательного права в 30-е  годы  (см. приложение №1).   Всего лишено 

избирательных прав 936 человек.  В заключении «Алфавитной книги»  идёт 

список восстановленных  в избирательных правах - 107 человек.  Причины 

восстановления: служба в армии или постановление ВЦИК ( Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет). Отказано в восстановлении прав - 

116. 

3. Чистка в партии и советских органах власти. 

 

        Чистка («Чистка партийных рядов») — совокупность 

организационных мероприятий по проверке соответствия членов 

коммунистической партии предъявляемым к ним требованиям. 

Практиковались в ВКП(б) в 1920—1930-е годы.  Практика, как и название, 

была заимствована большевиками от якобинцев, которые практиковали нечто 

подобное в год своего пребывания у власти (1793—1794) во Франции. Боясь, 

что к ним примкнет  достаточное количество карьеристов, якобинцы ввели 

нечто вроде клубного суда, на котором каждый должен бы отчитаться перед 

всеми в своей деятельности; любой желающий  мог задавать вопросы и 

сообщать компрометирующие факты; сочтенный недостойным исключался 

из клуба якобинцев, что как правило, вело к аресту и казни. Эта практика 

была заимствована большевиками (по аналогичным соображениям) вскоре 

после Октябрьской революции. Первая  масштабная чистка прошла в 1921 

году.  «С целью очищения от кулацких элементов» в 1926 г. провели чистку 

деревенских ячеек. Всего между 1921 годом и концом 1929 года в этих 

местных чистках было вычищено 260 000 человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1793
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
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Основания для «чистки» были крайне широки и расплывчаты. Чистили «от 

элементов разложившихся, извращающих советские законы, сращивающихся 

с кулаком и нэпманом… от растратчиков, взяточников, саботажников, 

вредителей, лентяев и т.д. 

            В архиве сохранился уникальный документ Протокол общего 

собрания по чистке аппарата Макарьевского сельсовета (1930г.). Для чистки 

приехала комиссия из Каргата (4 человека). Они и проводили заседание. 

Сначала был прочитан доклад о целях и задачах чистки советского аппарата.  

Цель формулировалась так, выявить в рядах партии разложившихся 

партийцев и чуждых элементов, неспособных проводить переустройство 

страны.  Вызывался член сельсовета, ему задавали вопросы члены комиссии 

и все желающие из зала. Чистку прошло 10 человек – 7 из старого состава 

сельского совета и три из нового состава. Шесть человек прошли ее успешно, 

четверо получили наказания и порицания.  На собрании присутствовало 88 

человек. 

 Таблица №5. Фрагмент протокола. Вопросы, которые были заданы 

Никитину - председатель сельского Совета  с  ответами. 

Вопросы, заданные комиссией Ответ 

Что сделано по ликвидации кулачества?  

 

Выселен 1 кулак. 

 

В аппарате нет кулаков? 

 

Нет 

 

План имеется о коллективизации; план по 

кредиту? 

 

Не было 

 

В вашем сельсовете есть бюрократия и 

волокита? 

 

Нет 

Как работала революционная комиссия? 

 

Не хорошо и не плохо. 

 

Давались ли уполномочия арестов? 

 

Не давалось. 

 

Сколько выло случаев арестов?  1 

Была ли помощь батракам от сельского 

хозяйства?  

 

Да 
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Когда создался колхоз была пьянка? 

 

Выполняется и лесозаготовка? 

 

Нет 

Да, но слабо. Часть людей 

ушли с подводами.  

 

Сколько бедняков? 

 

53 

Пьёшь ли водку? 

 

Редко. Во время службы не 

выпивал. С кулаками не 

выпивал. 

 

Как проходила критика с женой? 

 

Бывают огорчения 

 

Какое участие в компаниях принимал 

комсомол? 

 

Принимал участие по 

третьему займу 

индустриализации. 

 

 Брал ли взятки? 

 

Нет 

Какие читаешь газеты? Советская Сибирь 

Вопросы касаются не только  профессиональной деятельности председателя, 

но и его морального облика и даже личных отношений в семье. 

Вопросы  и высказывания  людей из зала: 

1. Имеют ли право старика посылать на работу? 

Ответ: возложенную работу должен выполнить. 

2. Можно ли заставить работать больного? 

Реплика: неужели если больной так не надо работать, все должны работать. 

Высказывание из зала, Дериглазова: «Председатель нас не затягивал в 

колхоз, виноваты уполномоченные, а если так, то лучше взять скот обратно 

домой. С завтрашнего дня коров гоним домой, а единоличники смеются над 

нами». 

Гошко: «Почему не было прочитано устава на собрании? Кто не хочет быть в 

колхозе, тот не может взять скот обратно». 

Решение по Никитину: передать дело в суд, и до решения суда должностей 

не давать.  
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Таблица №6.Чистка Битюцкого. Уполномоченный по проведению 

коллективизации. 

Вопросы Ответы 

Расскажи свою биографию.  Отец – мастер ж/д, инвалид, работал в 1903 г. 

по 1924 г. Переехал в Маршанку. Здесь я 

вступил в ВЛКСМ. Родители запрещали, но я 

вынужден был уйти о  них, мне государство 

пошло навстречу. Устроило меня в Детский 

дом. После устроился на завод. Работал на 

сухарном заводе, в кузнице, в штабе, 

переплетной мастерской.  Выдвинут был на 

хлебозаготовки. Потом секретарь сельсовета. 

Сейчас не комсомолец, потому что личное 

дело утеряно. Кулаков не перевариваю. 

Работать вечером не могу. 

 

По какой причине сестра 

вышла из комсомола? 

Имеешь ли связь с зятем - 

кулаком? 

 

Не имею 

Считаешь ли нормальным 

переход с работы на работу? 

 

Мне жить было не на что. Кулака 

арестовывал с заместителем председателя, а 

халатное отношение – глупые слухи. 

 

Есть ли план 

коллективизации при 

сельсовете? 

 

Есть, но его увёз  агроном. 

 

Нужна ли чистка? 

 

Нужна, чтобы в дальнейшем лучше вести 

работу. 

 

Сколько кулаков? 

 

6 хозяйств. Меры приняты. 

 

Чем занимаются родители? 

 

Получают пенсию. 

 

Был судим? 

 

Нет 

Вопросы и реплики из зала. 

Алилеков: «Не верно, что он давил кошек и собак. Во время конфискации 

имущества, собак давил сам кулак». 
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Битюцкий: «Были недочёты, но этого больше не повториться. Никто никого в 

колхоз не гнал, а втягивали посредством разъяснительной работы». 

Охотина: «Приходит Битюцкий и говорит, что посадят в тюрьму, если не 

пойдёшь в колхоз, мы всё продадим и угоним». 

Бортко: « Никитин наложил 20 пудов хлеба, а у меня 30 пудов, а он говорит, 

пойдешь в колхоз хлеб не повезёшь. Я 5 пудов отвёз, а 25 осталось. Он 

говорит, что тебе это не пройдёт, а я и думаю, что лучше запишусь, а семья в 

колхоз не пойдёт». 

Гошкина: « 11 пудов наложили и 11 отвезли, а мне ничего не осталось, а 

поселять заставляют, а посеять нечего, а если не посеешь, то тебя вышлют 

туда, куда кулаков».  

Решение по Битюцкому: дать наказание 3 категории  

Показания по чистке разделялись на три категории: 

1 категория – абсолютно невозможно их исправить 

2 категория – лица вредно оставлять в учреждении, но могут быть 

исправлены. 

3 категория – лица, которых нельзя держать на ответственной должности, но 

не вредны советской власти. 

Чистка Гошко Оделя , 45 лет, крестьянка, середнячка, колхозница, 

безпартийная, малограмотная, агроуполномоченная. 

Вопросы и ответы: 

- Замужем? – Нет 

- Пьёшь? – Нет  

- Читаешь газеты? – Да 

- Сколько бесед проводила среди женщин? 

-Проводила, но они говорят некогда.  

- Много ли неграмотных женщин? 

-Все неграмотные 

- Как смотрите на колхоз? 



21 
 

-Семейство с охотой, но я боялась, но потом решила пойду. 

- Приобретали ли заём женщин 

-Нет, я малограмотная. 

- Выполняла ли директивы советской власти? 

-Сколько могла. 

Решение: за слабую работу поставить на вид. (Приложение №3,  фрагменты 

протокола). 

Задавали вопросы члены комиссии: Тродхимов, Учаев, Денисов, Илатинский 

- председатель комиссии по чистке. 

     Комиссия осталась недовольна чисткой. В информации председателю 

райисполкома по чистке советского аппарата в Макарьевском сельсовете 

сообщалось:   «Чистка происходила сухо, отнеслись люди безразлично. 

Вопросы задавала только комиссия. Люди были не подготовлены, со стороны 

граждан молчание! У председателя сельсовета Никитина растрата 68 рублей 

96 копеек. Лишили должности и передали дело в суд». 

III. Заключение. 

      Государственный террор 30-х годов оказал огромное негативное  

воздействие на развитие страны. В Каргатском районе он, прежде всего, 

нашел свое выражение в раскулачивании, лишении избирательных прав, 

чистках в органах власти. 

      Установить точное число раскулаченных крестьян в нашем районе  по 

имеющимся  документам нельзя. Однозначно можно говорить о тысячах 

жертв. Так только по одному протоколу 1931 года выселено более 1000 

человек. Выселялись семьями.  Под раскулачивание подпадали не только 

богатые крестьяне, но и середняки, и даже бедняки. Протесты крестьян 

против коллективизации, против высоких налогов и принудительного 

изъятия «излишков» зерна выражались в его укрывательстве, поджогах и 

даже убийствах сельских партийных и советских активистов, что 

расценивалось государством как проявление «кулацкой контрреволюции». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Раскулачивание тесно связано с таким наказанием, как лишение 

избирательных прав.  В соответствии  с законодательством страны  этому 

наказанию повергались  лица, прибегающие к наемному труду с целью 

извлечения прибыли;  лица, живущие на нетрудовой доход;  частные 

торговцы, торговые и коммерческие посредники; монахи и духовные 

служители церквей и религиозных культов; служащие и агенты бывшей 

полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены 

царствовавшего в России дома;   лица, признанные в установленном порядке 

душевнобольными или умалишёнными, а равно лица, состоящие под опекой;  

лица, осуждённые за корыстные и порочащие преступления на срок, 

установленный законом или судебным приговором.  

          По  архивным документам лишены избирательного права в Каргатском 

районе  936 человек.  Многие фамилии из списка раскулаченных,  мы 

встретили и в «Алфавитной книге лишенных избирательного права». 

  Чистка в партии и органах власти тоже вариант преследования и наказания, 

целью которого являлось избавление от ненадежных людей.  Вопросы, 

задаваемые во время чистки,  касались  и профессиональной деятельности и 

личной жизни граждан. После чистки дела некоторых граждан передавались 

в суд. 

    Рассматриваемая тема  обширна и требует дальнейшего изучения. 

Необходимо искать новые источники по репрессиям в Каргатском районе. 

Эта работа помогла мне лучше понять  историю 30-х годов XX века. 
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Приложение №1 

Алфавитная книга. Количество человек, лишенных избирательного 

права в 30- годы по сельским советам Каргатского района. 

Амировский                 с/совет         13 человек 

Алабугинскай              с/совет         95 

Беркутовкий                с/совет         22 

Воздвиженка               с/совет         7 

Верх-Каргат                  с/совет         17 

Гавриловка                   с/совет         14 

Ганчихинский              с/совет         44 

Иванкинский                с/совет         19 

Каргат                             с/совет         110 

Карган                            с/совет         48 

Кир. Чулым                   с/совет         16 

Лебедёвкий                  с/совет            7 

Мусы                               с/совет        23 

Медяки                          с/совет         19 

Макарьевка                  с/совет          21 

Маршанка                     с/совет         91 

Натальинка                   с/совет         7 

Право- Бережный       с/совет          29 

Петроградский            с/совет          13 

Рождественка              с/совет          25 

Старо-Михайловка     с/совет          33 

Сорокомышка              с/совет          27 

Сумы                               с/совет         88 
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1 Троитский                   с/совет         18 

2 Троитский                   с/совет         5 

Теренино                        с/совет         12 

Третьяки                         с/совет         30 

Уфимка                            с/совет        17  

Усть-Сумы                       с/совет         38 

Форпост-Каргат             с/совет         12 

Чернявка                         с/совет         16 

 

 

Приложение №2. 

Документы комиссии по реабилитации жертв репрессий. Типичные 

судьбы. 

Рассмотренные заявления репрессированных граждан по выплате 

денежной компенсации за период с 28.11.95 по 21.05.96г. Компенсации 

выплачены. 

История Ермакова Ефима Ивановича 

Родился в 1903 году в Калужской губернии, русский, беспартийный, работал 

в доме промартели «1-шои», проживал в селе Сорокомышка, Каргатский 

район, Новосибирская область.   Ермаков был арестован тройкой УНКВД 18 

июля 1937, обвинение было необоснованно, обвиняли в причастности к 

контр революционной повстанческой диверсированной организации. В 

октябре 1937 году был осуждён и приговорён к расстрелу. Постановление 

было исполнено 9 октября 1937 году в г. Куйбышеве Новосибирской 

области. Место захоронения, неизвестно.   Реабилитирован Ермаков в 

21.03.1959 году за отсутствием состава преступления. Копию справки о 

реабилитации и свидетельство о смерти выслали в ЗАГС Каргатского района 

Новосибирской области.   На день ареста Ермакова в семье  значатся жена 

Федосья Сергеевна 33 года, сыновья Гавриил 13 лет. Антон 11 лет, Николай 9 

лет, дочери – Мария 8 лет, Анна 6 лет.   Когда обыскивали Ермакова, то 

нашли: бердана, старая колибра 16-1 шт., патронташ – 1 шт, патроны 16 
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калибра – 26 шт., пороха 500 гр., дроби 200 гр., свинец 1 кг.,  капсул – 400 

шт., лучные документы и разная переписка, которая в материалах  дела не 

сохранилась.   Также арестовано следующее имущество: дом, 2 коровы, 1 

тёлка, 1 бык, 9 овец, 3 свиньи.  

История Феклистова Якова Михайловича. 

Комиссия по восстановлению  прав жертв политических репрессий, 

рассмотрев заявление Феклистова Я.М. 1903 года рождения установила, что 

гражданин Феклистов Я.М.  реабилитирован  Постановлением президиума 

Новосибирской области суда 01.04.1961г.Феклистов Я.М. 1903г рож. до 1937 

г. работал рабочим Маршанского маслозавода жил в Маршанке. В 1937 г. 

Был осуждён, и приговорён к 8 годам лишения свободы. И отбывал срок до 

11 октября 1945 года. У него конфисковали: 2 комнатный деревянный дом, 

подворные постройки деревянные, избушка, два сарая, рублёная деревянная 

мебель: кровати, стулья, шкаф для одежды. Животные: корова, 5 овец, 

ягнята, куры; облигации, на сумму 130 рублей. 

История семьи Троегубова.  Троегубов Осип Константинович родился 1900 

и проживал в селе Маршанка Каргатского района, был лишён избирательных 

прав  и раскулачен. В то время  семья в количестве четырёх человек за 

исключением отца была выслана в Новосибирскую область Колыванский 

район село Юрки. Было конфисковано всё имущество: дом, 5 лошадей, 4 

дойных коровы, 5 молодняка, 14 овец, 1 свинья, сельскохозяйственные 

машины, молотилка, конные грабли, косилка, ветряная мельница.  

Информация о работе компенсации по реабилитации 

жертв политических репрессий Каргатского района 

 1992 1998 

1.Количество заявлений, поступивших в комиссию 35 29 

а) по возмещению стоимости имущества 35 29 

б) по вопросам реабилитации - - 

в) по вопросам представления льгот - - 

2.Количество заявлений, по которым возвращено имущество  - - 

3.Количество заявлений, по которым выплачена компенсация за 

имущество 

32 - 

4.Количество заявлений, по которым принято решение, но не 

выплачена компенсация 

16 25 

5.Сумма, выплаченная за конфискованное имущество (рублей) 266 409 000 - 

6.Отказано в выплате - - 

7.Отказано в приёме заявлений - - 

8.Количество реабилитированных лиц, проживающих на 

территории района 

168 146 
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9.Кол-во пострадавших от репрессий, проживающих на 

территории района  

138 193 

10.Изменяются ли нарушения сроков рассмотрения заявлений 

граждан 

- - 

 

 

 

Приложение №3. 

Фагменты  протокола общего собрания по чистке в Макарьевском 

сельском совете. 

Чистка Мотеровцева Ивана. 39 лет. Крестьянин, середняк, малограмотный, 

беспартийный. Сейчас председатель  ревизионной комиссии. Участие в 

компании не принимал. 

- Не замечен в выпивке? 

-Нет 

- Не было ли упущение в работе? 

-Я заявлял, что вести работу не могу, т.к. малограмотный. 

- Какое имеешь хозяйство? 

-3 коровы, тел., дом, 2 лошади. Раньше не было, жил батраком, вошел в 

колхоз, думаю, что нужно вступить в колхоз, мне надоело ходить в 

работниках 

- Выписываешь газеты? 

-Крестьянскую газету. 

- Как смотрит семейство на колхоз? 

-Куда я – туда и семейство 

- Какое вёл воспитание среди жены? 

-Ликвидировал её неграмотность. 

- Во время хлебозаготовок как смотрел? 

-Было трудно, кому-то не по силам. 

- Как ревизировали сельсовет? 

-Ревезировали 2 раза через год. 

- Не заявлял ли вам кто, что ненормальности есть? 

-Нет. 

- Верно ли сделали без передачи старой и новая рев. комиссия. 

-Я малограмотный, ничего учесть не могу. Мне никто не объяснял, что 

должна делать ревизионная  комиссия. 

- Срывалось ли собрание масса приходившая на собрание? 

-Я говорил, что так делать нельзя, срывали, но меня не было. 

Решение: дать общественное порицание, не выбирать год на общественные 

работы. 

Чистка Пручковского Ефима. 48 лет. Крестьянин, середняк, колхозник, 

малограмотный, беспартийный. Поручений не было. Председатель 

ревизионной комиссии. По коллективизации вёл разъяснительную работу. 
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- Почему не вёл работу? 

-Я вёл работу. 

-Автобиография.  

-В Минской деревни прожил 20 лет как бедняк. До  Германской войны 

жилось плохо, стало улучшаться, работников не держал. 

- Как смотришь на коллективизацию? 

-Надо входить в коллектив, разъяснял населению, что так жить хуже, чем в 

коллективе.  

- Есть ли комсомольцы в семье? 

-Нет. Сын вступал, но вышел. 

- Имеешь ли займ? 

-Имею в 25 рублей. 

-Согласен ли ты займы соединить в один? 

-Согласен. 

- Какое участие принимал в посевной? 

-Выполнял что потребовалось. 

- Были ли заработки? 

-Были с 1926 г. работал по плотницкой части 

- На военной службе состоял? 

-Был в русской германской армии, в Колчака не был. 

- Был ли подсудимым? 

-Не был 

- Полностью ли собрал семейный фонд?  

-Полностью не доведён, не успел? 

- Как смотрел сельсовет? 

-Сельсовет требовал, что фонд ссыпали в общий амбар. Насчёт 

продовольствия чувствуется недостаточно. В комиссии по хлебозаготовке не 

участвовал. 

- Как проходил объект обложения? 

-Правильно, кто подлетал, с того и требовали! 

Постановили: чистку считать прошедшей. 

Чистка Никитина Константина.31 год. Крестьянин, середняк, колхозник, 

малограмотный, беспартийный. Общественную работу выполнял по 

котрактации посевной площади, скота и молока. 

- Почему не принимал участия? 

-Сколько мог, столько и принимал. 

- Сколько кооперировано населения? 

-Точных сведений дать не могу, мужского пола кооперировано на 100%. 

Контракция молока увеличивается, а от единоличников слабо подаётся.  

- Не имел ли связи с кулачеством? 

-Нет 

- Всё ли выявлено кулачество? 

-Пока нигде не замечено кулаков. 

- Какое хозяйство? 
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-3 коровы, 1 лошадь, 2 молодняка. Машин не имею, скот не убивал и не 

хотел этого делать. 

- Не скрывали ли хлеба, когда ходила комиссия об оценке? 

-Нет, но учесть не могли, потому что весов не было, а смотрели 

приблизительно. 

- Если не хватит селе. фонда, то можно будет ещё найти? 

-Нет 

- Если не хватит хлеба? 

-Хлеба не хватит, определить не могу, сколько не хватит. 

- Какую читаешь газету? 

-Крестьянскую  

- Всё или нет объединено? 

-Скот объединён, куры и гуси нет. Инвентарь объединён. Семена 

охраняются. 

- Ссыпали ли единоличники семена? 

-Ссыпали. Правление не думает, чтобы работу вести хуже. 

Производственный план намечен. Эксплуатации не имеется. 

- Убегают ли рабочие с работы? 

-Имею сведения, что два рабочих ушло. Разгона скота не было, как сгоняли 

так он и есть. Разделения в колхозе не имеется. 

- Когда записался в колхоз? 

-На второй день по приказу бригады. 

Решение: чистку считать прошедшим. 

Чистке подлежит Ведерников Пётр. 31 год, крестьянин, колхозник, 

беспартийный. Был председателем хозяйственной секции. Возложенных на 

него обязанностей не выполнял. 

- Какое хозяйство было у отца? 

-Отец уехал в Сибирь и не имел ничего. Сейчас 2 коровы и 2 лошади. 

- Служил ли в Красной армии? 

-Да. В музыкальной команде был агроуполномоченным, работал по 

протравливанию семян. 

- Не обвешивал ли крестьян? 

-Нет. Товару кулакам не давал. 

- Что читаешь? 

-Газету  Правда. Работы не поручено и не веду, но думаю вести. 

- Как идут товары? 

-Плохо. 

- Почему говорят, что не вёл? 

-Что было постановлено, выполнялось. 

- Почему не вступил в партию! 

-Потому что ничего не организовал, но думаю. 

- Имеешь ли заем индустриализации? 

-32 рубля 50 копеек. 

- Участвуешь ли в пьянках с кулаками? 
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-Нет. 

- Почему нет охоты работать? 

-Возложенную работу выполнил, и буду выполнять. 

Постановили: чистку считать прошедшим. 

Чистка нового состава сельсовета. Алилеков Степан, 1905 год рождения, 

крестьянин, колхозник, красноармеец. Был заместителем председателем 

сельсовета. Обязанности выполнял. Принимал активное участие в 

коллективизации и борьбе с кулачеством. Характеристику дал Никитин, 

председатель сельсовета. 

- Первый ли вступил в колхоз? 

-Родители вступили. 

- Был ли под судом? 

-Нет. 

-Какую нёс обязанность в армии? 

-Рядовой. 

- Читаешь ли газеты? 

-Редко. 

- Нужно больше читать газеты, развиваться, узнавать, что происходит у нас и 

в других странах. Проводить в жизнь. 

- Как думаете помогать батрачеству? 

-Если есть излишки продуктов, то мы должны их выдать. 

- Надеешься ли провести работу в сельсовете? 

-Нет, я малограмотный. 

- Парень хороший участвует во всех компаниях.  

Постановление: чистку считать прошедшим. 

Сотников Филипп, 1905 год рождения, крестьянин, середняк. Колхозный 

курсант по животноводству. Собрания посещает активно. 

Автобиография: Родился в России, отец переехал в Сибирь в 1907 году. На 

восточной службе был рядовым красноармейцем. В комсомоле не состою, 

газеты читаю редко, некогда.  

- Почему не вступаешь в комсомол? 

-Чуркой в комсомоле вступать не следует, там нужно работать. В будущем 

думаю. 

- Нужно ли вести борьбу с кулаками? 

-Выселить его, чтоб не мешал. 

- Часто ли проводились политические чистки? 

-2 раза в неделю. 

Постановили:  чистку считать прошедшей. 

Чистка Никитин Иван Данилович 

Крестьянин, середняк, колхозник, член сельсовета, судья сельской 

примерительной камеры. 

- Сколько было судов? 

-12 

- Грамотный или нет? 
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-Самоучка по военной службе. 

- За что судили? 

-За потраву, оскорбления и хулиганства. 

- Классовость соблюдали? 

-Да. 

- Нет ли зажиму в критике и самокритике? 

-Нет. 

Со стороны населения – хороший работник. 

Постановление: чистка прошла. 

 


