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1.Введение. 

Колхозы - это объединения крестьян, созданные для совместного 

ведения сельского хозяйства. Они появились в Советском государстве в 

результате политики коллективизации в конце 20-х годов XXвека. Процессы 

коллективизации, раскулачивания, деятельность колхозов в разные 

исторические периоды достаточно хорошо изучены и описаны в 

исторической литературе. В деятельности колхозов были много 

положительного. Они поставляли государству в больших количествах сырьё, 

продовольствие; использование техники позволяло быстрее и качественнее 

обрабатывать землю. Вместе с тем насильственное создание колхозов 

привело к смерти большого количества людей в результате переселений, 

репрессий, раскулачивания; потери интереса к труду у крестьян; 

прикреплению их к земле (второе крепостное право). 

Об этой теме я впервые услышала на уроках истории в школе. 

Расспросив бабушку, узнала, что мои родственники тоже работали в 

колхозах. Я решила изучить деятельность колхозов более подробно, на 

примере Каргатского района. Для этого обратилась в районный архив. Там 

хранится много документов о деятельности колхозов Каргатского района в 

разные исторические периоды. Наш район сельскохозяйственный, поэтому 

земледелие и животноводство — это основные занятия населения. 

Цель: изучить деятельность колхозов Каргатского района в 1930-1960 

гг. на основе архивных источников. 

Задачи: 

 1. Выявить количество колхозов в районе в довоенный период, проследить 

как менялась их численность на протяжении нескольких десятилетий. 

2. Описать деятельность колхозов в довоенный период. 

3.Рассказать о вкладе колхозов Каргатского района в победу в войне с 

фашистской Германией. 

4. Проанализировать деятельность колхозов Каргатского района в 

послевоенный период. 
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Объект исследования: колхозы Каргатского района. 

Предмет исследования: деятельность колхозов Каргатского района в 

разные исторические периоды. 

Новизна работы: тема рассматривается на примере колхозов 

Каргатского района. Исследований на эту тему на местном краеведческом 

материале Каргатского района не существует. 

Исторические источники: протоколы заседаний районного совета 

депутатов, протоколы заседаний райисполкома, документы плановой 

комиссии, документация колхозов, подшивки районной газеты «За 

изобилие». 

Тема раскулачивания в данном исследовании не рассматривается, так 

как по ней уже была написана исследовательская работа в 2019 году, она 

опубликована на сайте Администрации Каргатского района (страница 

архивной службы). 

Историография  

История Новосибирской области (История России через историю 

регионов). Учебное пособие. Под редакцией В.И. Молодина. М.-

Новосибирск, 2017. В теме 12 «Период социалистического развития» 

рассмотрены процессы коллективизации и раскулачивания в нашей области, 

в теме 14 «Наш край в послевоенное двадцатилетие» освещены особенности 

развития сельского хозяйства после войны. Отмечены значительные 

достижения в освоении целинных и залежных земель. 

Исупов В.А., Кузнецов И.С.  История Сибири. Часть 3. Учебное 

пособие. 9 класс. Новосибирск, 1999.  «История Сибири» – учебное пособие 

в трех частях. Представляет самостоятельный курс истории Сибири и 

является дополнительным компонентом к курсу отечественной истории. В 

третьей части пособия «Сибирь: XX век» основное внимание уделяется 

специфике положения Сибири в составе СССР. Трагические события 

гражданской войны, установление военной власти, превращение региона в 

основную зону ГУЛАГа, закрепление за Сибирью статуса сырьевого 
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придатка советской экономики, жизнь и быт сибиряков по освоению богатств 

края – обо всех этих неоднозначных явлениях сибирской истории 

рассказывается в книге. 

Наша малая родина. Хрестоматия по истории Новосибирской 

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

Новосибирск: «Экор», 1997г,768с. Сборник составлен из материалов и 

документов, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области, 

многие из которых были ранее не известны массовому читателю. 

Использованы документы Новосибирского областного и городского 

комитетов КПСС, Новосибирского облисполкома, его отделов и управлений. 

 

2.Основная часть. 

2.1. Колхозы в 30-е годы XX века. 

       К концу 30-х годов процесс коллективизации практически завершился. 

На долю социалистического сектора — колхозов и совхозов, включая 

подсобное хозяйство колхозников, рабочих и служащих, — в 1937 г.  в СССР 

приходилось 98,5% валовой сельскохозяйственной продукции. 

Преобладающей формой социалистических предприятий в сельском 

хозяйстве являлись колхозы. В 1937 г. они охватывали 86% всей посевной 

площади страны и производили подавляющую часть валовой и товарной 

продукции сельского хозяйства. Примерно 10% сельскохозяйственной 

продукции приходилось на совхозы. Частный сектор практически утратил 

всякую роль в сельскохозяйственном производстве 

       О деятельность колхозов в довоенный период можно судить по годовым 

Планам развития народного хозяйства, в которых подробно описано то, что 

уже имеется в районе на 1937 год и плановые показатели на следующий год. 

К концу 30-х годов в Каргатском районе действовало 4 совхоза и 107 

колхозов.  Процент коллективизации сельского хозяйства в 1937 году 

составлял 88%. К одному сельскому совету могло относится от 3 до 8 

колхозов. Так в Маршанском сельсовете числились колхозы Красный 
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партизан Сибири, Красный украинец, имени Молотова, Воля, Непобедимый, 

имени Буденного, Красный герой, Красный боец. А в Право-Бережном -

Новая деревня, Красный Чулым, Первомайск, Красные всходы, Алга. 

Перечень всех колхозов представлен в приложении (таблица №1). Все 

названия яркие, революционные! 

В колхозах числилось 106 ферм крупного рогатого скота, 40 

свиноводческих, 90 по разведению овец, коневодческих -72, 

кролиководческая -1.Учитывая весь скот (совхозов, колхозов, колхозников, 

единоличников) всего на 1 января 1938 годы в районе было   лошадей -7277, 

коров -15488, волов-1574, свиней-6800, овец-43411. Интересно, что у 

колхозников нет вообще лошадей в личном хозяйстве! Особое внимание 

уделялось выращиванию молодняка (жеребята, телята, свиньи, ягнята, 

козлята). К этой работе привлекались учреждения, организации, рабочие и 

служащие. 

      Колхозы обслуживали две МТС – Каргатская и Суминская. В начале 

войны будет образована  Маршанская МТС.  Что же выращивали в колхозах?   

Зерновые: рожь озимая, пшеница, ячмень, овес, просо, гречиха, бобовые.  

Огородно-технические культуры: подсолнух, семя льна, волокно льна, 

горчица, рыжик, конопля.  Овощи: картофель, в планах хозяйственного 

развития предполагалось увеличить количество картофеля в 1938 году на 

701,4 % по сравнению с прошлым годом.  Кормовые: силосные, корнеплоды, 

турнепс, однолетние травы, солома - рост на 105%. 

         Большой редкостью в районе были специалисты сельского хозяйства. 

Так в 1937 году агроном был лишь один на район, зоотехников -5. 

Ветеринарный пункт один. Но был план подготовки кадров для сельского 

хозяйства   на 1938 год. Скорее всего, речь идет о краткосрочных курсах 

повышения квалификации.  Планировалось обучить председателей колхозов 

- 60 человек, бригадиров-полеводов -50, трактористов - бригадиров-37, 

комбайнеров-бригадиров - 7, шоферов - 3, заведующих фермами - 62, 

бригадиров животноводов - 94, пчеловодов - 3, ветеринарных   санитаров - 
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30, счетоводов-30, сеяльщиков -26, звеньевых полеводов -15, исполнителей   

по качеству-20. 

        В сельских советах имелись мельницы, кузницы, кирпичные заводы и 

т.п. Все это считалось колхозной промышленностью, результаты 

деятельности которой тоже планировались. Мельниц в селах было 15, кузниц 

-12, маслобоек – 5, шерсточесалок – 10, кирпичных заводов – 4, столярных 

мастерских -3, пимокаты, сапожных, горшечных по одной (приложение, 

таблица №2).  Количество работающих на этих предприятиях было невелико 

(от 1 до 4 человек). Большинство людей на селе занималось сельским 

хозяйством. 

      Таким образом, к концу 30-х годов XX века колхозный строй в 

Каргатском районе был сформирован, колхозы достаточно успешно 

работали, быстро развивались. Государство жестко контролировало и 

направляло их деятельность. 

               2.2. Колхозы в годы Великой Отечественной войны. 

       Деятельность колхозов Каргатского района в годы Великой 

Отечественной войны мы проследили по Протоколам заседаний 

райисполкома. Государство в период войны вынуждено было почти 

полностью прекратить ресурсное обеспечение сельского хозяйства, в то время 

как объем обязательных поставок зерна, картофеля, овощей, продуктов 

животноводства был резко увеличен. Помимо обязательных поставок, 

колхозы вносили натуроплату за работу МТС, поставляли продукты в фонд 

Красной Армии, а колхозники сверх этого еще выплачивали налоги. Село 

отдавало государству все, что производило. Поставка продукции сельского 

хозяйства государству находились под строгим контролем райисполкома.  В 

протоколах сообщается, что поставки чаще всего не выполняются. 

Принимаются меры для исправления ситуации. 

«Протокол №80. 1941 г. О заготовке овощей и с\х продуктов 



8 
 

       Заготовка идет неудовлетворительно. Обязательная поставка огурцов 

выполнена на 62%, закуп грибов сорван, заготовка дичи находится под 

угрозой. Недопустимо плохо проводится сбор картофеля и овощей» 

«Протокол№87 от 2 октября 1941 года.  О выполнении плана 

молокопоставок и государственных закупок. 

План под угрозой срыва: выполнен на 60%. Отсутствие контроля со стороны 

маслопрома привело к тому, что отдельные колхозы встали на путь 

растранжиривания молока: колхоз «Красный октябрь», Имени Ворошилова, 

«Ударник полей», и ряд других расходуют молоко на питание, не выполнив 

государственного плана поставок». 

       Сдавали государству помимо основных продуктов питания   солому, сено, 

дикорастущие травы, кормовые травы, сушеные овощи и грибы, 

заготавливали лес, металлолом, торф.  За невыполнение планов, отказ от 

трудовой повинности человека ожидала уголовная ответственность. 

       В 1941-42 годах одна из основных проблем в колхозах стала борьба с 

болезнями животных (153 протокола).  Заболевание и падеж скота от 

сибирской язвы в колхозах «Красный Урман», «Красный восток», «Майская 

волна», «Первое мая». Вводится карантин, проводятся прививки, 

дезинфекция. Карантин по энцефалиту лошадей в колхозе «Рассвет», артели 

«Ленинские всходы». Африканский сап среди лошадей в колхозах «Искра», 

«Ударник полей».  Подобной информацией пестрят страницы протоколов. В 

одних колхозах вводится карантин, в других отменяется. Везде требуется 

неукоснительное соблюдение мер карантина и профилактики. В 1943-45 годах   

вопросы о болезнях скота обсуждаются очень редко. Можно сделать вывод о 

том, что эту проблему удалось решить. 

В период уборки урожая в колхозы мобилизовывали работников 

бюджетных учреждений и организаций. Были разнарядки, сколько людей и от 

каких учреждений направить в колхоз. 
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Протолок №102  4 сентября 1942 год.  О посылке рабочих в порядке 

мобилизации на уборочные работы из организаций и учреждений ст.Каргат. 

        В связи с проведением фронтовой декады по завершению уборки урожая 

мобилизовать из учреждений, организаций служащих, обслуживающий 

персонал и рабочих в количестве 277 человек, согласно прилагаемого списка 

сроком до 10 сентября 1942 года.   

       Организованно проходили охотничий промысел.  Заготавливали пушнину.  

На зимний сезон 1942-1943 года   план на добычу и сдачу пушнины составлял 

20000 рублей. Для реализации плана из колхозов выделялось 50 охотников и 

30 учеников из числа женщин и подростков. Минимальная добыча на одного 

охотника пушнины на 400 рублей. На 2-3 охотников выделялась одна лошадь. 

      К   заготовке дикорастущего   лекарственно-технического сырья активно 

привлекались школы и детские дома.  Так, план для Каргатской средней 

школы №1 в 1943 году составил: шиповника25 килограммов, смородины-5 кг., 

крапивы-2 кг., пустырника-2 кг., череды-2 кг., полыни-5кг., ромашки-5кг. 

       Планы для колхозов были настолько непосильными, что руководство само 

признавало это. И периодически списывало недоимки с колхозов. 

        Каждый месяц на заседании райисполкома утверждали количество 

людей, которых государство обеспечивало хлебом. Это были врачи, учителя, 

милиционеры, государственные служащие, эвакуированные, сироты. 

Колхозники должны были обеспечивать себя сами. Единственным 

источником существования крестьян было личное подсобное хозяйство.  

Отработав световой день на общественном поле, крестьяне до темна, а порой 

и ночью, трудились в своем хозяйстве. Скудных запасов продовольствия, 

сделанных осенью, едва хватало до весны. С крестьянского стола исчезли 

сахар, чай, масло, сало, мясо.  Вместо чая пили настой из трав, вместо сахара 

ели вареную свеклу. Много записано воспоминаний современников о 

голодных военных годах.  

 В 1944 году принимается решение о помощи колхозам, 

освобожденным от фашистской оккупации (протокол, 24 января 1944г.). 
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Процесс восстановления народного хозяйства начался сразу после 

освобождения территорий. Предлагалось Райисполкому закупить у 

населения и отправить в освобожденные колхозы 400 коров, 700 овец, 100 

свиней. Выделялся целый поезд для перевозки животных. Для 

сопровождения скота в пути отправлялось 32 человека.  Везли 950 центнеров 

сена, 90 центнеров соломы. В пути скот надо было кормить, поить, чистить 

вагоны.  О дальнейшей судьбе этого необычного поезда в документах 

информации нет.  Проходили в районе месячники по сбору средств в фонд 

помощи семьям военнослужащих. Председатели   советов должны были   

усилить работу по сбору средств, продуктов в фонд оказания помощи семьям 

военнослужащих. Организовать оказание реальной помощи эвакуированным 

по подвозке топлива, сена, ремонту квартир, пошиву и ремонту одежды в 

особенности детям.  

       Таким образом, колхозы Каргатского района внесли значительный вклад 

в победу советского народа над фашистской Германией.  

               2.3. Колхозы Каргатского района в 1945- 1960-е годы. 

        Сельское хозяйство после войны находилось в упадке. Выживали селяне 

в основном благодаря личному подсобному хозяйству. Но постепенно жизнь 

налаживалась. В 1950-е годы власти укрупнили колхозы, надеясь на рост их 

продуктивности. В Протоколе заседания райисполкома за 1954 перечислено 

уже 37 колхозов (приложение, таблица №3), а в 60-е годы в районной газете 

«За изобилие» в списках колхозов 26 наименований.  

  Одним из важнейших проектов Советской власти в 50-е годы стало 

освоение целинных и залежных земель, в котором наши колхозы приняли 

активное участие. По этой теме уже была написана исследовательская работа 

ученицей нашей школы, поэтому мы не будем подробно рассматривать здесь 

этот вопрос. Лишь скажем, что в 1959 году валовый сбор зерновых по району 

был в 3,5 раза больше урожая 1953 года. 

 Как оплачивался труд колхозников? В архиве находятся 29 книг учета 

труда и расчетов с членами колхоза имени Чапаева. В этих книгах на каждого 
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члена колхоза отдельная страница в которой фиксировались профессия, 

трудодни, заработная плата, больничные, отпуск, премии и авансы. 

Интересно, что трудодней могло быть больше, чем дней в месяце! Например, 

400 трудодней у руководителя колхоза! Заработная плата составляла от 12 до 

180 рублей, в зависимости от профессии и наработанных трудодней. 

Профессии в колхозах: скотник, доярка, поярка, кладовщик, разнорабочий, 

почтальон, заведующий фермы, уборщица, чабан, молоковоз, свинарка, 

сторож, счетовод, фуражир, бригадир. В 1955-1965 гг. расчет был не только 

денежный, но и натуральный (пшеницей). 

Проанализировав годовые отчеты колхоза имени Молотова 

Маршанского сельсовета, мы узнали, что в колхозах по-прежнему 

сохранялась своя промышленность: пекарня, пимокатная мастерская, обжиг 

кирпича, шорная мастерская, кузница, столовая, молокозавод. В колхозах 

уже использовалось электричество, о чем свидетельствуют отчеты об 

электрификации населённых пунктов, например, колхоз Молотова 

пользовался в 1950 году электроэнергией 5 месяцев. Из 120 дворов 

электричество было в 60. Для сельскохозяйственных работ (молотьба, 

сортировка зерна, водоснабжение ферм и т.п.) электричество не 

использовалось. 

У колхозов были долги. Колхоз Молотова имел задолженность перед 

14 учреждениями - Маршанской МТС, Каргатским Заготзерно, Каргатском 

Райфо, сельскохозяйственному банку и т.д. Общая сумма задолженности 

составляет 239990 рублей. 

В колхозах ежегодно велся строгий учет всего имущества от построек, 

техники и скота до спичек, рукомойников, ложек в сельсовете. Также 

учитывался инвентарь находящихся в колхозе предприятий. Например, в 

кузнице учитывались наковальни, станки, вентилятор, молотки. 

В колхозах велся учет того, что выращивали. Часть урожая сдавалось 

государству, расходовалось на общественное питание, выделялось в фонд 

помощи инвалидам, а также на содержание яслей, сирот. 
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В хозяйстве использовалось много скота. Интересно, что лошадей, 

коров, быков записывали в учетные книги по кличкам, указывали возраст 

каждого животного и его стоимость. С какой любовью люди выбирали имена 

животным! Лошадей называли Черная Рая, Белая Таня и т.п. Самая дорогая 

лошадь стоила 4522 рубля. Средний возраст лошадей 13 лет. Общая 

стоимость лошадей составляла 42668 рублей. Всего 34 лошади. Коров 

называли Чалая веточка, Красноперстрая Суббота, Чалая Голубка. Всего 

коров 109. Самая дорогая корова стоила 109 рублей. Клички быков-  Черный 

Миша, Белый Черноголовый Коля, Красный Миша и т.п. Максимальная 

стоимость быка 350 рублей. Всего быков 4. Волов всего было 75. Общей 

стоимостью 45726 рублей. Средний возраст волов 11 лет. Эти животные 

были дорогими, приносили колхозу больше прибыли. Мелких животных 

(например, овец, свиней, поросят) поштучно не учитывали, только общее 

количество. 

 В архиве сохранилась Книга протоколов заседаний правления колхоза 

имени Молотова и общих собраний колхозников. Из этих записей можно 

узнать, какие текущие вопросы решались на собраниях: утверждение 

бригадиров полевых бригад и других должностных лиц (доярки, пастухи, 

поярки и т.д.), о ходе сельскохозяйственных работ, невыход на работу 

колхозников, неправильного использования колхозного тягла, разбор 

заявлений от колхозников. 

Типичные  проблемы в колхозе обсуждались на собрания: 

1) Гибель животного по вине одного колхозника. Корова умерла ночью во 

время смены сторожа, его сделали виновным. 

2) Заготовка кормов идет слабо. Причины частые простои машин, люди 

поздно выходят на работу, нет ответственности у бригадиров, трудодни 

насчитываются на глазок. 

3) Скот умирал из-за ящура. Это происходило из-за отсутствия в колхозе 

ветврача и не соблюдения указаний районного ветврача. 
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4) Невыполнение государственного плана лесозаготовки. Это произошло 

из-за нехватки рабочих. 

Социалистическое соревнование являлось одним из мощнейших стимулов 

к труду в СССР. Соревновались в надоях молока, вспашке земель, количестве 

сданного государству хлеба и т.д. Районная газета «По ленинскому пути» 

(позже переименована в «За изобилие») регулярно публиковала информацию 

об итогах соревнования, о новых методах земледелия. Помимо итогов 

соревнований печаталась Доска почета с именами лучших работников. О 

победителях писали очерки и рассказы, печатали их фотографии, страна 

должна была знать своих героев в лицо!  

       Таким образом, каждый рабочий старался сделать свою работу на 

максимум, чтобы о нем тоже рассказали. С каждым новым выпуском газеты 

участников соревнований становилось всё больше. 

3.Заключение. 

Изучив тему, мы пришли к следующим выводам: 

1. Колхозы в до военное время поставляли  большую часть валовой и 

товарной продукции. Выращивалось много зерновых культур и 

животноводство было успешным. Планы выполнялись в срок и почти 

достигали цели. Но также были минусы, например, не хватало специалистов 

в разных сферах сельского хозяйства. 

2. В военный период колхозы Каргатского района не могли выполнять 

государственные планы, так как не хватало рабочих, ведь мужчин 

мобилизовали на войну. Все хозяйство было направлено на помощь в войне: 

сдача продуктов и необходимых вещей, выплаты налогов. Колхозникам было 

трудно выживать, и они шли на крайние меры, то есть воровство молока с 

завода, подсобное личное хозяйство. Помимо убытков из-за воровства, были 

убытки из-за гибели скота, причиной являлись эпидемии. 

3. В 50-60-ые годы колхозы не до конца оправились после войны. Также не 

выполнялись планы по заготовке зерна и леса, был падеж скота, нехватка 
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специалистов. Крестьянам уже выдавались денежным зарплаты, помимо 

натуральной оплаты. Шла активная мотивация к труду, большой труд 

поощрялся упоминанием в районной газете.  

Считаю цель исследования достигнута в основном. Однако изучение этой 

темы может быть продолжено. 
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                                                  Приложение.   

Таблица №1. Сельские советы и колхозы. 1937г. 

Сельский совет Колхозы 

Амировский с/с 

 

Кызыл-Юл, Красное знамя, Животноводчество, им 

Кирова, им Дзержинсого,18-годовщина Октября, 

Свободный труд 

Беркутовский с/с 

 

Верный путь, Красный путь, Светлая заря, Верный боец, 

им. Куйбышева 

В-Каргатский  с/ с  Страна советов, Красный Маяк, Ударник 

Каргатский с/с 

 

Факел социализма, Красный пахарь, Советская  жизнь, 

Передовик, Сталинский прилив 

Карганский с/с Красный Путилов,  Ударный труд 

Маршанский с/с 

 

Красный партизан Сибири, Красный украинец, имени 

Молотова, Воля, Непобедимый, имени Буденного, 

Красный герой, Красный боец 

Макарьевский с/с 

 

Красный урман, Новая жизнь, Красная победа, Северное 

сияние,1 августа ,им Эйхе, Пролетарская крепость 

Мусинский с/с 

 

Кызыл-Читке, Чрек, Азат себер, Ленинский призыв, 

Искра 

Петровский с/с 

 

Авангард, Урняк, Рассвет, Молот, Красный Урман, 

имени Чапаева, Красная Нива, имени Мичурина 

 

Право –Бережный 

 

Новая деревня, Красный Чулым, Первомайск, Красные 

всходы, Алга 

Ст-Михайловский Двигатель №1, Двигатель №2, Забайкалья 

Третьяковский 

 

Пламя, Новая жизнь, имени Калинина, Красный рыбак, 

Сигнал, Красный ударник 

Ф-Каргатский 

 

Парижская коммуна, Красный форпост,1 мая, Путь 

Ленина, 14 октября 

Чернявский Красный просвет, Новый путь 

Уфимский 

 

Красная роща, Красная Сибирь, Красный колос, имени 

Крыленко 

Иванкинский Красный Север, Московская Заря,8 марта 

Рождественский Пламя социализма, Зеленая роща, Майское утро 

Суминский 

 

12 октября,2-я пятилетка, Луч победы, Сталинский 

призыв, День 1 мая, Красное знамя, имени Дмитриева 

Усть-сумы  

 

Память Ильича, Красная заря, Красный октябрь, имени 

Грядинского, имени Чернова 

Сорокамышенский 

 

Ударник полей, Привет Калинину, Коминтерны, Серп и 

молот 

Алабугинский 13 год октября, Верный путь 
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Воздвиженский Имени Ворошилова, Путь Ленина, Ленинские всходы 

 

Таблица №2.    Колхозная промышленность 1937г. 

Виды 

промышленности 

Сельские  советы Количество 

персонала 

Мельницы 1. Алабугинский с/с 

2. Амировский 

3. Воздвиженский 

4. В-Каргатский 

5. Карганский 

6. Кубанский 

7. Маршанский 

8. Макарьевский 

9. Мусинский 

10. Петровский 

11. П-Бережный 

12. Рождественский 

13. Ст.Михайловский 

14. Третьяковский 

15. Ф-Каргатский 

Всего   

24 

человека 

 

Кузницы 1. Алабугинский 

2. Амировский 

3. Воздвиженский 

4. Каргат 

5. Кубанка 

6. Карган 

7. Маршанка 

8. Петровский 

9. П-Бережный 

10. Ст.Михайловский 

11. Третьяковский 

12. Уфимский  

 Всего  11 

человек 

Пимокатные            Алабугинский 4 

Маслобойки 1. Беркутовский 

2. Кубанский 

3. Маршанский, 

4. Макарьевский 

5. Петровский 

Нет данных 

Рыбная ловля 1. Карганский 

2. Мусинский 

3. Петровский 

4. Третьяковский 

5. Ф-Каргатский 

Нет данных 
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Шерсточесалки 1. Алабугинский 

2. Амировский 

3. Беркутовский 

4. В-Каргатский 

5. Воздвиженский 

6. Иванкинский 

7. Маршанский 

8. П-Бережный 

9. Рождественский 

10. Ф-Каргатский 

12 

Кирпичные  

заводы 

1. Амировский 

2. Карганский 

3. Мусинский 

4. Третьяковский 

8 

Сапожная Макарьевский 1 

Дегтекурение Амировский 1 

Столярные 1. Амировский 

2. Петровский 

3. Сорокомышенский 

3 

Горшечные Каргатский 1 

 

 Таблица №3. Колхозы. По данным протокола райсовета 1954г. 

МТС Колхозы 

 

 

 

 

 

 

Каргатская 

 

Красный пахарь 

Им. Мичурина 

Им. Жданова 

Им. Покрышкина 

Первое мая 

Им. Маленкова 

Им. Дзержинского 

Им. Матросова 

Им. Чкалова 

За Родину 

Им. Горького 

Им. Ленина 

Авангард 

Им. Чапаева 

 

 

Суминская 

Красное знамя 

Память Ленина 

Заветы Ильича 
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19-я годовщина Октября 

Верный путь 

Путь к коммунизму 

 

 

 

 

 

 

Маршанская 

Им. 19 партийного съезда 

Знамя мира 

Заря коммунизма 

Им. Фрунзе 

Им. Хрущева 

Им. Сталина 

Красный партизан Сибири 

Красная Украина 

Им. Молотова 

Непобедимый 

Им. Буденого 

Красный Октябрь 

Стахановец 

Красный боец 

Красный герой 

8-е марта 

Большевистский путь Забайкалья 

 

 

 

 

Колхозы в 1964 г. 


