
 

1 

Комитет администрации Ребрихинского района по образованию 

МКОУ «Клочковская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

Исследовательская работа 

 

 

Формирование и развитие 

коллективных форм землепользования 

на территории села Клочки 

Ребрихинского района Алтайского края 

в 1920-1930-е годы 

(сельскохозяйственные коммуны и 

артели села). 

 

 

 
                                                                   Автор:  

                                                                  Воробьинская Анна, ученица 9 класса 

                                                                   МКОУ «Клочковская средняя                    

                                                    общеобразовательная школа». 

 

                                                                   Руководитель: 

                                                                   Воробьинский Сергей Валентинович, 

                                                                   учитель истории   

                                                                   МКОУ «Клочковская средняя                                                                                                        

                                                   общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

с. Клочки. 

2013 г. 



 

2 

Содержание. 
 

 

1. Общая характеристика работы………………………………………3-4 

2. Введение…………………………………………………………………5-6 

3. Основная часть. 

    Глава I. Год 1920-1927: первые шаги по внедрению на селе  

                    коллективных форм хозяйствования………………………..7-13 

    Глава II. Год 1927-1935: период активного создания  

                       сельскохозяйственных коммун и артелей……………….14-19 

4. Заключение………………………………………………………………..20 

5. Список литературы и источников……………………………………..21 

6. Приложения. 

    Приложение № 1. Первые коммунары села…………………………..22-30 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

                                 Общая характеристика работы.  

 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, наличием 

негативных явлений в сельском хозяйстве современной России, в которой 

идёт активный поиск путей выхода из кризиса, охватившего все сферы 

российской действительности. Отсюда и пристальный интерес к прошлому 

нашего Отечества, в том числе — и к первым годам существования 

Советской власти, когда большевики пытались внедрить принципиально 

новые методы функционирования аграрного сектора экономики – 

коллективные формы хозяйствования (коммуны, артели, ТОЗы, колхозы). 

      По известным причинам этот аспект отечественной истории советские 

историки изучали сугубо с марксистско – ленинских позиций и 

альтернативность в этом деле не допускалась. Однако, признаем, такой 

подход неизбежно чреват односторонностью и субъективностью, что 

недопустимо в любой науке. В то же время не вызывает сомнения то, что 

беспристрастное исследование аграрной политики большевиков в названный 

период позволяет лучше разобраться в сути аграрных проблем сегодняшнего 

дня и выработать эффективные способы их решения. 

 

Территориальные рамки исследования: село Клочки Ребрихинского 

района Алтайского края.  

 

Хронологические рамки исследования: 1920-1930-е гг. (Как известно, 

именно в этот период большевики не только боролись за утверждение своей 

диктатуры, но и предпринимали активные попытки по реорганизации всех 

граней экономики страны, в том числе и в сельском хозяйстве). Условно эти 

временные рамки можно разделить на 2 периода:  

1) 1920 - 1927 гг. – период попыток создания первых коммун в селе; 

2) 1927- 1935 гг. – активный период создания сельскохозяйственных 

коммун и артелей в селе; 
 

Объектом исследования является политика большевиков по внедрению 

новых методов функционирования аграрного сектора экономики 

(коллективных форм землепользования) на территории села Клочки 

Ребрихинского района Алтайского края в период с 1920-1930-х гг. 

 

Предметом исследования избраны вопросы социально-экономического 

положения крестьянства и состояния сельского хозяйства в селе Клочки с 

1920 по 1935 гг. 

 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов при дальнейшем изучении проблем 
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российской деревни в период 1920-1930-х гг. Материалы исследования могут 

быть использованы в краеведческой работе и нравственно-патриотического 

воспитания учащихся. 

 

Цель исследования — на основе использования исторических источников, 

проанализировать сущность политики внедрения большевиками 

коллективного землепользования и отношения к ней крестьянства на 

территории села Клочки в 1920-1930-е гг. 

 

Задачи исследования. Опираясь на исторические источники, воспоминания 

старожилов села, выявленные архивные и другие материалы, автор поставил 

перед собой следующие задачи: 

- определение новых подходов при оценке сущности аграрного вопроса в 

упомянутый период; 

- выявление состояния дел в сельском хозяйстве на момент свершения 

Октября, а также влияния субъективных факторов при осуществлении 

большевиками аграрных преобразований на территории села Клочки в 1920 – 

1930-х годах; 

- анализ всесторонних действий центрального и местного большевицкого 

руководства, направленных на внедрение и развитие коллективных форм 

землепользования;  

- анализ отношений крестьян села к аграрным преобразованиям 

большевиков; 

- выявление путей и методов проведения большевикам политики внедрения 

коллективного землепользования и оценка её итогов. 

 

Структура исследовательской работы: общая характеристика работы, 

введение, две главы, заключение, список используемой литературы и 

источников, приложения. 

 

Использованные в исследовании источники и литература: 

опубликованные документы ЦК ВКП(б), ВЦИК и советского правительства, 

архивные материалы, периодическая печать, воспоминания старожилов села. 
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Введение. 

   Сельскохозяйственные коммуны и артели в Сибири, в частности на Алтае, 

начали возникать осенью 1917 года. Так, по данным Сибирской советской 

энциклопедии, в конце 1917 - первой половине 1918 гг. в Сибири было 

образовано 20 сельскохозяйственных коммун и артелей. В действительности 

же их было значительно больше.  

    В мае 1918 было в Наркомземе создали специальное Бюро коммун. На 

организацию новых коллективных хозяйств Совнарком выделил 10 млн. руб. 

    К концу 1918 года в Советской России было около 1500 коммун и артелей. 

Они объединяли примерно 100 тысяч работников. Совхозов же в этот время 

значилось 400. Причем, на деле работало не более 60 из них. 

    Учредителями сельскохозяйственных коммун и артелей были рабочие, 

батраки, крестьяне-бедняки, интеллигенты. Чаще всего коммуны создавались 

на базе бывших имений и монастырских хозяйств. В коммуне 

обобществлялись все средства производства и землепользование. Личного 

подсобного хозяйства коммунары не имели. Их потребление и бытовое 

обслуживание базировалось только на общем хозяйстве. Произведенный 

продукт распределялся уравнительно - по едокам. 

    Представление о Советской власти как системе коммун было закреплено и 

в официальных документах РКП(б). Хотя речь шла уже преимущественно о 

селе. Состоявшийся в марте 1919 года VIII съезд партии принял программу, в 

которой указывалось, что Советская власть, отменив частную собственность 

на землю, проводит ряд мер по организации крупного социалистического 

хозяйства в земледелии. Важнейшими из этих мер являются: 1) устройство 

советских хозяйств, т. е. крупных социалистических экономий; 2) поддержка 

обществ, а равно товариществ для общественной обработки земли; 3) 

организация государственного засева всех, чьих бы то ни было, незасеянных 

земель; 4) государственная мобилизация всех агрономических сил для 

энергичных мер по повышению сельскохозяйственной культуры; 5) 

поддержка сельскохозяйственных коммун, как совершенно добровольных 

союзов земледельцев для ведения крупного общего хозяйства. 

    Большевики всерьез думали о том, как вести хозяйство по-

коммунистически - без рынка и денег! Именно с помощью коммун они 

надеялись изжить рынок даже там, где он легально сохранялся при 

огосударствлении.  

    Интересен факт создания первой сельскохозяйственной коммуны на Алтае. 

5 марта 1918 года со станции Обухово (под Петербургом) специальный поезд 

из 28 вагонов повез на Алтай 145 семей питерских рабочих-добровольцев, 

решивших создать здесь коммуны, которые бы своим примером агитировали 

крестьян на новую жизнь. 37 семей рабочих завода "Арсенал" прибыли в село 

Локоть Змеиногорского уезда и создали здесь коммуну "Наш путь". 

Организатором коммуны стал Гавриил Семенович Ивкин, бывший питерский 



 

6 

рабочий, впоследствии один из руководителей партизанского движения на 

Алтае.  

    С наступлением весны коммунары, выехали в Катковскую степь, где 

распахали и засеяли отведенный им клин целины, одновременно начав 

возводить там саманные дома для жилья, необходимые хозяйственные 

постройки. Коммунарам не пришлось собрать первого урожая. Советская 

власть в Сибири была ликвидирована и установилось господство власти 

Временного Сибирского правительства. В июне 1918 года коммуна "Наш 

путь" была разогнана, а многие коммунары, в том числе и Ивкин, 

арестованы. Им пришлось полной мерой испытать все "прелести" рубцовской 

и семипалатинской тюрем. А коммуны были уничтожены летом 1918 года 

после падения Советской власти.  

    Новый этап развития коллективных хозяйств Сибири, и в частности, на 

Алтае связан с разгромом Колчака и восстановлением Советской власти.  

    В этот период (конец 1919-1921гг.) политика государства по отношению к 

крестьянству в значительной степени определялась "Положением о 

социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 

земледелию", изданному ВЦИК 14 февраля 1919 года. Оно предусматривало 

разностороннюю поддержку и помощь всевозможным коллективным формам 

землепользования - колхозам и совхозам. Первыми организаторами их на 

Алтае были, как правило, бывшие партизаны, активные участники 

гражданской войны. Причем эти первые коллективные хозяйства 

организовывались в основном в виде коммун. Так, в 1921 году удельный вес 

коммун среди всех других форм общественной организации труда в Сибири 

составлял 53 процента. 

   Одна из первых таких послевоенных коммун была создана на рубцовской 

земле в 1921 году. 13 апреля 1921 года крестьяне-бедняки села Бобково 

Ново-Алейской волости организовывали сельхозартель, переименованную 

потом в коммуну "Ясное утро" из 7 семей. Весь живой и мертвый инвентарь 

и постройки в артели были полностью обобществлены. Имущество артели 

состояло из 13 рабочих лошадей, 8 дойных коров, 3 овец, 3 деревенских телег 

и 47 пудов пшеницы. В хозяйстве не было ни одного плуга, ни одной 

сельскохозяйственной машины. Крестьяне переселились на свой участок, где 

построили корпус из 9-ти комнат и теплый скотный двор. Так как все работы 

велись вручную, то многого достичь не удалось. Коммуна просуществовала 

два года и только после того, как уездное земельное управление выдало ей 

лошадей, коров, молотилку, сеялку, сенокосилку в кредит на 4 года и оказало 

агрономическую помощь, дела в хозяйстве пошли на лад. И таких коммун 

становится много.  

    Как же процесс образования сельскохозяйственных коммун и артелей 

проходил у нас, в селе Клочки?  
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Глава I. 

Год 1920-1927: первые шаги по внедрению на селе 

коллективных форм хозяйствования. 

 

      Из документов краевого архива видно, что в 1920 году с. Клочково (а не 

Клочки) было в то время волостным селом. В волость входили с. Клочково,  

с. Рагозиха, с. Лебяжье, п. Верх-Реченский, с. Б-Боровлянка,  

с. М-Боровлянка. Это связано с тем, что в начале 20 века растет численность 

населения за счет переселенцев, которые требуют наделения их землей.  

Об этом говорится в «Письме №14 от 1.05.1920 г. земельного отдела 

Клочковского волисполкома в подотдел землеустройства земотдела 

Алтайского губревкома». 

«…сообщаем о том, что 376 душ безземельных наделены землей из 

общественных земель: 

с. Клочковское -150 душ  

с. Рогозихинское – 58 душ 

с. Лебяжье – 79 душ 

п. Верх-Реченский - 14 душ 

с. Б-Боровлянка – 54 душ 

с. М-Боровлянка - 21 душ. 

Всего безземельного населения Клочковской волости мужского пола на 

1920 год - 257 душ. Недостача земли по Клочковской волости - 3083 

десятин с учетом переселенцев…». ˡ 

 

     В целом по волости пахотно-способной земли хватало. О этом говорят 

«Сведения по Клочковской волости за 1920 год»: 

 

Селение Душ 

мужского 

пола 

Земли в 

обществе 

Нужно 

земли 

Излишек 

десятин 

Недостает 

десятин 

с. Клочки 2759 14253 17336 - 3083 

с. Рагозиха 2453 16154 18026 - 1872 

с. Б-

Боровлянка 

1264 12339 9289 3050 - 

с. М-

Боровлянка 

599 5768 4402 1366 - 

с. Лебяжье 1643 13576 12074 1502 - 

п. В-Речка 277 1616 2036 - 420 

                

Итого  

8595 63706 63163 5918 5375 

 

_____________________________ 

 

ˡ Государственный архив Алтайского края.  

Ф-1, О-1, Д-134, Л-305.  
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Железная дорога по землям Рагозиха, Клочки, Боровлянка – 543 десятин 

скинуто. Равномерное распределение земли по волости – 7 десятин 837 

кв. сажен». ˡ 

     Как мы видим из документа, в сёлах Б-Боровлянка, М-Боровлянка, 

Лебяжье - этой земли был излишек в 5918 десятин, а в с. Клочки, при 

населении 2759 душ мужского пола, не хватало земли до нормального надела 

3083 десятины; в с. Рагозиха, при населении лиц мужского пола 2453 

человека, не хватало 1872 десятины, а в п. Верх-Речка при населении 277 

душ, не хватало 420 десятин. Всего земли по волости, при населении 8595 

душ мужского пола, было 63706 десятин, а требовалось 63163 десятины. 

Равномерное распределение земли по волости составляло 7 десятин 837 кв. 

сажен на 1 мужскую душу. 

     По-видимому, на этой основе Клочковский сельисполком просит 

земельный отдел губернского ревкома письмом № 25 от 26.04.1920 г: 

«… Просьба разрешить гражданам с. Клочки заселить в 1920 году землю 

между Шелаболихой и Кучуком, т.к. в Клочках земли до 3-х десятин, а в 

Шелаболихе до 5,5 десятин на едока. В Клочках земля из года в год 

засевается, на отдельных участках даже семян после уборки урожая не 

получают…». ² 

     А письмом № 581 от 29.04.1920 г. Клочковский волисполком добавляет: 

«…Боровлянское общество категорически отказывается наделять 

землёй переселенцев, не обращая внимания на постановления съезда 

Советов…». ³  

     В ответ на это Земотдел губревкома своим Письмом от 1.05.1920 г. 

предупреждает Боровлянский сельревком, что  

«… за неподчинение Клочковскому волисполкому, что если сельревком не 

выполнит указание волисполкома о выделении земли, то он понесёт 

ответственность по всей строгости законов рабоче-крестьянского 

правительства…». 
4
 

     А вот выписка из постановления № 27 от 17.05.1920 г. Боровлянского 

земельного общества: 

 «...посоветовавшись, постановили после больших прений единогласно, 

что удовлетворить просьбу Клочков на условиях, чтобы боровые 

сенокосы Клочков были пропорционально поделены по душам с 

Боровлянскими, а без этого мы их просьбу удовлетворить не можем, … и 

мы уступаем с оговоркой, чтобы, где укажет хозяин».
 5
 

______________________________ 
ˡ Государственный архив Алтайского края. 

  Ф-1, О-1, Д-136, Л-83. 

² Государственный архив Алтайского края. 

  Ф-24, О-2, Д-101, Л-1. 

³ Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-101, Л-8. 
4
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-101, Л-9. 
 5
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-101, Л-14. 
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    Вот такие прения были между крестьянами разных сёл Клочковской 

волости, и так они разрешались при распределении и наделении землей. 

   Основываясь на документах, можно сделать вывод, что первая коммуна в 

Клочках появилась в январе 1921 года. Об этом свидетельствует Заявление в 

Барнаульский земотдел уполномоченных сельскохозяйственной коммуны 

«Свет» Клочковской волости Толстошеева Карпа и Денисова Захара от 22 

января 1921 года:  

«…Просим зарегистрировать коммуну и об отводе земли… Поименный 

список сельскохозяйственной производственной коммуны «Свет» 

Клочковской волости Барнаульского уезда Алтайской губернии на  

21.01.1921 г.:     

Толстошеев Карп Ефимович - 36 лет, семья 7 душ 

Денисов Яков Никифорович - 48 лет, семья 15 душ 

Лосев Алексей Ефимович - 41 лет, семья 6 душ 

Теляльков Егор Финогенович - 58 лет, семья 8 душ 

Теляльков Иван Егорович - 39 лет, семья 6 душ 

Толстошеев Яков Ефимович - 40 лет, семья 6 душ 

Толстошеев Митрофан Ефимович - 31 лет, семья 5 душ 

Седелев Иван Карпович - 47 лет, семья 6 душ 

Дементьев Иван Степанович - 53 лет, семья 8 душ 

                                         Всего: 9 семей, 67 человек. 

                                                  Председатель совета коммуны –Толстошеев. 

                                                  Секретарь –Денисов».
1
 

 

    Даётся опись имущества коммуны, в которой обобщалось всё: и жилые 

дома, и скот, и дворы, бани, сараи, орудия труда (плуги, бороны, лопаты, 

косы), инвентарь кустарного производства, упряжь, тара, продукты, фураж, 

сырые материалы, денежные сбережения в рублях.  

«Опись имущества коммуны «Свет» на 9.01.1921 г.»:  

«Отдел 1. Постройки.      

Домов 5-ти стенных - 6, изб - стопок – 6, срубов – 3, амбаров - 8, дворов - 

9, бань – 8, сараев – 4, леса строительного – 31.  

Отдел 2. Скот. 

Лошадей рабочих – 19, нерабочих – 6, коров дойных – 17, нетелей – 4, 

подтелок – 4, овец – 44, свиней – 2, подсвинок – 7, гусей – 6, кур – 112.  

Отдел 3. Упряжь, тара. 

Седелок – 18, вожжей ременных – 4, вожжей веревочных – 10, палаток – 

7, мешков – 32, чанов – 1, кадушек – 21, ящиков – 1, телег на деревянном 

ходу – 17, колес запасных – 3, саней – 3, дуг – 15, хомутов крытых – 17,  

не крытых – 11. 

Отдел 4. С/х машины и инвентарь.  

                                                 
1
  Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-3, Д-153, Л-140. 
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Плуги 1-лемешные – 9, жнейка-самосброска – 1, веялка – 1, бороны 

простые деревянные – 16, лопат железных – 7, вил железных – 7, кос – 16. 

Отдел 5. Инвентарь кустарного производства и инструменты. 

Швейных машин: ремесленных – 1, ручных – 2, весов с гирями – 1, 

топоров – 13, пил: поперечных – 8, одноручных – 7, рубанков – 11, 

фуганков – 5, долот – 8, отборников – 3, стамесок – 9, молотков – 15. 

Отдел 6. Продукты и фураж (пудов). 

Пшеница – 495, просо – 34, гречиха – 10, крупа – 22, мука – 75, семя 

конопляное – 13,5, подсолнух – 8, картофель – 68, капуста – 20 ведер, овес 

– 185, сено – 220, солома – 1190.  

Отдел 7. Сырые материалы. 

Кож разных – 17, овчин – 20, льна-волокна – 2 пуда 15 фунтов, конопли-

волокна – 10 пудов 50 фунтов. 

Отдел 8. Денежные сбережения.  

Толстошеев Карп – 20 тысяч, Денисов Яков – 25 тысяч, Толстошеев 

Митрофан – 7 тысяч, Теляльков Иван – 5 тысяч, Теляльков Егор – 5 

тысяч, Лосев Алексей, Седелев Иван, Дементьев Иван, Толстошеев Яков – 

нет. 

 

                                                  Председатель совета коммуны –Толстошеев. 

                                                  Секретарь –Денисов».
1
 

 

    В коммуну принимались новые члены, о чем говорит Протокол общего 

собрания коммуны «Свет» от 6 февраля 1921 года:  

«…Принять в члены коммуны, если они выполнили план государственной 

разверстки, или сложили с них таковой:  

Акимов Нестор Ананьевич -  31 год, семья 7 душ (с. Рагозиха) 

Веселов Фёдор Егорович - 29 лет, семья 5 душ 

Чапрыгин Алексей Андреевич - 47 лет, семья 4 души. 

                                          Всего: 3 семьи, 16 человек.  

                                                  Председатель совета коммуны –Толстошеев.  

                                                  Секретарь –Денисов».
2
 

    Список новых коммунаров дополняет Протокол общего собрания коммуны 

«Свет» от 27 февраля 1921 года:  

«…Принять в члены коммуны, если они выполнили план государственной 

разверстки, или сложили с них таковой: 

Докунин Сидор Романович - 47 лет, 12 душ 

Башкатов Захар Максимович - 80 лет, 9 душ 

Кочергина Мария Филипповна - 18 лет, 1 душа 

Комаров Григорий Иванович - 40 лет 3 души (с. Рагозиха) 

Креслова Евдокия Егоровна - 20 лет, 1 душа. 

                                                 
1
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-153, Л-1. 
2
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-3, Д-569, Л-205. 
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                                         Всего: 5 семей, 26 человек.  

                                                   Председатель совета коммуны –Толстошеев.  

                                                   Секретарь –Денисов». 
1
 

     Все принятые в коммуну новые коммунары вносили в общий фонд всё 

своё имущество. Имеется документ, где указывается об отводе земли 

коммуне на общем собрании жителей с. Клочки.  Выписка из протокола № 7 

от 28.03.1921 г. общего собрания села Клочки:  

«…Присутствовало 121 человек. Председатель -  Юдаков Григорий, его 

товарищ – Башкатов Иван, секретарь – Серебренников Пётр.  

Вопрос: об отводе земли коммунам.      

Постановили: земли отвести коммуне «Заря-3» от дальних граней от 

Савинской, а коммуне «Свет-2» было предложено дать земли от 

рогозихинской грани Ямки и от лебяженской грани Банька. Не можем в 

виду, что прогон скота для питья. Поэтому коммунам отводим от с. 

Клочки до грани Савинской - 17 верст, от Клочков до Рогозихи - 7 верст, 

от Клочков до лебяженской грани - 7 верст. 

Уполномачиваем для ходатайства отвода земли Сапожникова 

Константина и Зелепукина Ивана…». 
2
 

     В этом протоколе упоминается ещё одна коммуна - «Заря-3». О 

существовании коммуны «Заря-3» свидетельствует и документ «Земельный 

надел по списку хозяйств 1921 года по Клочковской волости». 

 «Коммуна «Свет-2» в количестве 110 едоков имела земли 374, 66 

десятин, коммуна «Заря-3» при 79 едоках имело 271, 82 десятин земли».
3
 

     Имеется ещё один документ, адресованный с. Клочково. «Протокол 

заседания Б-Боровлянской общины евангелистских крестьян от 17.04.21г. о 

брачной трудовой артели «Новый Израиль».  

«…Присутствовало – 26 человек. 

Председатель - Колчан Михаил, его товарищ – Самутин Алексей, 

секретарь – Жига Леонид. 

Слушали: о выборе участка заселения. 

Постановили: единолично избрать место от грани коммунаров 

«Красный плуг» и от ребрихинской грани лентой к речке Боровлянке…».
4
 

    Таким образом, мы уже насчитываем 4 коммуны - артели на территории 

нашего села. По-видимому, в коммуне «Свет-2» было какое-то 

неблагополучие в руководстве, ибо уже 12 декабря 1921 года состоялось 

собрание, где ставился вопрос о выборе совета коммуны (уже нового, вместо 

того, что был избран в январе 1921 года).  

 

                                                 
1
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-3, Д-569, Л-1. 
2
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-3, Д-569, Л-28. 
3
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-3, Д-569, Л-36. 
4
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-3, Д-569, Л-39. 
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Протокол №1 собрания коммуны «Свет-2» от 12.12.1921 г. 

«…Слушали: вопрос о выборах совета коммуны. 

Постановили: председателем совета коммуны избрать члена РКП 

Акимова Нестора Ананьевича, он же ответственный руководитель 

хозяйства коммуны. Товарищ Денисов Яков Никифорович – член совета 

коммуны, он же заведующий хозяйством. Денисова Ксения Емельяновна 

(жена Якова Никифоровича) – член совета, она же экономка. 

Толстошеев Яков Ефимович – кандидат в члены совета…». 
1
   

    В отдельных документах архива упоминается о коммуне «Венера-3» 

(состояла из жителей сел Клочки и Рагозиха), артели «Победитель капитала» 

в с. Клочки. На период с октября 1924 года и по 1 марта 1925 года по 

Барнаульскому уезду упоминаются две коммуны: коммуна «Свет-2» и 

«Венера-3», «…которые живут по-старому Уставу коммуны…».
2
 

    Все созданные впервые коммуны вследствие неумения вести хозяйство по-

новому, трений внутри коммуны, неправильного обобществления 

имущества, уравнительного распределения продуктов между членами 

коммуны долго не просуществовали. Примером этого может служить судьба 

коммуны «Свет-2». 

Протоколе №3 от 3.06.1924г. собрания коммуны «Свет-2».  

«Присутствовало 17 человек.  

Вопрос: о ликвидации коммуны.  

«Ввиду сложившейся неблагоприятной обстановки в коммуне, которая 

создалась в результате несогласия большинства членов коммуны 

продолжать в дальнейшем жизнь в коммуне её с сего числа считать 

ликвидированной». 
3
 (Акимов ушёл в с. Рогозиху, остальные остались в 

Клочках).         

   Такое же положение создавалось и в других объединениях-коммунах. Они 

появлялись и распадались, но это были ростки нового, для того времени, 

коллективного ведения хозяйства.  

   В 1924 году в Клочках был прокатный пункт, о существовании которого 

говорит «Ведомость наличия сельскохозяйственного инвентаря на 

Клочковском прокатном пункте в 1924 году».   На нем было: 

«…Плугов: 1-лемешных – 1, 2-лемешных – 1, всего – 2, на сумму 165 

рублей. 

     Сеялок: сошниковых – 1, дисковых -2, всего – 3, на сумму 400 рублей. 

     Жнеек – 2, на сумму 120 рублей. 

     Граблей конских – 4, на сумму 165 рублей. 

     Сенокосилок – 2, на сумму 50 рублей. 

                                                 
1
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-101, Л-1. 
2
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-101, Л-12. 
3
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-101, Л-18. 
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                               Всего машин – 13, на сумму – 900 рублей…». 
1
         

    В документах упоминается, что в 1923 году в Ребрихинском районе было 4 

товарищества по совместной обработке земли, в т.ч. одно ТОЗ в Клочках.  

Об этом говорится в «Списке сельскохозяйственных кооперативов по реестру 

округа 34 от 12.02.1923 г.».   

«…Ребрихинской район – 4 товарищества, в том числе Клочковское 

кооперативное товарищество, с. Клочки, регистрационный округ 34 от 

12.02.1923 г…».
2
 

      Это были примеры первого сельскохозяйственного кооперирования.  

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-153, Л-1. 
2
 Государственный архив Алтайского края. 

   Ф-24, О-2, Д-153, Л-2. 
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Глава II. 

Год 1927-1935: период активного создания 

сельскохозяйственных коммун и артелей. 

 

    Начинается период тотальной коллективизации села. К концу 1932 года 

коллективизация на Алтае была в основном завершена. В колхозы и артели 

объединились 71,5% крестьянских хозяйств, а засеваемая ими площадь 

составляла 93,45 % всех обрабатываемых земель. 

    В нашем селе, как и во всех сёлах Алтая, проходили те же процессы, что и 

по всей стране. Вместе с работой по коллективизации проходила работа по 

хлебозаготовкам и мобилизации денежных средств. Село было разбито на 

участки, в каждом участке была создана участковая комиссия, а руководила 

ими центральная комиссия села. Всю работу, как правило, проводили 

вечерами, в ночное время и по воскресеньям, так как крестьяне работали в 

своём хозяйстве, а вечером были дома. 

   Зажиточные крестьяне вели агитацию против коллективизации и 

хлебозаготовок. Они говорили, что в коммуне не будет семьи, все будут 

спать под одним одеялом, дети не будут знать своих отцов, а женщины – 

мужей. Зажиточная часть села прятала хлеб в ямы, по ночам тайно забивала 

скот, птицу, и везла продавать на «чёрный» рынок, а государству по твёрдым 

ценам не продавала. У Трубникова в ямах активистами села было найдено 

более 1000 пудов хлеба и несколько десятков овчин и кож. Хлеб в ямах был 

найден у Юдаковых, Филаткиных, Лопухиных, Донских, Золотовых, 

Лисенковых и других. А сколько его в земле осталось, этого не знает никто и 

по сей день.  

   Вся работа проходила в жестокой классовой борьбе. Зажиточные крестьяне 

не только прятали хлеб, уничтожали скот, вели агитацию против 

коллективизации и хлебозаготовок, они применяли и физические меры 

против активистов, против тех, кто сочувствовал и помогал в проводимой 

работе. Активисты, шедшие ночью с собрания или участковых комиссий, 

подвергались из-за угла нападению, в них бросали палки, обрушивался град 

камней и кирпичей. Поэтому ходили группами по 3-5 человек. Активистам 

было выдано оружие (наганы), чего кулаки боялись. Вот один из примеров: 

однажды секретарь партийной ячейки Кузнецов и председатель сельсовета 

Шилков пришли на работу в Сельсовет без оружия. Но по-видимому у 

кулаков были везде свои глаза и уши – заметили, что вызванные в райком 

партии руководители уехали без оружия (их срочно вызвали в райком 

партии). Оттуда они приехали поздно ночью.  Кузнецов остался ночевать в 

сельсовете, а Шилков пошёл домой. Идти нужно было мимо церкви. Только 

он поравнялся с церковной оградой, как на него обрушился шквал камней. 

Один из камней попал в лицо, но вскользь, сильно поцарапал его, а могло 

быть намного хуже. Таких нападений было много, хорошо, что они 

обходились без жертв.  

    В такой обстановке создавалась коммуна «Знамя труда». Главная 

трудность - как отмечалось выше - состояла в том, что был взят курс на 

организацию коммуны, в которой обобществлялось всё движимое и 
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недвижимое имущество крестьян, вплоть до птицы. У крестьянина 

оставались только кухонная посуда, одежда и обувь. А крестьянин вёл 

веками своё единоличное хозяйство, имел дом, надворные постройки, 

лошадей, коров, овец, поросёнка, птицу, с/х инвентарь – всем этим был он 

полным хозяином. В коммуне всё его хозяйство объединялось, это его сильно 

пугало и тормозило ход коллективизации. 

    В 1927 году в заречной части села образовалось товарищество по 

совместной обработке земли, в которое вступили Шилков В., Чугунцов А., 

Михеев Л., Лосев А., Завьялов А., Майоров А., Майоров П., Гришков А., 

Борисов П., Кузнецов Ф., Поляков И. и другие, которые выселились на 

Зимино (где сейчас первое отделение Павловского совхоза). Одновременно с 

этим из крестьян сёл Клочки и Рагозиха, в 7 км. от Клочков, возникла на базе 

коммуны «Свет-2» коммуна «Победа». Она занимала площадь, носящую 

название Ямки. Из клочковских крестьян в этом объединении были Денисов 

З., Чернов С., Сторожева А.Я., Теляльков Е., Теляльков И., Лосев А., Иванов 

М., Гришков А.И., Елховский Н.С., Мысин И.И. и другие. В дальнейшем эта 

коммуна самораспустилась, жители Рогозихи вступили в колхоз с. Рогозихи, 

а жители с. Клочки вернулись в родное село. 

    В 1927 году в марте месяце организовалась коммуна «Знамя труда». В неё 

вступили первыми Кувалдин И.О., Пылев С., Фомичев И.А., Иванов Ф., 

Иванов И.Ф., Фомичёв А., Зырянов Т., Сарычев Я., Серебренников П.С., 

Стародубов И., Сарычев М., Чернов С., Гаврилов З.Т., Бобров Ф., Денисов Т., 

Яшакин М., Фокин С., Шутов М., Ковылин И., Елховский И., Самодуров 

А.Г., Теляльковы Егор, Иван и Василий. Последние были отличными 

сапожниками, после роспуска коммуны «Победа» они вернулись в Клочки и 

в 1929 году вступили в коммуну «Знамя труда». Активистом по работе с 

хлебопоставками показал себя Теляльков Василий Егорович. Он вместе с 

другими активно участвовал в мобилизации денежных средств и 

коллективизации населения. Что касается Толстошеева Якова, то после 

распада рогозихинской коммуны он остался на месте коммуны со своей 

семьёй один. Ему от коммуны осталась крупорушка, которой он пользовался. 

В 1931году он вступил в уже сельскохозяйственную артель «Знамя труда», 

где работал бригадиром, а потом полеводом. 

    В 1929 году машинное товарищество заречной стороны села в полном 

составе вступило в коммуну «Знамя труда». В марте месяце состоялось 

первое организационное собрание, на котором было избрано правление 

коммуны во главе с председателем Кувалдиным Иваном Осиповичем.  

Счетоводом утвердили Серебренникова Петра Степановича, кладовщиком - 

Гаврилова Захара Тарасовича. Дали название коммуне «Знамя труда», 

приняли Устав с/х коммуны. Таким образом, коммуна организационно 

оформилась и приступила к работе. 

    Приближалась пора весеннего сева. Коммунары стали готовить плуги, 

бороны, сеялки (их было 4-5 штук), брички, телеги, тару, сбрую и, конечно, 

главную тягловую силу – коней. Была создана бригада пахарей в 27-30 

плугов. Бригадиром был назначен Чугунцов Алексей, помощником 

бригадира Самодуров Александр Герасимович. Были созданы и другие 
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бригады и звенья: боронильщиков и сеяльщиков. Сеяли в основном вручную, 

так как сеялок было мало. В апреле землеустроитель Сенечкин (?) отвёл 

коммуне землю: одно поле за огородами, а теперь - за кладбищем и бывшей 

МТФ, а другое поле - от сегодняшнего подворья Сатюкова Анатолия 

Владимировича по дороге на Павловск и до бора. 

    Прямо за огородами первого поля стояли кирпичные сараи Бакушкина 

Егора, Лапшина Сидора, Клюева Никиты. Настал день выезда в поле. 

Бригада пахарей коммуны выехала на первое поле. Самодуров А.Г., как зам. 

бригадира – впереди, за ним - вся бригада. Выехав за село, коммунары 

увидели очень много народа, и, все женщины. Сперва подумалось, что 

единоличники вышли в поле посмотреть, как коммунары будут работать. Но 

они ошиблись в своих предположениях. Объехали один круг, а на втором 

кругу их окружили женщины с палками в руках и с криками: «Не пашите 

землю! Коммунары, вон с поля!» Эти вскрики сопровождались нецензурной 

бранью в адрес пахарей. Руководство коммуны дало пахарям указание: не 

трогаться и не делать попыток грубого обращения и, тем более, применять 

силу к этим нервно-возбуждённым женщинам. Так и простояли до обеда, 

уговаривая их идти домой, но всё было бесполезно. Женщины окружили 

пахарей стеной и не давали пахать. Эта враждебная акция была организована 

кулаками. Когда женщины «воевали» с коммунарами, мужчины в это время 

прятались в сараях, ожидая, когда пахари применят силу, и тогда они пришли 

бы на защиту женщин. Организуя попытку сорвать пахоту в коммуне, кулаки 

устроили наблюдательный пункт на колокольне церкви, откуда хорошо 

просматривалась дорога на Павловск и Ребриху, и посадили там своих 

наблюдателей. Около обеда наблюдатели заметили, что со стороны 

Павловска едут в Клочки военные, и передали об этом толпе на поле. 

Женщины побросали свои палки и побежали в село, а из сараев в том же 

направлении побежали более ста человек - мужчин, которых раньше 

коммунары не замечали. Приехав на обед, коммунары увидели в ограде 

коммуны взвод красноармейцев, которые пробыли в селе до утра, а потом 

уехали по своему назначению. Утром пахари выехали в поле, кулаки больше 

не мешали им. Посевную кампанию коммуна провела хорошо, сев закончили 

своевременно и с хорошим качеством. Урожай получили значительно выше, 

чем на своих полях единоличники. Через год коммуна численно увеличилась 

вдвое. 

    В 1930 году коммуне из кредитного общества передали 10 коней, 10 телег, 

8 бричек, сбрую, 3 конных сенокосилки, 2 лобогрейки, 3 жатки, 3 сеялки. Это 

было большой помощью в смысле технического оснащения коммуны. 

Коммуна стала работать более производительно. 

    На уборке урожая мужчины вручную косили крюками, а женщины 

вручную вязали снопы. Работали с рассвета до темноты вечером, дружно, 

весело и с песнями. В поле выезжали все женщины, даже те, у которых были 

грудные дети. Приедут на поле женщины с грудными детьми, повесят 

люльку на сук берёзы, а если нет берёзы – на оглобли телеги, а сами на 

полосу идут вязать снопы. В это время за детьми присматривали 7-8 летние 

девочки. Все от малого до старого участвовали в общественно полезном 
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труде. Хлеб молотили кустарными молотилками, была одна полусложная 

машина, приобретённая ещё машинным товариществом. 

    В 1931 году коммуна приняла Устав сельскохозяйственной артели. 

Крестьяне в коммуну пошли ещё дружнее. В личной собственности 

крестьянина оставался дом, надворные постройки, корова, овцы, свиноматка 

с приплодом, птица. В коммуну же он сдавал лошадь, сбрую, телегу, 

сельскохозяйственный инвентарь, амбар. Это крестьян в какой-то мере 

устраивало.  

    Наряду с сельскохозяйственной артелью в 1931 году существовали 

единоличные и кулацкие хозяйства, другие общественные организации, 

занимающие сельским хозяйством. Об этом говорит «Сводная ведомость о 

ходе хлебоуборочной кампании по Клочковскому сельсовету на 25 октября 

1931 года»: 
1
 

 

Наименование 

культур (га) 

 Общес

твенны

е 

организ

ации 

С/х артель 

«Знамя 

Труда» 

Единоличн

ые 

хозяйства 

Кулацкие 

хозяйства 

Скошено, 

сжато озимых 

 - - - - 

Посеяно 

озимых 

 - - - - 

Сжато, 

скошено яровых 

зерновых 

 160 2196,58 1862,60 24 

Свезено яровых  160 2196,58 1862,60 24 

Срезано убрано 

подсолнуха 

 - 30 37,30 - 

Выкопано 

картофеля  

 55 15,60 50 - 

Обмолочено 

пшеницы  

 160 1722 1294,53 24 

Намолочено 

тонн 

 77 1926 650 12 

Обмолочено 

прочих 

зерновых 

 - 445 518,62 - 

Намолочено 

тонн 

 - 52 253 - 

Вспахано зяби  - Трактором

- 950 

Конем-95 

- - 

                                                 
1
 Ребрихинский районный государственный архив. 

Ф-1, О-4, Д-24, Л-2. 
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Вырыто ям 

силосу 

 - 7 - - 

Заложено тонн 

силосу 

 - 19 - - 

      

    В 1931 году в село для укрепления коллективного хозяйства и успешного 

проведения коллективизации прибыл двадцатипятитысячник - 

ленинградский рабочий Коротченко Матвей. Он был избран председателем 

артели. Это был очень хороший человек, прекрасный организатор, 

воспитатель, умел работать с людьми и люди его уважали. Но руководил 

сравнительно недолго, в 1932 году он уехал в Ленинград. 

    В районном архиве сохранился передаточный акт от 09.05.1932 года, по 

которому председатель сельскохозяйственной артели «Знамя труда» 

Кувалдин Иван Осипович, в присутствии зам. председателя Москова Якова, 

члена ревкомиссии Иванова Григория и счетовода Сидорова Григория, 

передал руководство артелью, согласно постановлению расширенного 

заседания правления от 6 мая 1932 года Шилкову Василию Дмитриевичу. В 

акте указано, что:  

«…в с/х артели 305 хозяйств, населения 1392 человека; коммуна в 

организационном отношение имеет 5 полеводческих и 

животноводческих бригад. Радиус населения коммунаров 6 км.  

По полеводству: 

 Посевная площадь на 1932 год -3338 га, к посеву приступили 27 апреля, к 

8 мая засеяно 949,54 га или 28,8% к плану. Числящиеся по книгам 

семматериалы в количестве 1287,65 ц. в сохранности, по культурам: 

пшеницы – 1204 ц., ячменя -25 ц., проса – 22 ц., гречихи – 4 ц., подсолнуха 

– 12 ц., масленичных – 15,8 ц., кроме того собрано -4,85 ц. и всего – 1287,65 

ц.  

По животноводству: 

Числящиеся по записи и количеству лошадей: рабочих – 251, молодых – 

38, коров дойных – 47, быков и нетелей – 22, молодых телят – 252, свиней 

-83, овец – 831, птица – 400, кроликов -40, пчел – 10 ульев. 

Уплат задолжностей и срочных ссуд погашено своевременно и 

полностью, а также произведенные расчёты с членами своевременно. 

Кроме того, числятся наличности кассы на текущем счёте госбанка и 

других государственных организаций 8385 рублей. Все распоряжения и 

постановления проведены в жизнь за исключением ниже сего 

перечисленного, требующего проведения в жизнь: 

1. Акт на недостачу одного барана, состоявшего на подотчете 

Зыряного Ивана. 

2. Акт на потерянную лошадь Логиновым Андреем. 

3. Акт на Боронина Ефима о заколе трех жеребят зверем, который не 

выполнил задание правления и допустил такое положение. 

4.  Оформить обязательством задолженность с/х артели «Новый 

труд»  

           Б-Боровлянского сельсовета за проданную солому.  
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5. Оформить обязательством задолженность за провоз хлеба с/х 

артели 

«Коминтерн» Мосихинского сельсовета.  

Кроме того, передано: печать артели, портфель, денежных документов, 

тракторных акций и машинных обязательств в сумме 2770 рублей: 

согласно акта сельсовета 2730 рублей, от с/х артели «Буденный» 40 

рублей, итого 2770 рублей, о чем и постановили записать в настоящий 

акт. 

                                         Сдал                                        Кувалдин 

                                         Принял                                    Шилков  

                                         Зам. предартели                    Москов 

                                         Член ревкомиссии                  Иванов 

                                          Счетовод                              Сидоров». 
1
 

 

     В 1935 году сельскохозяйственная артель «Знамя Труда» приняла новый 

устав. В 1936 году артель была переименована в колхоз «Знамя Труда». В 

1937 году на базе полеводческих и животноводческих бригад колхоза «Знамя 

Труда» в селе было образовано 6 колхозов: «Знамя Труда», «Большевик», 

имени Энгельса, «Победим», «Известие», имени Шмидта, которые 

просуществовали до 1951 года, до их укрупнения.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ребрихинский районный государственный архив. 

Ф-1, О-4, Д-24, Л-17. 
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Заключение. 

 

      Изучение на примере села Клочки неудачных попыток большевиков 

коллективизировать сельское хозяйство привело к выводу о 

нежизнеспособности экономической выгодности коллективных форм 

землепользования по сравнению с индивидуальными. Проводя в жизнь свои 

идеи, большевики не принимали во внимание (или просто игнорировали) 

единоличную психологию крестьянства, не понимавшего оторванных от 

жизни большевистских постулатов.  В таких условиях революционные 

преобразования села, основанные исключительно на идеологических 

установках и не имеющие под собой практически никакого социально-

экономического обоснования, были обречены на неприятие крестьянством. 

Все попытки их проведения, ставившие под угрозу традиционные основы его 

существования, неизбежно вызывали контрдействия, нередко переходившие 

в насильственные формы.  

       В итоге аграрная политика новой власти, выразившаяся в 

национализации земли и коллективизации сельского хозяйства, подорвала 

поступательное развитие экономики деревни. Несомненно, что и до 

революции 1917 года, и во время первой мировой войны, в селе наблюдались 

такие кризисные социально-экономические явления, как: падение 

жизненного уровня трудового населения, сокращение площадей 

используемых сельхозугодий из-за острой нехватки рабочих рук и лошадей, 

дефицит товаров широкого потребления, обострение продовольственной 

проблемы и т.д. Однако, после уничтожения частновладельческого 

землевладения и уравнительного дележа земли между селянами, кризисные 

явления в сельском хозяйстве приобрели гипертрофированные черты… 

       Уничтожение высокопродуктивных товарных хозяйств имело для села 

крайне негативные последствия, поскольку резко сократился в объеме тот 

излишек продукции, который продавали богатые крестьяне. В результате 

продовольственная политика большевиков приобрела ярко выраженный 

насильственный характер, что обострило взаимоотношения между властью и 

крестьянством.  

      В результате стало очевидно, что проводимая большевиками политика по 

внедрению коллективных форм землепользования не принесла ожидаемых 

результатов. Более того, ее следствием явилось не только углубление 

антагонизма между властью и народом, но и полное крушение представлений 

большевиков о путях эволюции сельского хозяйства. Расчет руководства 

Советского государства на широкую поддержку беднейшим крестьянством 

«коммунистического строительства» не оправдался.      
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Приложение №1. 
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Денисова 

Мария Трофимовна.  

 
 Одна из первых коммунарок села. В 

1927 году вступила в коммуну «Победа», 

потом в коммуну «Красная Звезда» в с. 

Рагозиха. В 1929 году вступила в коммуну, 

а затем сельскохозяйственную артель, 

колхоз «Знамя Труда». После 

разукрупнения работала в колхозе имени 

Шмидта заведующей пекарней. Во время 

Великой Отечественной войны работала в 

огородной бригаде. За хорошую работу 

неоднократно поощрялась правлением 

колхоза. Вышла на пенсию в 1951 году. 

Умерла в 1984. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Денисова 

Ксения Емельяновна. 

 
Первая коммунарка села. В 1921 году 

вместе со своим мужем Яковом 

Никифоровичем вступила в коммуну 

«Свет-2». В коммуне исполняла 

обязанности экономки. В 1924 году 

переезжают в г. Алейск, где была 

организована новая коммуна. Коммуна 

просуществовала 3 года. В 1927 году 

возвращается в село и вступает в 

коммуну, сельскохозяйственную артель 

«Знамя Труда». Родила 6 детей, до конца 

своей жизни пользовалась уважением и                  

авторитетом у жителей села. 
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Чернова 

Марфа Васильевна. 

 
Одна из первых коммунарок села. В 1925 

году вступила в Зиминское машинное 

товарищество, а в1927 году, переехав 

снова в Клочки, вступила в 

сельскохозяйственную артель «Победа». В 

1929 году вступила в 

сельскохозяйственную артель, колхоз 

«Знамя Труда». После разукрупнения 

колхоза осталась работать в том же 

колхозе. Работала  дояркой, телятницей. 

Во время Великой Отечественной войны 

работала пастухом. Участница ВСХВ. В 

1962 году вышла на пенсию, но оказывала 

посильную помощь колхозу.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ильинова 

Пелагея Сидоровна. 
 

Дочь партизана и первого коммунара 

Докунина Сидора Фатеевича, который 

всей семьей вступил в первую сел». В 

1929 году вступила в 

сельскохозяйственную артель, колхоз 

«Знамя Труда». В 1930 году, выйдя замуж, 

переезжает в поселок Орел, где вступает в 

колхоз. С 1955 года проживала в с. 

Ребриха.    
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Пантелеева 

Агафья Максимовна. 

 
Одна из первых коммунарок села. В 1921 

году вступила в коммуну «Свет- 2».  В 1929 

году вступила в сельскохозяйственную 

артель, колхоз «Знамя Труда». Работала в 

овощеводческой бригаде. Во время Великой 

Отечественной войны  

работала в колхозной пекарне. Воспитала 

троих детей, которые получили 

педагогическое образование и все работали 

в школе. С 1972 года проживала в с. 

Паново, затем в городе Барнауле. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кувалдина 

Мария Герасимовна. 

 
 Жена первого председателя правления 

коммуны, сельскохозяйственной артели 

«Знамя Труда» Кувалдина Ивана 

Осиповича. В 1927 году вступила в 

коммуну, а затем колхоз «Знамя Труда». 

После разукрупнения работала в колхозе 

имени Энгельса в животноводстве. Во 

время Великой Отечественной войны 

работала в полеводческой бригаде. После 

выхода на пенсию посильно помогала 

колхозу. Имеет государственные награды. 
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Шутова 

Анастасия Сергеевна.  
 

 Одна из первых коммунарок села. В 

1930 году вступила в коммуну, а затем 

колхоз «Знамя Труда». Работала 

разнорабочей, затем кладовщиком, 

председателем ревизионной комиссии. 

Активно участвовала в общественной 

жизни села. Во время Великой 

Отечественной войны работала 

пчеловодом, затем бригадиром 

овощеводческой бригады. Пользовалась 

большим уважением и авторитетом. С 1958 

года проживала в городе Новокузнецке.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панкратов 

Григорий Иванович. 

 
 Один из первых коммунаров, 

колхозников коммуны, колхоза «Знамя 

Труда». Активный участник гражданской 

войны, член отряда самообороны села. В 

колхозе работал бригадиром 

полеводческой бригады, затем 

финансистом. Во время Великой 

Отечественной войны служил в охране 

военного завода в городе Усть-

Каменогорск. 

Имеет правительственные награды. 
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Теляльков 

Иван Егорович. 

 
Один из организаторов и первых 

коммунаров села. В 1921 году вступил в 

коммуну «Свет-2». После ликвидации 

коммуны одним из первых вступил в 

коммуну, сельскохозяйственную артель 

«Знамя Труда». После разукрупнения 

работал в колхозе «Большевик» скотником.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кувалдин 

Иван Осипович. 

 
Организатор колхозного движения в селе. В 

1927 году вступил в коммуну «Победа». В 

это же время вступает в ряды ВКП(б). Был 

главным организатором коммуны «Знамя 

Труда». Работал председателем колхоза 

«Знамя Труда» и имени Шмидта, который 

под его руководством стал одним из 

передовых в районе. Участник ВСХВ. 

Участник Великой Отечественной войны. 

Погиб в 1942 году. 
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Михеев 

Леонид Иванович. 

 
 Активный организатор колхозного 

движения в селе. В 1927 году вступил в 

коммуну «Победа». После ее распада 

вступил в коммуну «Знамя Труда». Один из 

первых членов ВЛКСМ, а затем ВКП(б). В 

конце 1930-х годов работал председателем 

Клочковского сельского совета. В 1940 

году переезжает в с. Ребриха. Работал 

судебным исполнителем при Ребрихинском 

народном суде. В 1942 году был 

мобилизован на фронт. Погиб в 1943 году.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов 

Михаил Фёдорович. 

 
Один из активных участников 

коллективизации села. В 1929 году 

вступил в коммуну «Знамя Труда». 

Длительное время работал счетоводом 

колхоза «Знамя Труда». В середине 1930-х 

годов работал в Клочковском сельском 

совете в должности секретаря. 

Пользовался огромным авторитетом и 

уважением жителей села. Погиб в 1937 

году. 
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Теляльков 

Василий Егорович. 

 
Один из активных участников 

коллективизации села, первых 

комсомольцев. В числе первых в селе 

вступил в машинное товарищество, ав1929 

году в коммуну «Знамя Труда». В середине 

1930-х годов работал председателем сельпо. 

Окончил курсы счетоводов при 

Ребрихинском учебном комбинате, после 

чего работал счетоводом, а затем 

бухгалтером Клочковского сельпо. В 1941 

году мобилизован на фронт. Погиб в 1941 

году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеев 

Иван Фёдорович.  
 

Один из первых коммунаров села. 

Участник гражданской войны и 

партизанского движения, один из 

руководителей сельского отряда 

самообороны. Награжден орденом Красной 

Звезды. Председатель колхоза «Знамя 

Труда» в 1944-1946 годах. С конца 1950-х 

годов проживал в с. Паново. В 1960-е годы 

переезжает на постоянное местожительство 

в город Барнаул. Умер в 1972 году. 
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Шилков 

Василий Дмитриевич. 

 
В 1927 году одним из первых вступил в 

машинное товарищество, а в 1929 году в 

коммуну «Знамя Труда». Несколько лет 

работал председателем колхоза «Знамя 

Труда». В середине 1930-х годов работал 

судьей Ребрихинского, а затем 

Парфеновского районов. Участник Великой 

Отечественной войны. По ранению был 

демобилизован с фронта. Работал 

председателем колхоза, директором 

промкомбината в Парфеновском районе. 

Имеет ряд правительственных наград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фомичёв 

Павел Агапович.  

 
Один из первых коммунаров, активный 

участник коллективизации в селе. В 1927 

году вступил в коммуну «Победа». Работал 

ветеринарным техником. После 

разукрупнения колхоза работал в колхозе 

имени Шмидта, одновременно оказывая 

ветеринарную помощь другим колхозам 

села. Неоднократно награждался райкомом 

ВКП(б) и райисполкомом. Будучи на 

пенсии работал в колхозе. 
                                                 
 

 

 

 


