
Из истории   Шиткинской  организации ВКПб времен 

Великой Отечественной войны СССР против 

фашистской Германии  (1941-1945 гг.). 

 

  

 

             Шиткинская   районная организация ВКПб была 

образована в 1924 г. и просуществовала до 1960 г.,   до 

объединения  с Тайшетской районной организацией в связи с  

ликвидаций Шиткинского района путем присоединения к 

Тайшетскому району. Организация шиткинских 

коммунистов  с  1924 г находилась  в составе Канского 

уездного комитета  ВКПб, а с 1926 по 1930 г. в составе 

Канского окружного комитета ВКПб Сибирского края, с 

1930 г. в составе Канского окружкома ВКПб уже Восточно-

Сибирского края. С 1937 г., после образования Иркутской 

области и передачи Шиткинского района в административно-территориальном отношении 

Иркутской области, она перешла в состав Иркутской областной парторганизации.1  

    В Шиткинской районной организации на учете состояло 74 коммуниста и 78 

кандидатов в члены ВКПб, все они состояли в 11 первичных партийных организациях  и 

семи партийных группах. Уместно вспомнить, что население в районе в указанный год - 

16 879 человек. В колхозах трудилось 4700 человек взрослого населения, было около 300 

комсомольцев совершеннолетних, так что сто сорок коммунистов маловато даже для 

малочисленного населения района и членов комсомола.   

1939 год 

28 декабря состоялся V пленум Шиткинского РК ВКПб. Обсуждалось состояние 

марксистско-ленинской учебы и задачи по ее результативности. С докладом выступил 

заведующий отделом пропаганды и агитации Алешков.  За два года было прочитано 79 

лекций . 1308 человек в 1940 году прослушали 72 лекции. На периферии района 

прочитано 18 лекций. Парткабинет работает неудовлетворительно - много консультаций 

по до октябрьскому периоду истории партии,  мало проводится индивидуальных 

консультаций...Секретари парторганизаций не интересуются такой работой. Надо больше 

изучать "Краткий курс истории ВКПб". Хорошо начала работать воскресная школа по 

изучению истории ВКПб.  Шире практиковать платные лекции.  

    Другими материалами за этот предвоенный год пока не располагаем. 

*   *   * 

     Неизвестно почему, но отсчёт партийных конференций   начинается с 1940 г. 

       Первая районная конференция Шиткинской организации ВКПб состоялась – 

март 1940 год,2 в какие дни марта неизвестно.  На конференции с докладом, как и 

полагается, выступил первый секретарь РК ВКПб   Прокопьев.  В обсуждении вопросов 

повестки конференции приняли участие Ходос, секретарь парторганизации  Шелаевского 

ЛПХ и директор ЛПХ Трушков; Фаркова,  секретарь парторганизации райкома партии; 

Минаков, секретарь парторганизации районного отдела НКВД. На конференции избрали 

пленум из 13 человек,   первым секретарем переизбрали Прокопьева, вторым секретарем  

Гаврилову; секретарем  Бурмакину. Членами бюро избрали пять человек -  Прокопьев, 

Гаврилов, Бурмакина, Минаков, Лисин.    

     Приводим архивные биографические справки о некоторых руководителей 

парторганизации рассматриваемого периода. 

                                                 
 1. Путеводитель ГАНИИО - И., 2008. С 118. 
2 Большевистский путь, март 1940 г. 



     Прокопьев Михаил Иосифович родился 15 октября 1906 года в г. Иркутске в семье 

рабочего-кондитера. До 1917 года учился, окончил3-х классное начально-приходское 

училище. С 1917 года пошел работать по найму.  

             С июня 1917 года по февраль 1919 года работал учеником кондитера на частной 

фабрике в г. Иркутске. 

             С февраля 1919 года по май 1920 года – истопник, рассыльный «Ир- 

уголь» г. Иркутск. 

             С 1921 года нанялся батраком к кулаку буряту в улус Батхай Иркутского уезда и 

батрачил до осени 1923 года. 

            В 1923 году вернулся в Иркутск и поступил работать на Иркутский кожзавод № 1 

«Сибмонгол» и проработал до января 1928 года. 

             В январе 1928 года был выдвинут на руководящую комсомольскую работу в 

Маратовский РК ВЛКСМ. Сначала был экономправработником позднее секретарем РК 

ВЛКСМ до октября 1928 года. 

             С октября 1928 года по май 1930 года служил в рядах Красной армии. Служил в 4-

м радио батальоне, сначала в Иркутске, а после конфликта на КВЖД, часть перевели в г. 

Хабаровск. 

            В 1929 году участвовал в конфликте. В 1930 году по путевке политуправления 

ОКДВ армии был досрочно демобилизован и направлен на учебу в Хабаровский 

Дальневосточный КомВУЗ. Учился до ноября 1933 года на партийном отделении. С 

третьего курса решением Далькрайкома ВКП(б) был с учебы отозван и послан на 

руководящую комсомольскую работу. 

            С 1933 года по март 1935 года работал инструктором Крайкома ВЛКСМ и 

секретарем райкома ВЛКСМ в Ивановск –на- Амуре районе Амурской области. В 1935 

году приехал в Иркутск в отпуск и с разрешения ЦК ВКП(б) остался работать в Иркутске.  

                  С марта 1935 года по ноябрь 1935 года работал начальником отдела кадров в 

«Востсибкожтресте». 

                 С ноября 1935 года по июнь 1937 года работал на руководящей комсомольской 

работе – зав. отделом политучебы горкома ВЛКСМ г. Иркутска, секретарем Кировского 

РК ВЛКСМ. 

                 С июня 1937 года по июнь 1938 года – инструктор и секретарь Кировского РК 

ВКП(б). В июле 1938 года был отозван обкомом партии и направлен директором 

Иркутской пимокатной фабрики, где проработал до февраля 1939 года. 

                 В феврале 1939 года был утвержден секретарем Шиткинского РК ВКП(б) и 

работал по февраль 1942 года. 

                После решения ЦК ВКП(б) об организации при МТС и совхозах политотделов, 

решением бюро ОК ВКП(б) был утвержден начальником политотдела МТС Большая 

Елань Усольского района, где и работал до упразднения политотделов, до июня 1943 года. 

                С июля 1943 года по октябрь 1944 года работал секретарем РК ВКП(б) по кадрам 

Усольского райкома партии. 

                С октября 1944 года по май 1946 года – председатель Усольского райсовета 

депутатов трудящихся. 

                С мая 1946 года по сентябрь 1951 года – директор Вознесенского леспромхоза 

Голуметского района. 

               С октября 1951 года был утвержден и назначен управляющим Иркутским 

городским трестом зеленого хозяйства («Горзеленхоз»). Работал до декабря 1953 года. 

               С декабря 1953 года работает председателем укрупненного колхоза им. 

Маленкова Усольского района, в дальнейшем переименованный в колхоз «По заветам 

Ленина», работал до июля 1959 года.  В августе  1959 года Прокопьев М.И. от 

обязанностей председателя колхоза был освобожден. 

            Работая на Иркутском кожзаводе, в 1924 году вступил в ряды Ленинского 

комсомола, состоял в нем до 1938 года, в 1927 году – в ряды коммунистической партии. 



Партстаж с октября 1927 года, принят Маратовским РК ВКП(б), номер партийного билета 

1933163. В других партиях не был, в оппозициях не участвовал, член профсоюза с 1925 

года. Образование – незаконченное среднее, окончил 3 курса Дальневосточного 

коммунистического университета в г. Хабаровске. Политически грамотный, 

дисциплинированный морально устойчив. Принципиален, требователен, отзывчив. 

             В июне 1945 года Президиумом Верховного Совета СССР награжден медалью «За 

доблестный труд» в период Отечественной войны 1941-1945 гг., 

29 апреля 1957 года награжден медалью «За освоение целинных земель» за хорошую 

работу на освоении целинных и залежных земель в колхозах и совхозах области. 

*   *   * 

      Бурмакина Татьяна Виссарионовна родилась в селе Шиткино Шиткинского района 

Иркутской области в январе 1905 года в семье крестьянина-бедняка. До 1925 года 

работала в хозяйстве родителей, а также по найму у кулаков. 

             С марта 1926 года по август 1926 года работала в Шиткинском народном суде 

делопроизводителем. В августе 1926 года Шиткинский РК ВКП(б)  командировал т. 

Бурмакину на месячные курсы райженорганизаторов в г. Канск. После окончания курсов, 

т.е. с сентября 1926 года по сентябрь 1928 года она работала райженорганизатором в 

Шиткинском райкоме ВКП(б). 

              В сентябре 1928 года была командирована в г. Красноярск в совпартшколу, где 

проучилась до августа 1930 года. 

               После совпартшколы была отправлена  в Бейский район инструктором 

массовиком Райколхозсоюза в селе Бея, где проработала до марта 1931 года.  

               В марте 1931 года Бейский РК ВКП(б) перевел её на работу обществоведом в 

Бейскую школу крестьянской молодежи, где работала до августа 1932 года. В августе по 

семейным обстоятельствам переехала в Тайшетский район и работала обществоведом в 

железнодорожной школе до ноября 1932 года. 

                С ноября 1932 года Тайшетский РК ВКП(б) переводит её в на работу в райком 

партии  завженсектором, где и работала до января 1934 года. 

                В январе 1934 года решением Вост.- Сиб. Крайкома была переведена на работу в 

Шиткинский район, где была до августа 1934 года инструктором райкома. С августа 1934 

года была переведена на работу районным инспектором Нархозучета, проработала до 

декабря 1937 года.  

                В декабре 1937 года Бурмакину избирают 3-им секретарем Шиткинского 

райкома ВКП(б). В мае 1940 года её утверждают секретарем по кадрам Шиткинского РК 

ВКП(б), работает она в этой должности до июня 1943 года.  

                В июне 1943 года т. Бурмакину утверждают заместителем председателя 

исполкома Райсовета и заведующей отделом Гособеспечения и бытового устройства 

семей военнослужащих.  

                С ноября 1946 года она работает в системе торговых организаций в должности 

заведующей Шиткинским райторготделом. В апреле 1947 года она освобождается от этой 

должности по семейным обстоятельствам.   

             Член партии с февраля 1927 года, принята была Шиткинским РК ВКП(б), 

партбилет № 1934265. В комсомоле состояла с 1925 года по 1929 год, в других партиях не 

была, в оппозициях не участвовала. Образование низшее, окончила 2-х годичную 

совпартшколу в г. Красноярске. Политически развита, умеет правильно разъяснять 

решения партии и правительства, но в работе мало инициативна, мало принимает 

самостоятельных решений, организаторские способности слабые. Дисциплинированная, 

идеологически выдержанная.       

*   *   * 
    Запекин Матвей Григорьевич родился 21 августа 1908 года в семье крестьянина-

бедняка в дер. Журбанская Белынковской волости Климовского уезда Могилевской 

губернии. Родители до 1913 года занимались крестьянством, хозяйство было бедняцкое, в 



1913 году по плановому переселению переехали в Сибирь, в Иркутскую губернию дер. 

Шаманка Верхоленского уезда. Завели свое хозяйство, после 1917 года оно стало 

середняцким. В 1924 году переехали в дер. Ивашка Перовского района Сибирского края. 

Здесь своего хозяйства не было, работали по найму и занимались промыслом. В мае 1926 

года переехали в село Шиткино Шиткинского района. До 1928 года своего хозяйства не 

было, работали по найму и на плотницких работах. В 1928 году отец завел свое хозяйство 

в д. Иваново Шиткинского района, оно было бедняцким до 1936 года. В январе 1936 года 

вступили в колхоз, в колхозе отец работал до 1938 года, в 1938 году из колхоза вышел и 

устроился на работу рабочим в Заготскот. 

                 Матвей Григорьевич начал свою трудовую деятельность с 1920 года в хозяйстве 

отца, работал по март 1924 года. В 1924 году вместе с родителями переезжает в д. Ивашка 

Перовского района. 

                С марта 1924 года по май 1927 года – батрак, работал по найму у кулаков в дер. 

Ивашко и Шиткино. 

               С мая 1927 года по ноябрь 1927 года работал пильщиком в леспромхозе в 

Тайшетском районе. 

                С сентября 1927 года по апрель 1928 вновь батрачил у кулаков с. Шиткино. С 

апреля по октябрь 1928 года работал пильщиком при Шиткинском райисполкоме. 

                 С октября 1928 года по август 1930 года работал в хозяйстве отца в дер. Иванов 

мыс Шиткинского района. 

                В августе 1930 года был взят в РККА, г. Канск, в 120 стр. полк и зачислен в 

полковую школу, окончил в ноябре 1931 года, был аттестован командиром отделения и в 

1932 году остался на сверхсрочную службу, младшим командиром взвода. В РККА 

прослужил 4 года. 

              С ноября 1934 года по июнь 1935 года работал председателем РайОСО в 

Шиткинском районе. 

               В мае 1935 года решением Шиткинского РК ВКП(б) был взят на работу в РК 

ВКП(б) зав. учетом. 

               В октябре 1935 года был послан на курсы пропагандистов в г. Иркутск. По 

окончанию курсов в мае 1936 года был утвержден Крайкомом ВКП(б) штатным 

пропагандистом. 

             С мая 1936 года по ноябрь 1937 года был послан на работу в Шиткинский РК 

ВКП(б) штатным пропагандистом. 

              На 13-й Шиткинской районной конференции, проходившей в ноябре 1937 

года, был избран секретарем райкома комсомола и проработал им до февраля 1939 

года. С февраля по июнь 1939 года работал инструктором Шиткинского РК ВКП(б). 

             В июне 1939 года был вызван на сборы в лагерь Мальту, воинская часть 7177.  В 

августе командирован в Монголию в 57 с. д., где прослужил до 15 января 1940 года, 

участвовал в боях  в районе реки Халхин-Гол по разгрому японских захватчиков. В армии 

был командиром роты. 

              С января 1940 года по июнь 1944 года – заведующий военным отделом 

Шиткинского РК ВКП(б). 

              С 1 июня 1944 года освобожден от должности зав. военным отделом в связи с 

переходом на другую работу – заведующего мат. отделом исполкома, зав. сектором 

кадров при председателе райсовета депутатов трудящихся Шиткинского района. 

             Кандидатом в члены ВКП(б) был с1935 года, член партии - с ноября 1937 года, 

принят Шиткинским РК ВКП(б) , номер партбилета 1338535. 

В комсомол вступил в 1930 году в Шиткинском РК ВЛКСМ. Образование  - сельская 

школа 4 класса, пропагандистские курсы при Крайкоме ВКП(б) в Иркутске.  

                  Матвей Григорьевич в идейно-политическом отношении устойчив и 

выдержанный, обладал большим опытом в партийно-комсомольской руководящей работе. 

 



 

*   *   *  

                                         1941 г. 

В этот год партийная конференция не проводилась.  Приводим сведения о 

некоторых заседаниях бюро и пленумов РК ВКПб.   

       30 января  1941 г. – Бюро РК ВКПб заслушала отчет о выполнении плана 

лесозаготовок Шиткинским ЛПХ;  

       21 мая 1941  г.  – о работе шиткинской школы, директор Попков 

      29 мая  1941 г. – был заслушаны отчеты:  председателя колхоза «1 мая» Ташлыкова о 

ходе посевной компании; бригадира тракторной бригады из колхоза «Ударник 2-й 

пятилетки»;  обсудили недостатки в работе парторганизации  прокуратору и суда – где 6 

коммунистов, взносы не сдали за 6 месяцев, их присвоил секретарь Самоделкин, в 

документации хаос, много выбывших, один утерял билет еще в октябре прошлого года и 

ничего не сделано, а уже был январь 1942 г.  

       VII пленум РК ВКПБ состоялся  26-27 апреля 1941 г. , рассмотрены   вопросы о 

состоянии оборонной работы; о работе газеты; о приеме в партию. На пленуме выступили 

председатель оргбюро Райсовета ОСОАВИАХИМа   Разживин, .работник Совета    

Бакановский ; райвоенком Марченко ; зав. пропаганды и агитации Алешков; Запекин – 

зав. военным отделом РК ВКПб; Бородавко – секретарь РК ВЛКСМ;  ИО редактора 

Мигалкин; Панов, завпарткобинетом, Фетисова, работник РК ВКПб; 

зав.оргинструкторским отделом   Разин; зав РАЙОНо – Назаров; зам МТС по политчасти 

Гладких. 

     VIII  Пленум   РК ВКПб  состоялся 21 - 22 июня 1941 г. , обсуждали итоги V пленума  

обкома ВКПб, докладчиком был Прокопьев, первый секретарь райкома.   

     IX -й пленум Шиткинского РК ВКПб провели 26 июля 1941 г.   Обсуждались 

проблемы хода заготовки кормов, планы подготовки к уборочной работе, задачи массово-

агитационной работы в условиях отечественной войны. Слово отечественной еще не 

научились писать с прописной буквы... 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Работники аппарата РК ВКПб в 1941 г. :   

                  Гладких Иосиф Яковлевич родился 16 ноября 1905 года в 

семье крестьянина-бедняка в д. Юшино Бирюльской волости 

Верхоленского уезда Иркутской области, ныне Бирюльского с/с 

Ангинского района. До 1920 года проживал в семье родителей. В 1912-

1913 году – шесть месяцев учился в частной школе в д. Юшино. 

                 С 1920 года по 1922 год работал по найму у кулаков 

посезонно, а с 1922 года и по 1926 год ушел из хозяйства родителей и 

работал постоянно у кулака Чемякина И.Д. в д. Юшино. 

 С июня 1926 года по апрель 1928 года работал дома, в хозяйстве брата. 

                 С мая 1928 года по март 1929 года работал председателем 

Бирюльского с/совета Качугского района. С марта 1929 года был избран членом 

правления сельхозкоммуны «Бирюльский коммунар» и работал завхозом до февраля 1930 

года д. Юшино. 

                 С февраля 1930 года по апрель 1931 года работал председателем Залогского 

с/совета в с. Залог Качугского района. 

                С апреля 1931 года по декабрь 1931 года был заместителем председателя 

Качугского райселькоопсоюза. С декабря 1931 года по ноябрь 1932 года – управляющий 

Качугской конторой «Заготскот» в с. Качуг. 

               С ноября 1932 года по ноябрь 1933 года работал секретарем Качугского 

исполкома райсовета депутатов трудящихся в с. Качуг. С ноября 1933 года по июнь 1935 

года – заместителем председателя Качугского райисполкома. С июня 1935 года по 

сентябрь 1936 года – управделами Качугского 

        Гладких И.Я. 



 РК ВКП(б). 

           С сентября 1936 года по май 1938 года учился в Иркутской комсельхозшколе на 

трехгодичном партийном отделении, но не окончил, был отозван на работу. 

            С мая 1938 года по июль 1941 года работал заместителем директора по политчасти 

в Шиткинской МТС в с. Шиткино. 

           С июля 1941 года по декабрь 1941 года - политрук роты 536 стр. полка на 74 

разъезде Читинской области. Демобилизовали из армии по болезни. 

            С декабря 1941 года по март 1942 года  работал вторым секретарем 

Шиткинского РК ВКП(б). 

            С марта 1942 года по март 1946 года работал председателем Шиткинского 

исполкома райсовета депутатов трудящихся. 

            С марта 1946 года по май 1947 год – председатель исполкома Ангинского 

райсовета депутатов трудящихся. 

           С мая 1947 года по декабрь 1947 года – заведующий Ангинским районным отделом 

сельского хозяйства Иркутской области. 

           С декабря 1947 года по март 1954 года  - директор Бирюльской МТС. 

          С марта 1954 года по март 1961 года – председатель колхоза им. Кирова Качугского 

района. 

            Член партии с октября 1928 года, партбилет № 04883032, стаж пребывания в 

комсомоле с 1924 года по 1928 год. В других партиях не состоял, в оппозициях не 

участвовал, член профсоюза с 1932 года. Образование - среднее, окончил 2 курса 

Иркутской высшей комсельхозшколы. Выдержан, дисциплинирован. Нуждается в 

повышении политических знаний. С 1928 года работал на разных руководящих постах в 

партийных советских и хозяйственных организациях, обладает большими 

организаторскими способностями. Его участие в работе партийных и общественных 

организациях: с 1927 по май 1928 года работал председателем Юшинского 

селькредиткома, член Бирюльского с/совета. С 1932 по 1933 г.- секретарь кооперативной 

первичной парторганизации в с. Качуг. С 1933 по 1934 год – секретарь первичной 

парторганизации при Качугском исполкоме райсовета. В 1935-1936 г. - секретарь 

первичной парторганизации Качугского РК ВКП(б). В 1937-1938 г. – парторг группы 

комсельхозшколы в г. Иркутске. В 1938-1941 г.- секретарь первичной парторганизации 

при Шиткинской МТС. С 1932 по1936 г. был членом пленума Качугского РК ВКП(б), с 

1939 по 1946 г. – член пленума и член бюро РК ВКП(б) Шиткинской парторганизации. 

            В июне 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью 

«За освоение целинных земель» решением облисполкома от 29 апреля 1957 года за 

хорошую работу на освоении целинных и залежных земель в колхозах и совхозах области. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

             Кулагин Петр  Никандрович  родился в сентябре 1909 года в 

г. Костроме Ярославской области в семье рабочих. Мать была 

ткачихой, работала на фабрике богача Зотова. Умерла в 1912 году. 

Отец был печником (кустарь-одиночка), работал у подрядчиков. После 

смерти матери Петр Никандрович жил и воспитывался у её брата в 

дер. Зайково Бычихинской волости Костромской губернии до 16 лет, 

занимались хлебопашеством.  В 1925 году дядя умер и Петр уезжает в 

Днепропетровск, где работает уличным точильщиком (кустарь-

одиночка) до июня 1928 года. 

            Летом 1928 года вернулся в г. Кострому и стал работать 

учеником печника со старшим братом-печником в 

«Ивстройобъединении», работал до декабря 1929 года. Здесь в декабре 1928 года вступил 

в комсомол, ком. ячейка отправляет его на работу в дер. Петрилово Сухоноговского 

с/совета Костромского района заведующим избой читальней. 

     Кулагин П.Н. 



             С июня 1930 года по июнь 1931 года работал председателем колхоза «Красный 

Октябрь» в дер. Палачево Сухоноговского с/с Костромского района. С июня 1931 года по 

ноябрь 1931 года - зав. избой-читальней в с. Бычиха Бычихинского с/с Костромского 

района, одновременно был секретарем ячейки ВЛКСМ при с/совете. 

               В ноябре 1931 года был призван в армию в Костромскую стрелковую дивизию, 

здесь же был принят в члены партии. Службу заканчивал в 57 Уральской стр. дивизии, 

которая находилась на ст. Оловянной Читинской области в звании младшего командира 

взвода в декабре 1934 года. 

              После демобилизации приехал в Иркутск и горком ВКП(б) командировал на 

учебу в ВКСХШ, где проучился с декабря 1934 года по январь 1937 года.  Окончив школу, 

сразу же был послан Иркутским ОК ВКП(б) на должность зам. директора по политчасти 

Захальской МТС Иркутского района, проработал до июля 1938 года. 

              С июля 1938 года был взят Иркутским обкомом ВКП(б) на работу в аппарат и 

проработал по январь 1941 года в должности инструктора сельскохозяйственного отдела. 

              В январе 1941 года был послан в Шиткинский РК ВКП(б) на работу вторым 

секретарем РК ВКП(б) и проработал до января 1942 года. 

             С января 1942 года по июль 1943 года – начальник политотдела Осинской МТС 

Боханского аймака. 

             В этом же году был призван в ряды Советской армии. Служил с июля1943 года по 

декабрь 1945 года, сначала слушателем Заб. стр. миномет. училища по октябрь 1944 года, 

потом ком. взвода 164 с.п. 210 Хинганской стр. дивизии. Участвовал в походе против 

японских империалистов. 

               В декабре 1945 года демобилизовался из армии и в январе 1946 года Иркутским 

ОК ВКП(б) был принят на работу в качестве инструктора с/хоз. отдела, проработав до 

апреля 1946 года, был послан в Кировский (сельский) РК ВКП(б) на должность 2-го 

секретаря РК ВКП(б).  

               В октябре 1946 года поступил слушателем в межобластную двухгодичную 

партийную школу и окончил её в июле 1948 года. В июле 1948 года был утвержден 

инструктором обкома партии, работал по август 1948 года. 

            Кулагин в августе 1948 года был утвержден на должность 2-го секретаря 

Кировского (сельского) РК ВКП(б) и в декабре 1949 года был отозван в распоряжение 

обкома ВКП(б) , освобожден от работы второго секретаря Кировского (сельского) РК 

ВКП(б). 

           С декабря 1949 года по март 1952 года работал заместителем начальника 

восстановительного поезда № 131. 

           С марта 1952 года направлен на работу заместителем директора по политчасти 

Баклашинской МТС, работал по октябрь 1953 года. 

            С октября 1953 года – секретарь партийной организации Баклашинской МТС. В 

феврале 1955 года освобожден от работы.  

            Член ВКП(б) с августа 1932 года, принят партийным комитетом Костромской 49 

дивизией, номер партийного билета 1935639. В комсомоле состоял с 1938 года по 1940 

год, в других партиях не был, в оппозициях не участвовал, член профсоюза с1935 года. 

Энергичный, инициативный работник, имеет организационные способности. Политически 

грамотен, дисциплинирован. 

             Участник ВОВ. В сентябре 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за образцовое выполнение задания командования в борьбе против японских 

империалистов награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За победу над 

Японией». 

------------------------------------------------------------------------ 

             Хохрин Иван Алексеевич родился 7 июля 1899 года в семье крестьянина-бедняка 

в дер. Кочежгурт Больше-Учинского района Удмурской АССР. До 15-летнего возраста 

жил в хозяйстве отца, помогая ему во всех сельскохозяйственных работах в летнее время, 



а в зимнее время учился. В 1912 году окончил начальную церковно-приходскую школу, а 

в 1915 году – окончил 2-х классное училище и осенью 1915 года уехал в г. Советск 

Кировской области и поступил в учительскую семинарию, которую окончил весной 1919 

года со званием учителя начальных школ. Самостоятельной трудовой деятельностью стал 

заниматься с октября 1919 года, получив назначение на должность учителя Старо-

Котвинской начальной школы  Вавожского района УАССР. На должности учителя 

начальной школы работал в разных школах этого же района до декабря 1925 года. 

             В декабре 1925 года на волостном съезде Советов был избран членом волостного 

исполнительного комитета, заведующим ВолОНО и председателем этого же 

волисполкома и работал до ноября 1928 года. 

            С января 1929 года по июнь 1931 года – зав. начальной школы в дер. Слудка 

Вавожского района. С июля 1931 года по март 1933 года работал в Вавожском РОНО  в 

качестве инспектора школы повышенного типа.  

            С марта 1933 года по июнь 1935 года работал зав. учебной частью средней школы 

с. Вавож. 

            С июня 1935 года по август 1937 года – директор НСШ с. Воззимопье Вавожского 

района.  

           Летом 1937 года по ходатайству перед Наркомпроссом, переехал в Сибирь в с. 

Шиткино, где работал с августа по октябрь 1937 года зав учебной частью средней школы 

с. Шиткино, а с октября 1937 года по декабрь 1940 года – директором средней школы там 

же. 

            С декабря 1940 года был переведен  в РОНО, где работал вначале зав. 

педкабинетом, затем зав. РОНО до августа 1941 года. 

           В августе 1941 года был взят в аппарат Шиткинского РК ВКП(б), на 

должность зав. отделом пропаганды и агитации, где проработал до ноября 1942 года.  

            С ноября 1942 года был взят в РККА в г. Иркутск, где по 12 апреля 1943 года 

учился в ВПУ (Военно-Политическое училище), по окончании его было присвоено звание 

ст. лейтенанта и затем был назначен зам. командира по полит. части склада НКО 429, где 

прослужил до августа 1945 года. Потом был отправлен в Маньчжурию в г. Хайлар, где 

принимал непосредственное участие в военных операциях против японских 

империалистов. Лежал в госпитале и в январе 1946 года был демобилизован. 

              С марта по сентябрь 1946 года работал зав. военным отделом РК ВКП(б) с. 

Шиткино. 

              С октября 1946 года по август 1952 года – зав. учебной частью Шиткинской 

средней школы и секретарь первичной парторганизации. 

             В августе 1952 года был выдвинут на работу в аппарат РК ВКП(б) на должность 

зав. парткабинетом РК ВКП(б), с февраля 1953 года утвержден зав. партбиблиотекой 

Шиткинского РК КПСС. В марте по состоянию здоровья от этой работы освобожден и 

назначен на работу преподавателем в среднюю школу. 

             В парию ВКП(б) вступал дважды: в 1925году – работал председателем 

волисполкома, но в силу молодости и неопытности с работой не справился, был снят с 

работы и исключен из партии. Затем доверие партии заслужил и был в ноябре 1939 года 

принят в ряды ВКП(б) Шиткинским РК ВКП(б) , номер партбилета 2716471. В комсомоле 

не был, в других партиях не состоял, в оппозициях не участвовал. Образование – среднее, 

учительская семинария, вечерний университет марксизма-ленинизма в г. Чите. 

Серьезный, инициативный и настойчивый работник, среди актива пользуется 

авторитетом. К нуждам и запросам населения относится чутко. 

            Награжден двумя медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией» 

в июле 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

1942 год 



       10 января 1942 г. пленум  РК ВКПб с повесткой дня:   итоги  VII пленума обкома;  

утверждение статистического отчета. С докладом выступил секретарь  Гладких, было 

отмечено - хорошо работали колхозы, рассчитались с государством по поставкам 

продукции; сдано облигаций на 225,5 тыс. с лишнем рублей, денежно-вещевая  лотерея 

реализована на 75 тыс. руб, в т.ч. 56.4 тыс.  шиткинцы внесли наличными... Однако  12 

колхозов не рассчитались с государством по хлебопоставкам.   Шиткинцы сдали в фонд 

обороны  55 голов скота, 2 цен. куриного мяса, на новогодние подарки бойцам Красной 

армии сдали 20 голов скота и 34 курицы. К числу недостатков отнесли 

неудовлетворительный ремонт техники, подготовку трактористов.    

     11 августа бюро РК ВКПб заслушала председателей колхозов 

им.Кирова Пустарнакова     и им. 3-й пятилетки Ващенко и 

отметило следующее: в этих хозяйствах груба нарушается 

постановление СНК и ВКПб об уборке урожая и заготовке с/х 

продуктов. Председатели говорили в свое оправдание что хлеба 

не созрели, нет восковой зрелости. Им же указывали на то , что 

с/х машины не готовы, дисциплина на низком уровне, рабочий 

план уборочной не составлен, телеги не отремонтированы, 

мешков всего 50 шт.  В 3-й пятилетке еще хуже дела: работа на 

самотеке, уборочный инвентарь не готов, колхозники выходят на 

работу в полдень и уходят домой не позднее 9 часов вечера, плохо 

идет вспашка под озимые. Председателей строго предупредили. Пока.  

     15 октября районная газета "Большевистский путь" сообщила о заседании бюро РК 

ВКПб по вопросу выполнения хлебосдачи государству и подъеме зяби. Хлеб сдан всего на 

24.5 %, а план зяби на 18%. Бюро заявило, что большая группа председателей колхозов     

пошли на растранжирование хлеба вместо сдачи его государству.  Заготовительные 

конторы плохо работают по приему сдаваемой продукции, медленно ведется учет такой 

продукции. Предупредило - не выполните план то дело будет передано в суд.  К 25 

октября выполнить все планы сдачи продукции государству. Это не было выполнено 

несмотря на призывы, планы, предупреждения.  

  

----------------------------------------------------------------------------- 

        Ушанев Федор Степанович родился 20 ноября 1911 года в семье 

крестьянина-середняка в слободе Александровка Волоконовского 

района Курской области.  По национальности украинец. Родители 

занимались сельским хозяйством, после революции умерли оба. Федор 

Степанович с 1918 года по 1922 год находился на иждивении 

государства, а с 1922 года по 1929 год – на иждивении двоюродного 

брата, в его бедняцком хозяйстве. 

               С 1929 года по май 1930 года Ушанев работал счетоводом в 

своем селе. С мая 1930 года по февраль 1932 года учился в 

Волоколамском педтехникуме. 

               С февраля 1932 года по ноябрь 1932 года был зав. культпропом Волоконовского 

РК ВЛКСМ.  С ноября 1932 года по декабрь 1934 года служил в РККА в г. Воронеж в 19-

ом артполку. 

                 С декабря 1934 года по май 1935 года учился в г. Орле на счетно-бухгалтерских 

курсах. 

                   С мая 1935 года по август 1937 года работал райинспектором нархозучета в 

Ястребовском районе Курской области. 

                    С августа 1938 года по октябрь 1938 года был избран секретарем 

Ястребовского РК ВЛКСМ. В октябре 1938 года был призван Курским облвоенкоматом и 

направлен в  распоряжение Гулага НКВД СССР для работы в лагерях НКВД.  С октября 

    Ушанев Ф.С. 



1938 года по июнь 1939 года работал политруком дивизиона В/охраны НКВД на стройке 

202 г. Улан-Удэ. 

                     С июня 1939 года по декабрь 1939 года работал комиссаром В/охраны на 

стройке 76  станции Борзя Молотовской ж.д. По окончании стройки был снова 

откомандирован в г. Улан-Удэ, где с декабря 1939 года по апрель 1940 года был 

инструктором политотдела Южлага НКВД. 

                     С апреля 1940 года по январь 1941 года работал начальником 

оргинструкторского отдела политотдела Южлага НКВД. С января 1941 года по 15 ноября 

1941 года -  зам.  начальника политотдела Южлага НКВД 

 г. Тайшет, с 15 октября 1941 года по 10 декабря 1941 года – зам. начальника 

сельхозотдела Южлага НКВД. С декабря 1941 года работал зам. зав. сельхозотделом 

обкома ВКП(б). 

                С февраля 1942 года был первым секретарем Шиткинского РК ВКП(б) по 

апрель 1945 год.  
                 С апреля 1945 года по сентябрь 1947 года был первым заместителем 

председателя областного Совета депутатов трудящихся. С сентября 1947 года направлен 

на учебу в ВПШ при ЦК ВКП(б). 

               Член ВКП(б) с апреля 1932 года, принят Волоконовским РК ВКП(б), партбилет 

№ о511803. В комсомоле состоял с 1929 года по 1938 год. В других партиях не состоял, в 

оппозициях не участвовал. Образование незаконченное среднее, окончил два курса 

Волоконовского педтехникума и областные курсы пропагандистов в г. Тамбове. Т. 

Ушанев политически грамотный, дисциплинированный и энергичный. Среди партийного 

актива пользуется авторитетом, растущий товарищ, вполне достоин вести самостоятельно 

руководящую партийную работу. Деятельный и вдумчивый руководитель, в трудные годы 

войны сумел обеспечить выполнение стоящих  перед районной партийной организацией 

задач. В 1945 году т. Ушанев выдвинут на руководящую советскую работу. 

------------------------------------------------------------------------- 

              Шумайлов Федор Трофимович родился 23 февраля 1916 года  в селе Ежи 

Омутнинского района  Кировской области. Отец – шахтер-забойщик, мать занималась 

земледелием и домашним хозяйством.  

              Учиться Федор Трофимович начал с семи лет. Окончил 

начальную школу в 1924 году и осенью этого года поступил в 

Омутнинскую школу 2-й ступени, а в 1929 году был направлен 

в Омутнинский педагогический техникум. В 1933 году окончил 

техникум и заочно поступил учиться в Кировский 

педагогический институт им. Ленина на исторический 

факультет. 

             В сентябре 1933 года по приказу НКП РСФСР был 

направлен на работу в должности заведующего Скачковской 

начальной школы Кайского района Кировской области и 

работал до1934 года. 

             В августе 1934 года переведен в должность директора 

средней школы № 6 пос. Старцево Кайского района и работал 

до августа 1937 года. 

             По приказу НКП РСФСР и постановления ЦК ВЛКСМ 

о посылке учителей-комсомольцев в Восточную Сибирь в 1937 

году был назначен на работу в должности директора школы НСШ № 16 м. Лисиха г. 

Иркутска, где и работал до 1940 года. В виду реорганизации НСШ в начальную школу, 

был переведен во 2-ю среднюю городскую школу преподавателем истории и Конституции 

СССР. С 1941 года работал директором средней школы № 18  

г. Иркутска. 

              В августе 1942 года Иркутский обком ВКП(б) и ОблОНО напра- 

                   Шумайлов Ф.Т. 



вляют т. Шумайлова  на работу в Шиткинский район на должность заведующего 

Шиткинским РайОНО. Работал до марта 1944 года.  

              В 1944 году обком ВКП(б) и ОблОНО переводят его заведующим Усольским 

РайОНО, ибо дело народного образования в Усольском районе было в запущенном 

состоянии. За хорошую постановку работы по народному образованию в этом районе  был 

представлен к правительственной награде. Награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и грамотой НКП РСФСР и ЦК ВЛКСМ за 

безупречную постановку воспитательной работы в школах района. 

               В сентябре 1945 года был отозван в аппарат Усольского РК ВКП(б) на должность 

зав. парткабинетом, где проработал до сентября 1946 года. 

                 В сентябре 1946 года был направлен  в Иркутскую 2-х годичную областную 

партийную школу, которую окончил в июле 1948 года.  

                После окончания партшколы был направлен в Иркутский горком партии на 

должность зав. горпарткабинетом и затем был утвержден заведующим отделом 

пропаганды и агитации ГК ВКП(б). Работал в ГК ВКП(б)   с июня 1948 года по март 1949 

года.  

                В связи с состоянием здоровья был рекомендован горкомом партии на другую 

работу – секретарем парторганизации пассажирского вагонного депо ст. Иркутск I ВСЖД, 

где работал до1950 года. Затем был направлен на работу в политотдел ВСЖД на 

должность зав. парт. библиотекой узла Иркутск I ВСЖД и работал с марта 1950 года по 

октябрь 1953 года. В сентябре 1953 году был избран секретарем узлового парткома 

Иркутск I.  

               Шумайлов Ф.Т. освобожден от обязанностей секретаря узлового парткома ст. 

Иркутск I в октябре 1954 года в связи с переизбранием. 

               Член партии с июня 1941 года партбилет № 03167751, принят был Сталинским 

РК ВКП(б) г. Иркутска. Комсомольский стаж с октября1929 года по октябрь 1939 года. 

Член профсоюза  с 1936 года. В других партиях не состоял, в оппозициях не участвовал. 

Образование н/высшее, 2-х годичная партшкола – преподаватель истории, партийный 

работник. Находясь на различных партийных должностях, т. Шумайлов проявлял 

инициативу, настойчивость в работе, систематически работал над повышением своего 

идейно-полиического уровня, правильно нацеливал парторганизацию на решение стоящих 

вопросов, пользовался деловым авторитетом среди работников. 

-------------------------------------------------- 

1943 год 
      II -я партийная конференция Шиткинского РК ВКПб  была проведена 11-12 декабря 

1943 г. 

     10 пленум Шиткинского РК ВКПб состоялся 24 ноября .  

---------------------------------------------------------------------- 

Работники аппарата и выборных органов Шиткинской 

партийной организации 

 Герасимов Гордей Николаевич родился в феврале 1917 года  

в селе Чурадчиках Комсомольского района  Чувашской АССР, 

в семье крестьян-бедняков, занимавшихся сельским 

хозяйством; по национальности чуваш.  

                С 1925 по 1931 годы учился в начальной школе, а 

затем в школе –восьмилетке. С 1931 года по 1933 год 

находился на учебе в Алатырском зоотехническом техникуме, 

а с 1934 года по 1935 год – В Кировском Ветзооинституте, 

откуда ушел на учительскую работу. 

                  С марта 1935 года по август 1937 года работал 

учителем биологии и химии в неполных средних школах 

Батыревского района Чувашской АССР.             Герасимов Г.Н. 



                 В августе 1937 года был взят на работу в Батыревский райком ВЛКСМ. Работал 

заведующим отделом пионеров и заместителем секретаря РК ВЛКСМ до октября 1938 

года. 

                С октября 1938 года по май 1939 года был директором неполной средней школы 

в с. Яншихово Чкаловского (Батыревского) района. 

                В рядах Красной Армии служил с мая 1939 года по январь 1943 года. За время 

службы имел 12 благодарностей. В 1940 году получил денежное вознаграждение в сумме 

500 рублей по приказу НКО т. Ворошилова за участие в боях против белофиннов. С 22 

июня по 6 октября 1941 года участвовал в боях против немецких захватчиков, где был 

ранен осколком в ногу. 

С августа по октябрь 1942 года участвовал в боях на Кавказском фронте. В декабре 1942 

года врачебно-контрольной комиссией был освобожден от службы в РККА и в январе 

1943 года вернулся домой в д. Джогино Шиткинского района. 

                  В феврале 1943 года был утвержден первым секретарем Шиткинского РК 

ВЛКСМ. В ноябре 1943 года от обязанностей 1-го секретаря Шиткинского РК 

ВЛКСМ освобожден в связи с выдвижением его на руководящую партийную работу. 

                  С сентября 1943 года утвержден заведующим отделом пропаганды и 

агитации Шиткинского райкома ВКП(б).  Освобожден от этой работы по состоянию 

здоровья в октябре 1945 года. 

                  Член партии с июля 1943 года, принят первичной парторганизацией при РК 

ВКП(б), номер партийного билета 464980. Стаж пребывания в ВЛКСМ с 1930 года по 

июнь 1943 года, в других партиях не состоял, в оппозициях не участвовал, член 

профсоюза с 1935 года. Образование незаконченное высшее, окончил зоотехнический 

техникум и 3 курса пединститута. Участник Великой Отечественной войны против 

белофиннов и немецких захватчиков.  Грамотный, дисциплинированный, в политических 

и текущих вопросах политики разбирается хорошо. Выдержанный, с комсомольской 

работой хорошо знаком, быстро ориентируется в окружающей обстановке. 

-------------------------------------------------------------------- 

            Щедрин Александр Федорович родился в марте 1905 года 

в г. Орджоникидзеград Орловской области, в семье рабочего. 

После окончания начальной школы в 1916 году пошел работать на 

завод и проработал без перерыва до1932 года. Последняя его 

должность была мастер литейного отдела завода Красный 

Профинтерн г. Орджоникидзеград Орловской области. 

     В 1932 году решением ЦК ВКП(б) проводилась мобилизация 

двух тысяч человек для работы на руководящих должностях в 

сельском хозяйстве, в том числе был мобилизован и т. Щедрин 

А.Ф. Он был послан на работу в Бельскую МТС Бельского района 

Смоленской области на должность зам. директора МТС, где 

проработал до 1935 года. 

     В сентябре 1935 года был послан учиться на 8-ми месячные курсы директоров МТС в г. 

Ленинград в университет им. Сталина. 

     После окончания курсов был командирован в Иркутскую область Куйтунский район 

Харикскую МТС на должность директора МТС. Проработал в этой должности до 1938 

года. С августа 1938 года по апрель 1939 года работал зав. Райфо Куйтунского района.  

     С апреля 1939 года переведен на работу в Куйтунский РК ВКП(б) на должность 

секретаря  по кадрам и проработал до января 1942 года.  

     С января 1942 года по июнь 1943 года был начальником политотдела Шиткинской 

МТС. В июне 1943 года политотделы были ликвидированы и Щедрин был призван в ряды 

РККА, где пробыл до сентября месяца и по состоянию здоровья был демобилизован. 

     В октябре 1943 года бюро Шиткинского РК ВКП(б) утвердило его редактором 

районной газеты «Большевистский путь». В июне 1944 года Александр Федорович 



был утвержден заместителем председателя Шиткинского райсовета депутатов 

трудящихся, освободив его от обязанностей редактора районной газеты 

«Большевистский путь». 

           Член партии с сентября 1930 года, принят Орджоникидзеградским горкомом 

партии. В комсомоле не был, в других партиях не состоял, в оппозициях не участвовал. 

Член профсоюза с 1917 года. Образование – 4-х классная начальная школа, вечерняя 

советская партийная школа г. Орджоникидзеград Орловской области. С 1932 года т. 

Щедрин работал на руководящих должностях, с работой справлялся хорошо, являлся 

авторитетным среди партийной организации, работников МТС и среди колхозников. 

Политически подготовленный, хорошо разбирался в вопросах международной и текущей 

политики, дисциплинированный, выдержанный. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1944 год 

     В передовице районной газеты 1 января 1944 г. сообщалось: 

колхозы района сдали государству хлеба на 30 тыс. пудов 

больше чем до войны, а мяса на 4.500 пудов. Передано в фонд 

обороны 2.409.925 рублей, подписались на военный заем 

2.386.341 руб., по денежно-вещевой лотерее на 398.175 руб, 

собрали 5.708 теплых вещей фронтовикам, послали им много 

подарков.  За шесть мясяцев 1944 г. в ряды ВКПб было принято 

40 человек.  

     29 апреля бюро РК ВКПб обсуждало вопрос о ходе посевных 

работ в районе , работы идут неудовлетворительно - в поле 

работает всего 10% тракторов и 30% лошадей. Работы ведутся 

некачественно.  На 1 июня посевные работы выполнены были 

всего на 72 % . 

9 ноября 1944 г. бюро РК ВКПб рассмотрело вопрос о 

выполнении плана хлебозаготовок. Председатель колхоза "2-я 

пятилетка" Г. растранжиривал хлеб не сдав его государству (60 

ц.) , задерживал хлеб на току, дело передано в суд. Председатель колхоза "Заря" Е. строго 

предупрежден , обязали его выполнить хлебосдачу к 15 ноября. Десяток колхозов плохо 

выполняли хлебосдачу. Требовалось затем засыпать семена, и лишь потом выдать хлеб 

колхозникам из того что останется в хозяйстве. После бюро появилась в газете статья 

прокурора района Иванцова, в которой он подробно говорил кого и за что привлекут к 

ответственности. 

     II пленум Шиткинского РК ВКПб 22 января 1944 . Рассмотрен вопрос о 12 -ом 

пленуме обкома;  об итогах с/х работ.  В материалах пленума было отмечено: низкий 

урожай зерновых, не рассчитались с государством по хлебопоставкам; план тракторных 

работ сделан Шикинским МТС на 64 %; на   день пленума нет семян в колхозах , 

имеющиеся еще не очищены и не проверены на всхожесть; нет семян льна и конопли; 

плохо с ремонтом конной упряжи, нет кадров. Решение пленума весьма общего характера 

– по всем видам работ  сделать, выполнить, решить, создать, не указывались  имена 

ответственных лиц, конкретных объемов работ и сроков выполнения.  

_____________________________________________________________ 

    Андреев Дмитрий Артемьевич родился в ноябре 1909 года в дер. 

Кочегир Зиминского района Иркутской области в семье крестьянина-

бедняка. В 1931 году всей семьей вступили в колхоз «Красный 

Север» Зиминского района.  

             С 1931 года по 1932 год был рабочим Зиминского лесозавода.  

         Андреев Д.А. 



              В 1932 году Зиминским РК ВЛКСМ был направлен на работу в органы НКВД, где 

с 1933 года по 1934 год работал участковым инспектором Зиминского РО МВД. 

             С 1934 года по 1937 год – курсант среднего начсостава МВД г. Куйбышев.  

             С 1937 по1938год – оперуполномоченный Зиминского РО МВД Иркутской 

области. 

             В 1938 году был курсантом школы мясомолочной промышленности в г. 

Новосибирске.  

             С февраля 1938 года поступил на работу в Шиткинскую контору «Заготскот» 

управляющим и работал до 1940 года В начале 1940 года Шиткинским РК ВКП(б) был 

направлен на работу в Райземотдел заведующим, где проработал до августа 1943 года. 

              В августе 1943 года был избран секретарем Шиткинского РК ВКП(б), где 

работал до августа 1946 года.  

             В августе 1946 года поступил работать в Куйтунскую контору Заготскот, где 

работал один год, затем был переведен в межрайонную контору Заготскот в г. Черемхово. 

Проработал там до мая 1949 года и по лично его просьбе, в связи с ослаблением здоровья, 

был уволен с этой должности. Вновь переехал в г. Зиму и стал работать заведующим 

подсобным хозяйством Зиминского лесозавода. С 1951 года по 1952 год был заведующим 

Зиминским пунктом «Главзаготзерно». В 1952-1953 годах был утвержден зам. директора 

по семенам укрупненного пункта Заготзерно. 

                 В октябре 1953 года был утвержден на бюро РК КПСС и на бюро обкома КПСС 

председателем колхоза им. Шверника. В феврале 1955 года, после объединения колхозов 

(«Власть труда» и им. Шверника), он стал председателем укрупненного колхоза им 

Шверника. В 1957 году колхоз им. Шверника был переименован в колхоз им. Кирова, 

председателем которого оставался т. Андреев. В феврале 1958 года он был освобожден от 

работы председателя колхоза по состоянию здоровья. 

                  Член партии с ноября 1940 года, номер партийного билета 00752659, принят 

был Шиткинским РК ВКП(б). Стаж пребывания в комсомоле с 1928 года по 1940 год, член 

профсоюза с 1932 года. В других партиях не состоял, в оппозициях не участвовал. 

Образование – н/среднее, окончил 7 классов и школу среднего нач. состава НКВД в г. 

Куйбышеве в1935-1937 годах и получил специальность следователя. В Советской Армии 

служил с 1929 по1931 год в должности пом. ком. взвода. 

                  Тов. Андреев хорошо знал сельское хозяйство, к работе относился 

добросовестно, пользовался авторитетом среди колхозников, обладал организаторскими 

способностями, являясь депутатом сельского Совета, принимал активное участие в его 

работе. За время его работы колхоз значительно окреп. В колхозе проведено большое 

строительство – помещения для скота, овощехранилище, мельница, контора, 

механизированный ток, силосные сооружения и т. д. Повысилась производительность 

животноводства. В 1951 году был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

 

1945 

           Сердобольский Николай Тимофеевич родился в деревне 

Утускун Усть-Ишимского района Омской области в декабре 1909 года в 

семье сельского писаря. Отец работал сельским писарем, мать по найму у 

крестьян. 

     Трудовая деятельность началась с 1920 года. До 1927 года работал по 

найму у разных людей в с. Большая Тава Усть-Ишимского района. С 

апреля по октябрь 1927 г. находился на государственных работах (лесозаготовки) и с 

октября 1927 по апрель 1928 гг. вновь батрачил у кулака Митрошина в с. Б.-Тава. 

     С июля 1928 по ноябрь 1929 гг. был председателем селькома союза сельхозлесных 

рабочих. С ноября 1929 по январь 1931 гг. – председатель Б-Тавинского сельсовета. С 



января по май 1931 г. простой колхозник колхоза «Путь Октября» Б-Тавинского 

сельсовета. С мая по октябрь 1931 г. работал председателем колхоза «Красные орлы» в 

с.Б-Тава Усть-Ишимского с/с Омской области. 

     В октябре 1931 года был командирован Тавризским РК ВКП(б) на учебу в Омскую 

СПШ, которую окончил в 1933 году. После окончания школы в июле 1933 года Западно-

Сибирским крайкомом комсомола был командирован секретарем Крутинского райкома 

ВЛКСМ Омской области, проработал там до декабря 1933 года, после по личной просьбе 

был освобожден  от работы секретаря райкома комсомола и утвержден зам. секретаря 

райкома комсомола по марксистско-ленинскому образованию. Работать в этой должности 

не захотел и самовольно выехал из Крутинского района в Усть-Ишимский.  

Во время чистки рядов партии в августе 1934 года был исключен из партии, а в сентябре 

1935 года  восстановлен комиссией партконтроля при ЦК ВКП(б) по Омской области, с 

объявлением выговора. 

     С декабря 1934 года – рядовой колхозник колхоза «Красные орлы», с 1 марта по1 июля 

1934 г. работал директором маслозавода в с. Б-Тава. С июля по август 1934 г. – зам. 

секретаря Усть-Ишимского РК ВЛКСМ по марксистско-ленинскому образованию. 

     С августа 1934 по декабрь 1935 гг. – зав. Усть-Ишимской райполитпросветбазой 

Омской области. Затем был отозван на работу зав. парткабинетом Усть-Ишимского РК 

ВКП(б) и сразу же командирован на окружные курсы пропагандистов в г. Тару. Но не 

окончив курсов, был отозван Тарским окружкомом ВКП(б) в январе 1936 года и 

направлен в Знаменский район Омской области секретарем РК ВЛКСМ, где и работал до 

марта 1938 года. 

     С февраля 1938 года Знаменским райкомом ВКП(б) избран вторым секретарем РК 

ВКП(б), а в октябре 1938 года- избран первым секретарем Знаменского РК ВКП(б) и 

работал в этой должности по апрель 1944 года. 

     В марте 1944 года Омский обком ВКП(б) направил Николая Тимофеевича на учебу в г. 

Москва на ленинские курсы при ЦК ВКП(б). 

     В марте 1945 года с учебы был отозван ЦК ВКП(б) и направлен в распоряжение 

Иркутского Обкома ВКП(б) для использования его на партийной руководящей работе. 

     Иркутским обкомом ВКП(б) был направлен на работу первым секретарем в 

Шиткинский РК ВКП(б), где работал с апреля 1945 по январь 1948 гг.  
     В январе 1948 года Иркутским обкомом ВКП(б) был отозван на учебу в областную 

партийную школу, но в связи с болезненным состоянием семьи по личной просьбе и 

согласия отдела кадров обкома, остался работать в Тайшетском районе, парторгом в 

Тайшетском лесокомбинате. 

     В январе 1949 года райком ВКП(б) направляет члена ВКП(б)  

т. Сердобольского Н.Т. для утверждения в должности уполномоченного Министерства 

Заготовок по Тайшетскому району, в феврале 1949 года его утверждает обком партии и 

работает он здесь до апреля 1953 года. 

     В апреле 1953 года его утверждают начальником Тайшетского районного управления 

сельского хозяйства и заготовок, с января 1954 года он работает в качестве 

уполномоченного Министерства заготовок по Тайшетскому району. 

     В декабре 1956 года на организационном пленуме Тайшетского РК КПСС т. 

Сердобольский избирается секретарем РК КПСС по зоне Тайшетской МТС.  

     В декабре 1957 года в связи с реорганизацией партийного аппарата он освобождается 

от данной должности и назначается директором укрупненного пункта Заготзерно. 

     Член партии с сентября 1932 года, принят был Омским горкомом партии. Стаж 

пребывания в комсомоле с 1927 года по 1939 год, в других партиях не состоял, в 

оппозициях не участвовал, член профсоюза с 1932 года. Образование - незаконченное 

среднее, совпартшкола 2 ступени в г. Омске, ленинские курсы при ЦК ВКП(б) в г. 

Москве. Политически грамотный, идеологически выдержан, скромен, обладает хорошими 

организаторскими признаками, восприимчив к замечаниям и критике, знает методы 



подхода к людям, быстро ориентируется в обстановке. Среди коллектива пользуется 

авторитетом, требователен к себе и подчиненным. В июне 1945 года Президиум 

Верховного Совета СССР наградил т. Сердобольского медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

--------------------------------------------------------------------- 

      Соколов Виктор Васильевич родился 15 февраля  1911 года в г. Ленинграде в семье 

рабочего. С 1920 по 1928 гг. учился, в начале в сельской школе, после в средней школе в г. 

Новгороде. Окончил семь классов и с 1928 по 1931 гг. учился в Ленинградской 

судомеханической школе. По окончанию её получил звание судомеханика-дизелиста. С 

1931 по 1937 гг. работал в Северо-Западном пароходстве г. Ленинграда в должности 

механика судна. 

            В 1937 году был избран секретарем комитета ВЛКСМ Ленинградского речного 

порта, где проработал около семи месяцев, после чего был взят в аппарат политотдела 

инструктором. 

     В 1938 году политотдел командировал его на политические курсы при управлении 

Наркомречфлота в г. Москву. В январе 1939 года с курсов был отозван начальником 

Политуправления и командирован на работу в г. Благовещенск Амурской области на 

должность зам. начальника по политчасти технического участка Амурского бассейнового 

управления пути, где и работал по май месяц 1941 года. Затем был призван в Амурскую 

Краснознаменную военную флотилию, где служил политруком подразделения до 

отправки на фронт. В июле 1942 года в составе 48 механизированной бригады выбыл на 

Калининский фронт. На фронте ему было присвоено звание старшего лейтенанта, и 

служил он в должности заместителя командира роты по политчасти. После ранения, с 

1943 по июнь 1944 гг. находился на излечении в ряде госпиталей и последнее время - в 

эвакогоспитале № 3908 г. Иркутска. 

           В июне 1944 года был направлен работать заместителем председателя президиума 

Горпромсоюза, а в январе 1945 года был утвержден в должности инструктора отдела 

кадров Иркутского обкома партии. 

          В июле 1945 года был командирован в Шиткинский район секретарем РК 

ВКП(б) по кадрам. С июля 1946 года утвержден вторым секретарем Шиткинского 

РК ВКП(б) и работал до декабря 1947 года. 

         В члены профсоюза вступил в 1928 году, в члены ВЛКСМ – в 1929 году в члены 

ВКП(б)- в сентябре 1932 года. Принят был Кронштадтским ГК ВКП(б) г. Ленинграда. 

Способный, энергичный партийный работник. Работу с кадрами освоил, имея 

практический опыт, правильно подходил к вопросам подбора кадров. Отличительная 

черта его -принципиальность в постановке вопросов и выполнении партийных решений, 

настойчивость. Политически грамотный, хорошо разбирается в вопросах организационно-

партийной работы, дисциплинированный. Постоянно оказывал помощь в работе 

первичным партийным организациям по повышению политического уровня у 

коммунистов, требователен, пользуется авторитетом. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     IV пленум состоялся в январе 1945    –  об итогах работы с\х в1944 и задачах на 1945 

год;  в докладе отмечалось что на трудодень дали во многих колхозах по «килограмму  

хлеба и больше». Но во многих плохо вели работу, не рассчитались полностью с 

государством. Плохо работают по ремонту с/х техники в Шиткинском МТС – в 4 квартале 

не отремонтировано ни одного трактора.  Отмечалось что в колхозе " Большевистские 

темпы"   50 га озимой ржи погибло и еще 41 га посевов  погибли  на 70 %; в колхозе 

им.Чкалова   озимая рож погибала на 60 га , а это  50%  потому что поздно вспахали пары 

под этот сев. 

    26 июня 1945-  VIII пленум РК ВКПб рассмотрел обычные для района рабочие вопросы 

о подъеме паров и борьба с сорняками; ход сенокоса, ремонт комбайнов ... изучение 



краткого курса истории ВКПб. Если судить о повестке без учета последнего вопроса, 

вывод напрашивается  однозначный - Райком подменял Райисполком и его  Земельный  

отдел. 

 IX   пленум  состоялся 30 июня 1945 г. Заслушали отчет организационно-

инструкторского отдела и  вопрос о росте рядов партии №25 

Х   Пленум состоялся 20 ноября с повесткой :   О ходе выполнения планов заготовки 

сельскохозяйственной продукции. С докладом выступил секретарь Сердобольский , 

отметивший неудовлетворительную сдачу хлеба государству - план выполнен лишь на 

84.3 %, а принималось решение план выполнить к 25 октября и еще сверх плана сдать 10 

тыс. пудов.  Решено было выполнить план во чтобы то ни стало к 1 декабря.  

*   *   * 

     Рычагами массового воздействия на людей, для мобилизации их на Победу,  были не 

только первичные партийные организации и районные партийные органы (бюро, пленум, 

конференция), но и сессии Райисполкома, районная газета (орган РК ВКПб и РайСовета 

депутатов трудящихся). Отметим, что в газетах военных лет ничего не говорится о 

профсоюзах.  Серьезную надежду власть возлагала и на районную организацию ВЛКСМ.    

Широко практиковалось проведение Районных объединенных совещаний или собраний   

партийного, советского и колхозного актива Шиткинского района. Обращает на себя 

внимание то, что здесь не говорится  – хозяйственного актива, а именно колхозного.  

Перечисли некоторые такие совещания , проведенные в годы войны: 

1.  Собрание – 10-11 апрель 1941 г.: о дополнительной оплате труда колхозников, 

повышение урожайности полеводства  и продуктивности животноводства; 

участвуют пред колхозов, бригадиры, звеньевые – всего 160 активиста. Доклад 

Прокопьева,  секретаря РК,  

2.Совещание счетоводов с участием председателей колхозов , отмечалось что  

очень плохой учет в колхозах: имеется 271 ц семян зерновых и бобовых, в сводке – 

284, картофеля  факт 51 ц, а говорят 77 ц. ; колхоз им.Кирова – документы 

запоздало обрабатываются , оказалось вовремя неучтенным 20 ц продукции ; нет 

оперативной отчетности и тд.   

3. Совещание партийно-хозяйственного актива 3 февраля: о работе местной 

промышленности. Это редкий случай , когда говорилось о промышленности. 

Почему, потому что эта отрасль районного хозяйства была  крайне не развита, 

имеющиеся предприятия лесной промышленности подчинялись союзным трестам , 

например Енисейлес.  

4. .Март 1941 г. - собрание партийного актива о выполнении решений 18 

партийной конференции: доклад первого секретаря РК ВКПб Прокопьева был 

посвящен   всем направлениям работы района.  

 5. Районный парт – хозактив 22-23 декабря 1941 г.: о докладе Сталина на 7 октября 

; итоги сельхоз года и задачи на новый год; о выполнении  постановления СНК И 

ЦК от 8 июня 1939 г. о развитии животноводства.   

6.Совещание районного партийно - хозяйственного актива состоялось 11-12 января 

1942 г. , обсуждали два вопроса : план с/х работ на 1942 г. и о военном налоге.  

                               1944 

7. Собрание районного актива – 10 марта – о январском пленуме ЦК и Х сессии 

Верховного Совета  СССР. Выступил представитель Обкома Горбунов. 

Шиткинский  район финплан выполнил  по доходам  на 113 % по расходам на 110 

% за 1943 г.,  в  фонд обороны сдали 1500 тыс.руб.   

8.Районное совещание  работников партийно-политического просвещения 14 марта 

– зав. отделом  пропаганды Герасимов сделал доклад о работе политпросвет 

учреждений , изб читален, библиотек. 

                                              1945 



Собрание 16 октября 1945 – по вопросам  животноводства, с докладом выступил  

первый секретарь  Сердобольский.   

 

     Таким образом, руководство района широко 

использовали массовые и индивидуальные формы, 

рычаги  воздействия на людей, создания чувства их 

причастности к общенародному делу - войне с врагом. 

Все это зачастую было неэффективным, решения не 

всегда выполнялись или выполнялись большинством 

ответственных совершенно не в установленные сроки. 

Планы доводились завышенные, ускоренные по срокам 

выполнения, они были планами мобилизации людей. 

Иначе было невозможно. Коротко выражаясь,  это были 

планы "Давай, давай!",  сделай во чтобы то ни стало, 

ведь враг в нашем доме.  

  

Селезнева Т.А., Селезнев Е.С. 

 


