
 
 

ВЕХИ ИСТОРИИ 

 

В год образования Коченевского района 12 сентября 1924 г. произошло 

немало исторических событий. 

Одно из наиболее важных — первый районный съезд Советов он 

состоялся 19 октября 1924 г. На Съезде присутствовали делегаты: с правом 

решающего голоса — 54 чел., с правом совещательного голоса 9 чел. В 

работе съезда приняли участие 58 мужчин и 5 женщин, в том числе 

крестьян 55, служащих — 3, рабочих — 5, из них грамотных -  56, 

неграмотных — 1, малограмотных - 6, бедняков -52, середняков - 11. 

Председателем райисполкома на 

съезде избран тов. Прилепский. 

На 1 января 1925 г. 

Коченевский район состоял из 77 

населенных пунктов, объединенных 

в 29 сельских Советов (41313 чел.). В 

районе имелось 26 школ, в них 

обучались 2100 учащихся, 

насчитывалось 40 изб-читален и 18 

пунктов ликбеза. 

 

Крупных промышленных предприятий на территории района в те 

годы еще не было. Всего было 14 маслоартелей, 13 семеноводческих 

хозяйств, 11 машинных и 4 кредитных товарищества. Потребительская 

кооперация включала  шесть потребительских обществ. Из 5 

сельскохозяйственных коммун в тот период лучшей считалась 

Краснославянская.  

В 1925 г. в Коченевский район входили 29 сельских Советов. Самые 

крупные поселения того времени: с. Федосиха (2500 чел.), с. Поваренка 

(2100 чел.), дер. Федосово (1750 чел.) с. Крутологово (1600 чел.), 

дер. Тропина (1560 чел.). дер. Вахрушево (1507 чел.), дер. Овчинниково 

(1280 чел.). В с. Коченево проживало 2116 чел., в п. Коченево 1543 чел.). 

В 1926–27 гг. в районе значилось 6824 строения, из них деревянных 

6793, покрытых соломой без глины 6672, железом и черепицей 30, 

деревом — 122. 

    Коченевская милиция, 1924 г. 

 



 
 

Годы коллективизации 

 

XV съезд партии состоявшийся 2 декабря 1927 г. 

провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства 

В 1928–1930 гг. в стране развернулось движение за сплошную 

коллективизацию. В Коченевском районе в каждом сельсовете 

создавались группы бедноты, проводились бедняцкие собрания. 

Большинство крестьян-бедняков района надеялись на лучшую 

долю и охотно стали организовывать колхозы. В 1928 г. 

проводилась усиленная агитация крестьян по организации 

коллективной обработки земли, создавались первые колхозы: 

«Коминтерн» в д. Казаково, им. Сталина в с. Поваренка, «Искра» в 

д. Вахрушевой и др.  

 

 

 

 

 

 

На колхозном поле, 1933 г. 

 



 
 

Годы, опаленные войной 

День 22 июня 1941 года, как написал поэт  Константин Симонов, стал 

не только общей бедой, не только скорбной датой в истории страны, 

но и первым днем всеобщей мобилизации на борьбу с врагом. Нападение 

фашистской Германии на нашу Родину вызвало не только скорбь 

и возмущение, но и большой патриотический подъем населения. И это 

демонстрирует мощное 

добровольческое движение, 

развернувшееся в Коченевском районе. 

Уже в первые два дня войны в районе 

наблюдается массовая подача 

заявлений с просьбой о направлении в 

действующую армию, в числе первых 

были коммунисты и  комсомольцы.  

Одними из первых ушли на 

войну бригадиры тракторных отрядов 

Герусенко И.И. и  Перов В.П. из 

Крутологовской МТС.   

На учете в парторганизации 

Коченевского района состояло на 

конец июня 1941 г. 330 человек. 

Выбыло в 1941 году - 292 ч.  

В условиях Отечественной войны советского народа против немецких 

оккупантов особенно возросла роль колхозниц в колхозном производстве. 

Ушедших на фронт мужчин на тракторах и комбайнах заменили 

женщины. Они пахали зябь, сеяли и убирали хлеб, а в зимнее время 

занимались ремонтом сельскохозяйственной техники. В августе сорок 

первого только в одной  Крутологовской МТС звание штурвального из 36 

курсантов получили 32 женщины. Одновременно организовывались курсы 

трактористов, где также обучались сельские труженицы. 

Многих мужей, ушедших на фронт, заменили их жены. 

Красноармейки, мужья которых работали в Коченевском пункте заготзерно, 

Домна Козлова, Евдокия Петрова, Анна Брыхова, Ева Федорова  на 

производстве выполняли нормы на 170-200 процентов. 

М.Сотникова – отличница курсов 

трактористов при Коченевской МТС, 

1941г. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы мужества и самоотверженного служения Родине показали 

коченевцы на всех военных фронтах, куда бы ни забросил их воинский 

долг. 

В военное время не всегда уделялось должного внимания всеобщему 

обучению детей. Этот вопрос неоднократно рассматривался на сессиях 

районного Совета и заседаниях исполкома. Успеваемость учащихся была 

низкой, и причина была одна - пропуски занятий. Учащиеся не посещали 

школу из-за отсутствия обуви, одежды. Школы иногда закрывались из-за 

нехватки дров, которые заготавливались вручную, в основном женщинами, и 

вывозились на лошадях. 

Одной из важнейших задач, которую решали коченевцы, - это прием и 

размещение эвакуированных людей, обеспечение их продуктами питания и 

создание социально-бытовых условий. Люди прибывали из прифронтовой 

зоны, из Москвы, Ленинграда, Смоленской области и других мест. При 

райисполкоме  был создан отдел по гос.обеспечению и бытовому устройству 

семей военнослужащих . В Коченёвской столовой для фронтовиков и 

эвакуированных был организован специальный стол, им выдавались 

продукты питания хлеб, соль и немного сахара.  

Великая Отечественная война  нанесла значительный удар по экономике 

района. В результате из-за нехватки рабочих рук, резко упало промышленное 

производство, сократились посевные площади, поголовье скота, и его 

продуктивность, ухудшилось состояние дорог. Очень много проблем было в 

социально-бытовой сфере. Однако это не сломило тружеников тыла. Люди 

стали более подтянутыми, более дисциплинированными, научились работать 

по-военному, стали осознавать свой долг перед Армией.  

Звено косцов колхоза III Коминтерн, 1943 г. 



 
 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 

В первые послевоенные годы восстановления народного хозяйства 

социальные изменения в районе шли крайне медленно. Тем не менее, уже в 

1946 году труженики полей вырастили неплохой урожай и рассчитались с 

планом хлебосдачи.  Экономика района постепенно налаживалась.  

Важным событием второй послевоенной пятилетки (1951-1955 гг.) 

было укрупнение колхозов. С восстановлением разрушенного в годы войны 

сельского хозяйства встал вопрос о путях его дальнейшего развития. 

Высказывались предположения, что в мелких колхозах невозможно ор-

ганизовать современное механизированное, высокотоварное производство. 

Поэтому в районе был поддержан почин Московских колхозников по 

укрупнению колхозов. К весне 1951 года в нашем районе осталось 27 

колхозов. В 1951 году колхозы района увеличили посевные площади на 4785 

га, в том числе основной зерновой культуры пшеницы на 1051 га. Колхозы 

добились значительных успехов в выполнении исторического постановления 

Совета Министров СССР и ЦК ВКП /б/ « О трехлетнем плане развития». 

Лучших результатов  в 

выполнении трехлетнего 

плана добивались колхозы: 

им. Чкалова (Буньковский 

сельсовет), им. Жданова и 

«Искра» (Крутологовский 

сельсовет),«Пламя 

революции(Прокудский 

сельсовет) им. Ворошилова 

(Шагаловский сельсовет), 

и«Трудовик»(Антоновский 

сельсовет), «Вперед к  

коммунизму» (Новомихайловский сельсовет) и др.   В 1951 году 

пополнились ряды передовиков сельского хозяйства,  в числе лучших были: 

бригадир тракторной бригады Иванов и тракторист Мыльников из 

Крутологовской МТС, бригадир тракторной бригады тов. Иванников  и 

трактористы Дэмко и Жеребчикова - из Коченевской МТС, бригадир 

тракторной бригады Погодаев В.П.  и   трактористы Шворин И.И., Горбунов 

М.В., Лысенко В.А., Канавин В.К., Бабушкин Н.Т. – из Чикской МТС. 

 

Кусков А.Ф., бригадир полеводческой бригады колхоза 

«Пламя революции» читает колхозникам директивы 19 

съезда КПСС, 1952 г 



 
 

Среди работников животноводства лучшими были: Акентьев А.И.- зав. 

конетоварной фермой колхоза «Искра», доярка Антоненко Мария из 

Чикского совхоза, Тропин А.А. чабан из колхоза им. Ворошилова, свинарка  

Коченевского свинсовхоза Аникина Прасковья и др.  

1953 год знаменателем тем, что в п. Коченево сдан в эксплуатацию 

механизированный маслозавод. 

1954 год   для 

сельского хозяйства 

данный период памятен 

освоением целинных и 

залежных земель. 19 

февраля 1954 г. 

облисполком и обком 

КПСС приняли 

постановление о 

подготовительных мероприятиях к освоению целинных и залежных земель. В 

этот период на территории района  зародилось два целинных совхоза: 

Федосовский  (ныне Целинный) и Кремлевский.   

Кремлевский совхоз возник на пустом месте. 

Первоцелинники жили в палатках и одновременно 

строили жилые дома, столовую, разбивали сад. Первым 

директором Кремлевского совхоза был А.А.Кудрявцев. 

Большой вклад в развитие этого хозяйства внес Иван 

Титович Мальцев, которого достойно сменил Геннадий 

Михайлович Гудошников. За 27 лет его руководства 

совхоз неоднократно становился победителем во 

Всероссийском социалистическом соревновании. 

Первым директором Федосовского совхоза (в 1967г. переименован в 

Целинный совхоз) был назначен Константин Борисович Майнштейн.  

Более 19 лет работал директором совхоза «Целинный» Петр Иванович 

Волков. Именно при его руководстве хозяйство добивалось миллионных 

прибылей, проводились работы по улучшению почв, механизировались 

животноводческие комплексы, строилось жилье, здания соцкультбыта. За 

достигнутые успехи «Целинный» был удостоен ордена Октябрьской 

революции. Труд директоров двух ведущих хозяйств – Г.М.Гудошникова и 

П.И.Волкова – был достойно оценен Правительством: Геннадию 

Михайловичу присвоено звание «Заслуженный работник сельского 

А.А.Кудрявцев 

 



 
 

хозяйства», Петр Иванович  награжден орденами Октябрьской революции, 

«Знак Почета», Трудового Красного Знамени и другими наградами.   

 

 В марте 1957 года все  колхозы района были реорганизованы в 

совхозы. Все они, кроме Коченевского и Дупленского, имели в основном 

зерновую специализацию. Определились передовые хозяйства. Ими стали 

Коченевский, Федосовский и Чикский совхозы. Ведущей отраслью в 

промышленности стала молочно-маслодельная. На территории района 

работали четыре крупных маслозавода: Коченевский, Дупленский, 

Краснославянский и Верх-Карасукский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор совхоза «Целинный» П.И.Волков 

 

Первый ребенок на целине.  

Врач Е. Журавкина и мама ребенка 

 Н. Озеренко из Кремлевского совхоза,1956 г. 

 



 
 

В 1960-х годах в районе имелось 13 отделений связи. Со всеми 

сельсоветами и совхозами была установлена телефонная связь, 

радиофицированы все населенные пункты. Насчитывалось 90 школ. В 

райцентре находилась музыкальная школа. Имелось 44 клуба и 38 библиотек, 

40 киноустановок. Сеть здравоохранения включала 5 больниц – одна 

районная и четыре в селах Поваренка, Новомихайловка, Федосово и 

Кремлевском совхозе; 23 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 

2 детские консультации, 1 санитарно-эпидемиологическая станция и 30 

(включая сезонные) детских яслей. 

В 1963 году в жизни района произошло еще одно важное событие. 

 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 4.02.1963г.  "Об укрупнении районов и изменении подчиненности районов 

и городов Новосибирской области"  Коченевский район был  ликвидирован.  

Однако уже в январе 1965 года в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР "Об административно-территориальном делении 

Новосиби рской области" Коченевский район образован вновь в прежних 

границах.  

С 1965 года район работал под руководством  первого секретаря РК 

КПСС Г. В. Коротаева и председателя райисполкома Н. С. Пузакина, 

отработавших в районе на этих должностях более 20 лет.В 1965 году 

образован совхоз  Лесной, в 1968 совхоз Лесная Поляна. В 1967 году 

образовалась Коченевская птицефабрика, а  в 1971  птицефабрика им. 50- 

летия СССР. В 1966 году население района составляло 48800 человек.  

Всего в районе насчитывалось  83 населённых пункта.  В районном 

центре проживало 12500 человек. В Коченевском районе было 13 совхозов, 

их них 2- специализированых: Ленинский – птицеводческий; Коченевский 

свиноводческий. Из 243 специалистов 103 – с высшим образованием. В 

совхозах района в 1966 году имелось 46206 голов крупнорогатого скота (из 

них 16016 коров), 11005 голов овец, 86605 – птиц. Посевные площади 

составляли 170 тысяч га, из них 300 га занимали сады и ягодники. В районе 

было 4 Дома культуры, 35 клубов, 59 киноустановок, 17 библиотек, книжный 

фонд которых составлял 132210 экз. 

 

 



 
 

 

  

22 марта 1966 года Указом Верховного Совета СССР «за достигнутые 

успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок 

мяса, молока, яиц, шерсти и др. продукции» присвоено звание  Героя 

Социалистического труда Устинову Анатолию Степановичу - скотнику 

совхоза «Крутологовский». 

7 октября 1966 года совместным решением бюро Новосибирского 

обкома КПСС, Новосибирского облисполкома и облсовпрофа по итогам 

Всероссийского социалистического соревнования по уборке урожая и сдаче 

хлеба государству победителями признаны Коченевский, Колыванский и 

Красноозерский районы. 

 В 1967 году Коченевская птицефабрика выделилась из 

Ленинского птицеводческого совхоза в самостоятельное хозяйство 

птицеферму (решение райисполкома  № 194 от 17 августа 1967 года). 

 

 

 

Первый секретарь Коченевского 

РК КПСС   Г. В. Коротаев 

Председатель райисполкома 

Н.С.Пузакин 

На церемонии вручения диплома ВДНХ 

и Знамени коллективу Коченевской 

птицефабрики.Присутствовали: 

председатель райисполкома Н.С. Пузакин 

(первый слева) и первый секретарь РК 

КПСС Г.В.Коротаев (второй слева)  



 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА 

 

В 1969 году улучшилась 

материальная база школ района. Введены  

в эксплуатацию Белобородовская 

восьмилетняя школа на 160 мест. Ведется 

строительство Поваренской, 

Федосихинской  средних школ,  

Шагаловской восьмилетней школы, 

пристройка к Чикской средней школе № 

7. Школы значительно пополнены  

учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием. Все средние и некоторые 

восьмилетние имеют радиоузлы, 

телевизоры и киноаппаратуру. В 

школьных мастерских работало 59 

станков по обработке дерева и 42  по 

обработке металла, имелось 186 швейных машин и т.д.  

 Наметились определенные успехи и в сельскохозяйственном 

производстве. На полях района появились мощные тракторы «К-700», новые  

сеялки, комбайны  «Нива». 

          По итогам социалистического соревнования 1975 года рабочие 

коллективы Шагаловского, Кремлевского совхозов, Коченевской и им 50-

летия птицефабрик, РО «Сельхозтехника» заняли классные места и были 

награждены переходящими Красными знаменами Совета Министров 

Российской Федерации ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

 В районе имелось достаточное количество механизаторов, 

которых смело называли маяками производства. Это  Эртель Эдуард 

Иванович, из Чистопольского совхоза, Марейчев Иван Егорович из 

Кремлевского, Баландин  Николай Дорофеевич из Лесного, Герой 

социалистического труда Елфимов Василий Петрович из Чикского и многие 

другие.   

 В 70 годы с успехами района связаны имена: Бонченковой 

Валентины Егоровны - доярки Кремлевского совхоза, Игнатьевой Валентины 

Федоровны – печатницы Коченевской типографии, Солдатенко Елены 

Григорьевны телятницы Дупленского совхоза, Гариной Лидии 

Агроном Ленинского совхоза 

Ю.П.Понаморев и управляющий 

отделением № 1 А.Д.Туев, 1973 г. 



 
 

Винеаминовны библиотекаря 

Новомихайловской библиотеки, 

Красновой Анны Ивановны 

работницы Коченевской 

птицефабрики.    

Многие хозяйства района 

добивались хороших успехов в 

развитии полеводства и 

животноводства и были 

известны за его пределами (Чикский, Кремлевский, Шагаловский, Целинный 

совхозы, птицефабрика им. 50–летия СССР  и другие).  

К 1974 году материально-техническая база и техническое оснащение 

сельского хозяйства района существенно улучшились, что отразилось на 

повышении интенсивности и рентабельности сельскохозяйственного 

производства, росте производительности труда, увеличении объемов 

заготовок сельскохозяйственной продукции, снижении ее себестоимости. 

Увеличились прибыли совхозов, активно велось строительство жилых и 

производственных объектов. 

Коченевский район по праву гордится  

тружениками сельского хозяйства, среди них три 

Героя Социалистического туда это комбайнер  

Чикского совхоза Елфимов Елфимов Василий 

Петрович,слесарь птицефабрики им. 50-летия СССР 

Мясников Дмитрий Ермолаевич, рабочий совхоза 

Краснославянский  Устинов Анатолий Степанович, 

кавалеры орденов Ленина и Октябрьской 

революции, Зибарев Максим Федорович, Волков 

Петр Иванович, Тилинин Михаил Николаевич, 

Тихонов Григорий Егорович, Малявко Виктор 

Егорович, Гуляев Алексей Николаевич, Григорьев 

Юрий Михайлович и многие другие.  

Большая заслуга в развитии сельскохозяйственного производства 

принадлежит директорскому корпусу. Под их непосредственном руководстве 

хозяйства добивались положительных результатов, среди них Мальцев И.Т., 

Волков П.И.,  Зибарев М.Ф.,   Дятлов П. М., Гудошников Г.М., Вильцев  

И.И., Напримеров В.И., Гуров М.А  и многие другие.  

 

Герои Социалистического Труда В.П.Елфимов 

(второй слева) с учащимися совхозных курсов, 

1973 г. 

 

Передовые штукатурщицы 
Коченевского СМУ 

Звездун Т.П. и Дайс М.Г. 

 


