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Введение  

Актуальность исследования. Интерес к истории российского села, 

стабильно высокий в советский период, продолжает оставаться таковым и в 

современный период. Он продиктован наличием множества проблем – 

застарелых, унаследованных еще с советских времен, и новых, порожденных 

преобразованиями в последнюю четверть века. Спектр этих проблем 

чрезвычайно широк – от негативной направленности современных 

демографических процессов до разрушения сельской поселенческой 

структуры и фактического вымирания множества российских сел. Поэтому 

фиксирование в исторической памяти свидетельств об отдельных сельских 

поселениях хотя бы в виде очерков, а также создание на их основе сводных и 

обобщающих работ становится насущной потребностью. Преодоление 

исторического беспамятства имеет как научно-познавательное, так и 

общественное, политическое, культурное и воспитательное значение. 

Необходимо признать, что литература, посвященная российскому селу, 

рассматривающая его развитие в ретроспективе, довольно обширна. При 

этом «сельские истории» тесно интегрируются с историей крестьянства, 

охватывают самые разные аспекты сельской жизни, начиная от хозяйства, 

культуры и быта различных местностей и заканчивая общими 

закономерностями социокультурного и экономического развития сельской 

местности. 

Рассматриваемое в данной работе село Сотниково — это крупное 

сельское поселение Канского района с численностью населения более 1000 

человек, в котором основным занятием всегда являлось сельское хозяйство. 

История этого села еще мало изучена, но она привлекает внимание 

исследователей. Имеются планы создать учебное пособие об истории села. 

Но на данный момент нет никакой опубликованной информации о создании 

и развитии Сотниково. Между тем, как показывает практика, обращение к 

истории одного села может дать много дополнительных ценных 

исторических сведений, касающихся основных событий и явлений в 
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общественной и экономической жизни советского государства в целом. Это 

вполне можно отнести к истории села Сотниково. На его примере можно 

уточнить общие тенденции развития хозяйства, характерные как для 

Канского района, так и для Красноярского края в целом. В частности, 

разработка избранной для данной работы темы позволяет глубже 

рассмотреть и проанализировать пути развития сельского хозяйства 

Красноярского края в разные периоды времени. 

В данной работе особое внимание уделяется послевоенному периоду. 

Он, особенно первые два-три года после войны, представляет собой один из 

интересных этапов в развитии советской страны. Тогда оставались 

практически без изменений политическая и экономическая системы СССР, 

но в обществе зарождались большие перемены, связанные с формированием 

комплекса надежд и ожиданий после победоносного завершения войны. Эти 

ожидания создавали особый психологический настрой послевоенных лет, их 

неповторимое своеобразие, колорит. 

Период 1945-1956 гг. разрабатывается социальными историками. 

Однако большинство исследований, посвященных этому времени, носят 

историко-политическую направленность и рассматривают деятельность 

советских лидеров. Что же касается повседневной жизни простых людей, то 

они практически не отражены в литературе.   

Очевидна важность исследования таких сторон жизни деревни, как 

экономика, социальная сфера и культура. Особенно интересным 

представляется изучение этих вопросов на материалах небольших 

территорий, а еще лучше - отдельных сел и деревень в разных регионах 

огромной России. Так, изучение сибирской глубинки дает возможность 

определить специфические черты повседневности и развитие сельского 

хозяйства в одной из частей России, и тем самым уточнить общероссийскую 

картину.  

Изучение села имеет не только научное, но и практическое значение. 

Полученные материалы должны составить основу школьного музея в селе 
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Сотниково, а также использоваться на учебных занятиях, поскольку изучение 

исторических процессов без знания истории своего родного края не является 

полноценным. Наконец, они будут полезными и в воспитательной работе со 

школьниками. Перечисленными выше соображениями объясняется выбор 

темы данной выпускной квалификационной работы. 

Обзор литературы. Специальной литературы, посвященной истории 

села Сотниково Канского района, практически нет. Имеющиеся несколько 

газетных публикаций относятся скорее к источникам, а не к 

исследовательской литературе. В то же время существует обширная 

литература по истории Красноярского края и его отдельных районов, без 

которой невозможно понять и оценить события, происходившие в селе 

Сотниково. По времени издания эти работы нужно разделить на две группы - 

изданные в советский и постсоветский периоды.  

В первой группе работ надо выделить, прежде всего, обобщающие 

работы. Это – 4-5 тома «Истории Сибири», изданные новосибирскими 

историками в 1960-х гг. [9] фактически представляющие собой историю 

Красноярского края советского и постсоветского периодов. В 1957 г., к 40-

летию Великой Октябрьской социалистической революции было издано 

«Славное сорокалетие» (Из истории Красноярской партийной организации) 

[24]. В этой коллективной работе, охватывающей 40 советских лет, 

приведено множество документов, характеризующих жизнь красноярцев под 

руководством коммунистической партии в разные годы. Книга имеет 

богатую документальную основу. В ней приводится много примеров из 

истории красноярской деревни.  Можно найти там информацию и о жителях 

Канского района. 

Очередное издание истории Красноярской партийной организации 

было подготовлено многочисленным коллективом историков Красноярска и 

издано сначала в двух томах [18], а потом практически тем же коллективом 

авторов была подготовлена однотомная История Красноярской организации 

КПСС, изданная в 1982 г. [19]. Перечисленные «Истории» красноярской 
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организации КПСС использовались нами при подготовке этой работы для 

того, чтобы понять исторические условия, в которых развивалось изучаемое 

нами село Сотниково, поскольку оно являлось неотъемлемой частью 

Красноярского края и входило в сферу управления Красноярского крайкома 

КПСС. 

В 1967 г. вышло первое учебное пособие по краеведению, 

адресованное в первую очередь школьному учителю, под названием 

«История Красноярского края». Оно охватывало период с древнейших 

времен до 60-х годов XX века. Соответственно советскому периоду в нем 

было отведено мало места [7]. В 1981 г. было издано учебное пособие для 

учащихся 7-8-х классов под таким же названием. В нем интересующая нас 

история XX века вообще не представлена [8].  

Вторая группа работ была издана в постсоветское время. Это, прежде 

всего, «Историческая энциклопедия Сибири», подготовленная историками 

Сибири, в работе над которой принимали участие и красноярцы [6].  

В Красноярске была издана «История Красноярского края», 

подготовленная группой преподавателей кафедры отечественной истории 

КГПУ под ред. В.И. Федоровой [12], «Иллюстрированная история 

Красноярского края» [5], а также учебники для общеобразовательных школ 

«Красноярье: пять веков истории» [13]. и электронный учебник по истории 

Красноярского края советского периода [3]. 

Значительную помощь в раскрытии нашей темы оказали три тома 

«Памятников истории и культуры Красноярского края», выпущенные в 1989 

г., 1992 г., 1995 г. под редакцией Г.Ф. Быкони [20]. В них опубликованы 

работы, касающиеся малоисследованных аспектов истории культурной 

жизни края.  При всех достоинствах перечисленные издания имеют, с точки 

зрения изучающего отдельные села, существенный минус – ориентацию на 

историю всего края или нескольких районов. История же отдельных районов, 

в том числе Канского, представлена в них лишь отдельными сюжетами или 

примерами.  
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Имеется несколько небольших публикаций по истории Канского 

района, имеющих популярный характер [11, 21]. Они оказали значительную 

помощь в работе над данной темой. Но специальных научных работ и 

углубленного изучения истории ни Канского района, ни, тем более, села 

Сотниково в какой-нибудь период советской эпохи, ни в современное время 

нет. Исключение составляет лишь одна появившаяся недавно работа о 

повседневной жизни жителей Сотниково в годы войны [14]. Но она не 

исчерпывает даже в малой степени изучаемую нами тему. 

Объект исследования в данной работе – село Сотниково Канского 

района. 

Предметом исследования выступают состояние сельского хозяйства, 

культура и быт жителей села Сотниково. Рассматриваются такие стороны 

жизни села как экономика, социальная сфера и культура сельских жителей.  

Целью исследования является изучение характера и особенностей 

жизни довоенного, военного, послевоенного, современного сибирского села, 

развития сельского хозяйства как главной отрасли экономики с. Сотниково и 

основной сферы приложения труда его жителей, выявление общих для 

Красноярского края и Канского района, и специфичных для с. Сотниково 

черт. 

Для реализации цели потребовалось решить следующие задачи:  

1. Проанализировать возникновение села Сотниково и динамику его 

развития; 

2. Охарактеризовать условия жизни в сибирском селе в довоенные 

годы; 

3. Выявить проблемы, с которыми сталкивались жители в военное 

время, а также виды досуга, благодаря которому население 

отвлекалось от тяжелой реальности; 

4. Описать экономику, социальную сферу и культуру с. Сотниково в 

послевоенные годы; 
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5. Изучить состояние экономической, социальной и культурной сфер с. 

Сотниково в современное время. 

         Методологическая основа. В основу моего исследования положены 

основные принципы исторической науки: целостность, историзм и 

объективность. Был использован системный подход для рассмотрения всего 

развития села Сотникова во взаимосвязи с другими событиями, 

происходившими в районе, в крае и стране. 

Территориальные рамки. В работе рассматривается с. Сотниково 

Канского района, расположенное в восточной части Красноярского края. В 

изучаемый период его административные границы не изменялись. В работе 

характеризуются в основном с. Сотниково, но, при необходимости, и другие 

поселения Канского района. 

Хронологические рамки работы совпадают с общероссийской 

периодизацией истории. Начальная хронологическая грань – 1925 г. – 

относится к основанию села, а конечная – наши дни – определяется 

принципиально новым этапом в жизни сибирского села, сменой 

политического курса, изменением аграрной политики, вызванных сменой в 

целом модели исторического развития страны после 1991 г.  

 Характеристика источников. Данная работа написана на основе 

источников, которые частично опубликованы, а частично хранятся в архивах, 

в библиотеке с. Сотниково. Их можно разделить на несколько групп. 

В первую группу вошли документы и материалы, опубликованные в 

тематических сборниках общекраевого характера, изданных в разные годы. 

Это, во-перавых, сборники архивных документов, опубликованные в 

советский период. В конце 50-х годов стали появляться тематические 

сборники документов по истории Красноярского края. Так, в 1957 г. был 

выпущен сборник документов «За власть Советов»1, посвященный периоду 

                                                             
1 За власть Советов. Сборник док. о борьбе за власть Советов в Енисейской 

губ. (март 1917 - июнь 1918 гг.) Красноярск, 1957.  
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революции и гражданской войны. Его дополняет изданный в 1959 г.  сборник 

документов по истории гражданской войны «Документы героической 

борьбы»2. 

В 1990-2000-х гг. специально для учащихся старших классов 

Государственным архивом Красноярского края были изданы 5 томов 

хрестоматии для учащихся старших классов средних школ «Красноярский 

край в истории Отечества». Второй сборник охватывает период с октября 

1917 г. по 1940 г., третий-пятый – периоды до 2000-х гг.3 Он содержит самые 

разнообразные материалы, иллюстрирующие повседневную жизнь 

красноярцев на протяжении всего советского периода.  

Вторую группу источников представляют разнородные материалы – 

фактически это коллекция документов, хранящаяся в библиотеке села 

Сотниково. Они представляют собой «калейдоскоп» из самых разных 

материалов различного содержания – вырезки из газет, рукописные 

воспоминания жителей села и прочее. 

Третья группа источников – местная районная печать. Она 

использовалась в качестве источника информации о конкретных событиях, 

происшествиях и т.д. Кроме того, там были опубликованы интересные статьи 

на самые разнообразные темы местных журналистов и простых жителей 

села.  

Четвертая группа источников - воспоминания жителей с. Сотниково. 

Они позволили более подробно узнать историю возникновения и развития 

Канского района, в том числе с. Сотниково, а также получить информацию о 

жителях с. Сотниково – участниках Великой Отечественной войны, 

                                                             
2 Документы героической борьбы. Сб. док. и материалов. Красноярск, 1959. 

3 Красноярский край в истории Отечества. Хрестоматии для учащихся 

старших классов средних школ. Кн. 2. 1917-1940 гг.Красноярск, 1996; Кн. 3. 

1941-1953 гг. Красноярск, 2000, и др. 
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заслуженных деятелях культуры, сельского хозяйства и прочих отраслей 

экономики. 

Кроме того, часть информации была получена с Официального сайта - 

kanskraion.ru 

Структура выпускной квалификационной работы представлена 

введением, четырьмя главами, заключением, списком источников и 

литературы. 

В первой главе рассматривается возникновение села Сотниково и 

динамика его развития. 

Во второй главе складывается картина быта жителей с. Сотниково 

Канского района в годы Великой Отечественной войны, а также ведется 

рассказ о земляках – участниках ВОВ. 

Третья глава посвящена анализу экономики, социальной сферы и 

культуры с. Сотниково в послевоенные годы. 

В четвертой главе содержится анализ экономической, социальной и 

культурной сфер с. Сотниково в современное время. 

В приложении содержится: фотопортрет первых жителей с. Сотниково; 

список жителей с. Сотниково – участников Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость: работа может быть использована 

педагогами при организации образовательного процесса в школе с. 

Сотниково в рамках преподавания предметов «краеведение», «история». 
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Глава 1. Село Сотниково до Великой Отечественной войны 

 

1.1. Возникновение и развитие села  

Прежде чем начать рассмотрение вопроса о возникновении села 

Сотниково, приведем краткую характеристику возникновения самого 

Канского района. 

Канский район был образован в апреле 1924 г на месте Канского уезда 

Енисейской губернии. К этому времени русское население проживало в 

бассейне реки Кан уже около трехсот лет. До прихода русских на берегах 

Кана жили коты. Они разводили лошадей и крупный рогатый скот, 

занимались охотой и рыболовством. Летом жили в чумах, зимой – в 

землянках. В XVII веке численность котов достигала одной тысячи человек. 

К концу XVIII – началу XIX века они слились с русскими крестьянами, а 

частью и с нижнеудинскими бурятами. 

Русским людям была известна Канская земля еще до появления на 

Кану их первых поселений. В 1623 г. енисейский воевода Яков Хрипунов 

посылал на Кан Ждана Козлова, Василия Ладыгина и Онания Иванова в 

разведку. Им было поручено проведать, приходят ли на Кан буряты и с какой 

целью. А если приходят, то пригласить их в Енисейский острог с ясаком. 

В 1628 г. воевода Андрей Дубенский основал Красноярский острог. В 

этом же году он отправил атамана Ермака Остафьева и с ним 50 служилых 

людей на Кан-реку зимовье поставить, сделать канских людей подданными 

русского царя. Собрав ясак, Остафьев вернулся в Красноярский острог. 

Жизнь показала необходимость иметь на Кану острог с постоянным 

гарнизоном. С этой целью в 1636 г. на Кан был послан атаман Милослав 

Кольцов. Острог был поставлен на месте, где сейчас стоит город Канск. 

Однако гарнизон острога не смог защитить «коттовских ясачных людей». На 

Кан часто приходили тувинские татары и бурятские князья, которые 

собирали ясак с коттов и несколько раз сжигали острог. В этих условиях 

хозяйственное освоение поймы Кана было невозможно [6]. 
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Только с начала XVIII века, с установлением мира на Канской земле, 

здесь создаются сельские поселения. Первые поселения на территории 

Канского района были основаны на берегах Кана. Это села Бражное, Амонаш 

и другие. Заселению этих мест способствовало создание Большого 

Сибирского или Московского тракта. По территории Енисейской губернии 

тракт прошел в 1735 – 1741 гг. На нем выросли населенные пункты Рыбное, 

Большие Ключи, Большая Уря, Елань и другие. 

В 1822 г. была образована Енисейская губерния, а в ее составе – 

Канский округ. Селение Канское было преобразовано в город. Продолжается 

сельскохозяйственное освоение округа, сюда переселяются крестьяне из 

центральных губерний России. Оживлению экономической жизни Сибири 

способствовало строительство Сибирской железнодорожной магистрали. На 

линии Красноярск – Иркутск движение было открыто в 1898 г. Это привело к 

росту потока переселенцев, увеличило возможность вывоза продукции 

сельского хозяйства, в частности хлеба, за пределы уезда. 

Население округа постепенно растет. В 1889 г. на территории округа 

жили 67 750 человек. В его составе было 8 волостей: Рыбинская, Ирбейская, 

Уринская, Устьянская, Тассевская, Тинская, Анцирская, Шелаевская. В 

Канске первое учебное заведение – городское приходское училище – было 

открыто в 1831–1832 гг. На территории Канского района первые два 

приходских училища были открыты в 1876 г. – в селениях Анцирское и 

Уринское. Раньше школ появились церкви. В Канске в 1861 г. уже были 

построены каменная церковь, две часовни и еврейская синагога [14]. 

Проводя колонизацию Сибири, правительство России использовало 

новые территории для пополнения своей казны. Местные народы платили 

дань пушниной, «мягкой рухлядью», как ее тогда называли. Уже в 1628 г. 

Ермак Остафьев увез с Канска ясак в виде шкурок соболей. Пушнина тогда 

была главной валютой  не только во внутрироссийской, но и в 

международной торговле. Позже, в XIX веке, в Москву непрерывным 
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потоком пошло сибирское золото. И еще Сибирь для царского правительства 

стала местом, куда ссылались неугодные ему люди. 

После окончания срока каторжных работ отбывали ссылку в Сибири 

декабристы. В Канском уезде их находилось 5 человек: Игельстром, 

Мозалевский, Фаленберг, Щекин-Ростовский, Соловьев. В селе Анцирь 

Канского округа в 1880–1883 гг. находился в ссылке один из первых русских 

рабочих-революционеров П.А. Моисеенко. 

Политическая ссылка в Сибири стала массовой в конце XIX – начале 

XX века. Значительную часть ссыльных составляли большевики. В Канском 

уезде отбывали ссылку такие видные деятели большевистской партии, как 

Ф.Э. Дзержинский, Е.Д. Стасова, Н.И. Коростелев и другие. Они много 

сделали для революционного воспитания сибиряков. 

Не обошли Канский уезд и революционные события. В революции 

1905 г. активное участие приняли иланские рабочие. 

После Февральской революции 1917 г. в Канске были созданы Советы 

солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, а затем – объединенный 

Совет, взявший на себя всю власть в городе и уезде. Октябрьская революция 

закрепила Советскую власть, стали создаваться волостные и сельские 

Советы. Последовавшая затем гражданская война вовлекла в свою орбиту 

тысячи жителей уезда. Многие крестьяне воевали в составе партизан Северо-

Канского (Тасеевского) и Южно-Канского фронтов против Колчака и 

иностранных интервентов. 15 января 1920 года территория Канского уезда 

была освобождена, и в уезде была восстановлена Советская власть. 

Новые задачи, поставленные перед сибирским селом после 

гражданской войны, потребовали совершенствовать систему власти. Старое 

административное устройство оказалось непригодным. Слабым звеном 

управления были деревни и села с населением от 3-х до 11 тысяч человек. 

Из-за своего небольшого размера они были не способны решать 

хозяйственные задачи, как требовала того новая власть. С другой стороны, 

волостные власти были оторваны от сельского жителя. Выход нашли в том, 
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чтобы создать крупные административные единицы – районы и укрепить 

низовую власть – сельские Советы. В Енисейской губернии вместо 150 

волостей были созданы 44 района [16]. 

Выполняя директиву Сибревкома, Енисейский губисполком издал 

24.04.1925 г. приказ № 52, которым ввел в губернии районное деление. В 

числе других был создан Канский район. В него вошло 5 волостей: три в 

полном составе – Мокрушинская, Анцирская, Большеуринская, а две 

частично: Михайловская (села Александровка, Бугор, Георгиевское, 

Тайнинское, Ивановка, Ивантай, Сухо-Ерша и Михайловское) и Иланская 

волость (село Иланское с железнодорожным поселком и деревни Теплый 

Ключ, Далай, Карапсель, Алгасы). В 1924 г. в Канском районе были 

объединены 52 деревни, 8000 хозяйств, 40871 человек населения. 

Как видно из перечисленных волостей и сел, в Канский район тогда не 

входили южные населенные пункты, они были в составе Амонашенского 

района. Вскоре этот район был ликвидирован, Амонаш и соседние 

населенные пункты вошли в Канский район. Затем был образован Иланский 

район, и село Иланское, железнодорожный поселок и деревни бывшей 

Иланской волости ушли из Канского района. 

Изменения в районировании страны продолжались. В 1925 г. 

Енисейская губерния была упразднена. Вся Сибирь вошла в единый 

Сибирский край. Вместо уездов были сформированы округа. В  Канский 

округ вошли 14 районов. Начала выпускаться окружная газета «Труд пахаря» 

(с 1 января1930 г. она стала называться «Власть Советов»). 

К концу 20-х годов народное хозяйство, разрушенное в годы войны, 

было восстановлено.  Встал вопрос о путях дальнейшего развития страны. XI 

съезд партии, проходивший в декабре 1927 г., принял директивы о 

составлении первого пятилетнего плана развития народного хозяйства и о 

всемерном развертывании коллективизации сельского хозяйства. Ускорилось 

создание коммун, артелей, ТОЗов. На 1 марта 1930 г. в районе насчитывалось 
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17 172 крестьянских хозяйства. На эту дату уже были созданы коллективные 

хозяйства, среди которых было 35 коммун, 27 сельхозартелей, 47 ТОЗов [7].  

Коллективизация составила по Канскому району 68,1%. Одновременно 

с коллективизацией росли посевные площади в районе. Они составляли в 

1933 году 45725 га, в 1934 г. – 49051 га, в 1935 г. – 53459 га, в 1936 г. – 55471 

га. 

Вслед за колхозами в районе в 1930 г. были созданы первые совхозы -  

совхоз № 2 в Филимоново и Тайнинский мясосовхоз. Затем в 1932 г. на базе 

отделения Камалинского совхоза был организован Канский зерносовхоз. 

Появилось первое в районе перерабатывающее сельхозпродукцию 

предприятие: 1 мая 1934 г. начал работать Канский завод молочных 

консервов в Филимоново. 

Для механизации работ в колхозах были организованы машино-

тракторные станции: сначала Больше-Уринская и Кан-Перевозинская, а 

позднее – Северная МТС. 

Несколько цифр о наличии техники в МТС района: в 1933 г.  в них 

было 58 тракторов, в 1937 г. – 149. Организационное и техническое 

укрепление колхозов позволило увеличить производство зерна и продуктов 

животноводства. Появились передовики производства. В 1936 г. высокими 

правительственными наградами были отмечены передовики колхозного 

производства района: старшая доярка белоярского колхоза «Победа» О.А. 

Шалигинова, свинарь колхоза им. Вороненкова Тайнинского сельсовета С.И. 

Долчик и хозяйка стана первой бригады браженского колхоза «Заветы 

Ильича» К.В. Винокурова. Все они были награждены орденом Ленина, а 

заведующий фермами мокрушенского колхоза «Красный партизан» П.Е. 

Толпыгин – орденом Трудового Красного Знамени [12]. 

В это время уже был в районе орденоносец – механизатор. Это 

бригадир тракторной бригады Кан-Перевозинской МТС из хаеринского 

колхоза Д.П. Грудяков, награжденный в 1935 г. орденом «Знак почета». На 
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первых выборах в Верховный Совет СССР 12 декабря 1937 г. он был избран 

в Совет Союза по Канскому избирательному округу.  

Продолжались изменения в территориальном делении страны. 07 

декабря 1934 г. был образован Красноярский край. Канский район вошел в 

него. 

Описанная выше краткая история Канского района используется нами 

как исторический контекст, позволяющий лучше понять, как появилось и в 

каких условиях развивалось село Сотниково. Но оно имеет значительно 

менее короткую историю. Своим появлением оно обязано административным 

планам местной советской власти в 1920-х гг.  После освобождения от 

Колчаковщины на территории Канского района были созданы сельские, 

волостные и уездные ревкомы. Началось восстановление народного 

хозяйства, расширялось социально-культурное строительство.  

В 1925 г., в связи с открытием планового переселения в Сибирь 

крестьян из европейской части страны, сибирские райисполкомы получили 

указание нарезать участки земли для приема переселенцев и создания для 

них новых деревень. Такой участок был нарезан в 1925г. Канским земельным 

отделом райисполкома вдоль речки Тайнушки в 20 км. от Канска. 

Первыми поселенцами на новом участке стала семья Мокрициных, 

которая приехала из Белоруссии в 1926 г. Произошло это таким образом: 

Тарас Кириллович Мокрицин, живший в Канске, написал своему племяннику 

Максиму Кирилловичу письмо, в котором говорилось об образовании новой 

деревни, и пригласил его с семьей туда на жительство. В июне 1926 г. 

Максим Кириллович, его жена Ольга Спиридоновна, их дети и брат Ольги 

Спиридоновны Григорий Спиридонович Шелег приехали из Белоруссии 

посмотреть место возможного поселения, да так там и остались. Постепенно 

туда переехали все их родственники. Переселенцам выдавали подъемные для 

переезда и обзаведения хозяйством на новом месте. Вновь прибывшие 

вырыли на берегу озера землянки, в которых и жили первое время.  
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Свою деревню первые новоселы назвали Сотниково. А получилось это 

так: заготавливая березы для ограждения своего двора, они наткнулись на 

березу, на стволе которой было вырезано: «Здесь похоронен партизан 

Сотников». В честь этого партизана они и назвали свою деревню Сотниково, 

а лог, где росла эта береза, Сотников. Потом они узнали, что в этих местах 

проходили бои красных партизан с армией Колчака [8]. 

В землянках первых жителей можно было найти нехитрый скарб, все 

изделия которого были выполнены из бересты: шкатулки, коробы, миски, 

ложки, туески, табакерки, ларчики. Береста и дерево были всегда под рукой и 

обладали многими ценными свойствами. В хозяйстве необходимы были и 

деревянные саночки, и конные сани, телеги, дуги, хомуты, грабли, вилы, 

лодки и даже игрушки – все это переселенцы изготавливали из дерева. 

Необходимостью была прялка, так как земля оказалась подходящей для 

льна. Сеяли его в большом количестве, а потом лен пряли и ткали льняные 

ткани. Местные ткачи славились. Из их тканей в округе шили одежду, делали 

рушники. 

Воду для питья новоселы брали из родников, которых вокруг было 

множество. Летом готовили пищу на костре, установив таганы для костров. 

Пища была обыкновенная: щи, похлебка, хлеб, молоко, мясо, рыба, каша из 

толокна. 

В селе построили мельницу. На мельнице мололи пшеницу и овес, 

делали муку, а из муки сами пекли хлеб. Каждый хозяин имел во дворе 

лошадь, крупный рогатый скот, свиней, овец, кур, гусей и уток. Сеяли лен, 

озимые и яровые овес, пшеницу, рожь, табак. Когда начали организовывать 

колхозы, то жителям с. Сотниково предлагали переехать в с. Анцирь. Многие 

жители туда перебрались. Но Мокрицыны и Шелеги остались.  

1933 год был очень тяжелым для людей, поскольку случилась засуха. А 

из-за нее начался голод, болезни и смерти. Нищие ходили просить 

милостыню. Однако несмотря на голод и тяжелые времена в Сотниково 

началось строительство деревянных домов. Люди обустраивались, хотя это 
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было делать трудно. Дома строились артельно, дома были добротные, 

пятистенные, из сосны и лиственницы. Их ставили на высоком берегу озера. 

Дом делили на две половины: горницу и кухню, где нередко отделяли угол 

для телят и кур. В домах делали глиняные печи, полати для детей, а для 

родителей кровати. В переднем углу горницы обязательно были иконы. К 

дому пристраивались сени, а окна украшались красивой резьбой [13]. 

Почти все семьи в Сотниково были большими. Но каждому, и старому, 

и малому, находилось дело, работниками считались даже дети 5-9 лет. Жизнь 

была очень суровой, крестьяне занимались делами по 17 часов в сутки. 

Хозяйкам нужно было встать рано утром, подоить корову, выгнать скот в 

стадо, выпечь хлеб, накормить детей. Мужчины работали в поле, позже к ним 

присоединялись и женщины. Некоторые дела – уборка картофеля, катание 

гречихи, проветривание зерна – считались чисто женскими. 

Жизнь заставила жителей с. Сотниково трудиться коллективом. И в 

1933 году был создан колхоз, а 20 февраля 1934 г. он был преобразован в 

совхоз «Арефьевский» - молочно-мясного направления. В хозяйство вошло 

четыре фермы: с. Сотниково, д. Арефьевка, д. Круглово, д. Касачевка 

(ликвидирована в 1970 г.). Руководство хозяйством возглавил Чемиков Иван 

Николаевич. 

1.2. Культурная жизнь сельчан 

На территориях сельского Совета в 1933 г. стали появляться 

библиотеки и клубы. В них молодежь готовила концерты, пьесы, с которыми 

выступали перед жителями своих сел. Это были главные культурные центры 

в сельской местности. Они имели крайне скудную материальную базу, но 

активности сельчан можно было позавидовать. Вот, например, в 

Сотниковской библиотеке имелось всего 186 книг, а число читателей 

составляло 280 человек. На территории сельсовета было выпущено за 8 

месяцев 1935 года 20 номеров стенной газеты, 34 «Боевых листка», 

прочитано перед населением 59 лекций и докладов, проведено собственными 

силами 44 концерта художественной самодеятельности. Было подготовлено 8 
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концертных программ. Показано 8 кинофильмов» – сообщает протокол 

заседания сессии Сотниковского Сельсовета в 1936 году. 

«Очаги культуры» жителей села Сотниково, как и во всех остальных 

районах, страдали от отсутствия квалифицированных кадров работников 

культуры и нищеты материальной базы. За порядком в клубах следила 

техничка, она же открывала клуб для кинофильмов и танцев и закрывала по 

окончании мероприятий. Здания для библиотек и клуба находили самые 

никчемные, немного их латали и вешали вывеску «Клуб», «Библиотека». И 

даже такие малоприспособленные здания стали подарком для многих 

жителей деревень, особенно для молодежи. Ведь до этого летом молодые 

люди танцевали на улице, возле какого-нибудь амбара, а зимой просились у 

хозяев, чтоб в их доме за определенную плату провести вечерку. С 

появлением клуба наконец появилась возможность у молодых людей 

собираться вместе вечерами, решать свои вопросы, почитать книгу, газету, 

потанцевать, готовить концерты, смотреть кинофильмы. Однако и эти здания 

очень часто отбирались и использовались колхозным руководством по 

своему усмотрению. 

Часто в источниках можно увидеть такую или подобную запись: 

«Главной причиной, препятствующей занятиям комсомольцев, является 

отсутствие культурного очага, где можно было бы вести всю массово-

политическую работу на селе. Наш единственный клуб засыпан зерном...». 

Главной целью сельских культпросветучреждений в селах Канского 

района , как и повсюду в СССР, считалось идеологическое воспитание масс и 

соответствующее обеспечение трудовых процессов. Клубы и библиотеки 

района занимались агитационной работой по подготовке и проведению 

посевных и уборочных работ. Например, из информационного доклада на 

сессии райсовета «Об итогах участия культпросветучреждений в подготовке 

и проведении весеннего сева 1937 года» известно, что «во время подготовки 

и проведения весеннего сева во всех учреждениях культуры Канского района 

проведено: 
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1.Громких читок –470, охвачено –5800 человек. 

2. Бесед –232, охвачено –2519 человек. 

3. Прочитано докладов –44, охвачено –5081 человек. 

4. Работало справочных столов –11, обслужено –1126 человек. 

5. Прочитано лекций –11, охвачено –967 человек. 

6. Выпущено всего: а) стенных газет –50; б) боевых листков –300. 

7. Смонтировано передвижных библиотечек: а) райкомбиблиотекой –

20; б) сельскими библиотеками – 6; в) клубными учреждениями – 208. 

Проведено коллективных радиослушаний – 70, охвачено – 1080 человек  

9. Охвачено социалистическими соревнованиями: а) бригад – 49; б) 

звеньев – 49; в) индивидуальных хозяйств –234;  

10. Проведено концертов –34, охвачено – 5602 человек. Кроме того, в 

райцентре проведено 6 концертов, 1 спектакль». 

На деле работой клубов и библиотек никто из руководителей не 

интересовался. Комсомольцы и молодежь как могли, так и готовили 

концерты, организовывали их просмотр жителями. А председатели колхозов 

и сельского Совета были в стороне от жизни и работы культучреждений. Для 

них, конечно же, важнее было сохранить собранный урожай, выполнить 

намеченные планы по животноводству и полеводству, чем решать вопрос 

отдыха молодежи или повышения читательского интереса у населения. Тем 

не менее, с уверенностью можно сказать о том, что с появлением клубов и 

библиотек люди на селе могли собираться вместе, чтобы отдохнуть душой от 

проблем, связанных с хозяйственными работами.  

Таким образом, село Сотниково, как и остальные сельские поселения 

Канского района, жило и развивалось, пока не нагрянул июнь 1941 года. 
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Глава 2. Сотниково в годы Великой Отечественной войны  

(1941 – 1945) 

 

2.1. Повседневная жизнь села  

Конечно, Великая Отечественная война коснулась и села Сотниково не 

понаслышке. 74 мужчины из села в разные годы уходили воевать за Родину. 

Сотниковцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 

Многие были награждены медалями и орденами за мужество и отвагу. Более 

шестидесяти мужчин не вернулись с полей сражений. А те немногие, кто 

вернулся, неохотно рассказывали обо всех ужасах военных будней.  

Мало воспоминаний сохранилось и о работе и жизни тех сотниковцев, 

которые оставались дома и трудились изо всех сил в военные годы  

Война нанесла сильнейший удар по развитию  сельского хозяйства 

села. Мало что осталось из имевшегося в совхозе машинно-тракторного 

парка, автогаража на центральной усадьбе на 50 машин. Произошло 

сокращение посевных площадей, падение урожайности, сокращение 

поголовья скота. Но благодаря героическому труду тыловиков село жило 

ожиданием с верой в Победу. В годы войны на мужских должностях 

трудились женщины от рассвета до заката: они работали на тракторах, сами 

их ремонтировали, засеивали поля, косили и складывали сено в стога, 

собирали урожаи, доили коров, растили и воспитывали детей. 

Девушки-трактористки и комбайнеры: Мозговая (Елисеенко) Вера, 

Фоменко (Мокрицына) Валя, Красношапко Люба, Саенко (Пинешко) Маша, 

окончив курсы механизаторов, работали в колхозе по 10-15 часов в сутки за 

баранкой. За смену им порой приходилось ремонтировать машины по 2-3 

раза. Женские руки не знали милости, ласки и снисхождения. Молодые 

женщины еще успевали и на общественных работах побывать. Например, 

Мозговая Вера Павловна являлась народным депутатом в сельском совете, у 

всех земляков всегда была на виду. 
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С целью изучения состояния с. Сотниково в военные годы, нами было 

опрошено 8 жителей села 1929-1939 годов рождения, которые в период 

Великой Отечественной войны, находясь в детском и подростковом возрасте, 

были поставлены в жесткие условия выживания и необходимости 

приспосабливания к экстремальным условиям. Для военного времени очень 

сложно провести грань между детским и подростковым возрастом. Дети уже 

с 10-11 лет привлекались к колхозным работам, а с 13-14 лет становились 

«такими же работниками совхоза, как и взрослые». В с. Сотниково 

проживает семья братьев и сестер из категории «детей войны». Это 

позволило нам сравнить и сопоставить воспоминания членов данной семьи.  

На основании проведенных бесед с жителями села старшего возраста 

мы пришли к выводу о том, что в период войны все сотниковцы постоянно 

испытывали сильнейший голод из-за нехватки продуктов питания, несмотря 

на то, что трудились круглый год без перерывов. Как отмечает жительница 

села Т.К. Щеглова, «в годы войны наблюдалось в селе вытеснение основных 

элементов культуры жизнеобеспечения на периферию и, наоборот, 

периферийных, вспомогательных элементов в центр системы 

жизнеобеспечения крестьянской семьи». В переводе на понятный язык это 

означало, что хлеб из главного продукта питания «уходил» в разряд 

праздничных лакомств, а такие продукты, как картофель или тыква занимали 

его место. Жители говорят об этом так: «Я помню до войны блины, а потом, 

что такое хлеб знать не знали… У мамы вот девятьсот трудодней выработки 

за год. Девятьсот трудодней – полмешка пшеницы заработала. На горб и на 

мельницу – три километра –  молоть. Вот шо-нибудь по праздникам испечет, 

а так картошка, картошка, картошка». 

Проблему отсутствия хлеба и поиска других продуктов питания 

отмечают и другие опрошенные жители: «А чем питались? Хлеба не было 

вообще. Скотина помирала сильно. На скотомогильник ходили ночами, а там 

по-всякому. Прожить-то надо. Волки воют – идешь. Мать рассказывала, ну и 
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я помню, я уже большеньким был. Меня даже раз звала: пойдем. Я говорю: 

съедят нас волки, а волков много было…». 

В годы войны в селе Сотниково происходило окончательное 

вытеснение хлеба и крупы из пищи и замена их картофелем как основным 

продуктом питания. Причем, не все сельчане имели в достаточном 

количестве и его. Вот как об этом говорят опрошенные жители: «У кого 

маленькие семьи, картошки много, то, считай, что богатый человек». Житель 

села Сотниково И.П. Калмаков, делясь воспоминаниями о своеобразном 

способе добычи картофеля, рассказывает: «Жили бедно… на огород идешь, 

картошку, кто плохо копал. Вот, примерно, твой огород. Ты плохо копал. 

Картошка есть. Придешь, она говорит, копай подряд. Ей-то выгодно, 

конечно. Вот накопаешь «пыни», а потом их это печешь да ешь. Черные, уже 

прелые. Тогда Бог, наверное, проносил. Не болели люди, ели». Дети и 

подростки вскапывали огороды за возможность найти в земле прошлогодний 

картофель, который являлся своеобразно й платой за труд. 

Сестра Ивана Петровича, Большакова Анна Петровна, подтверждает 

слова брата: «Весна начнется, огороды, начнутся «пыни». Вот копали 

«пыни». Потом у людей огороды вскапывали. Попадется картошка, потом 

эти «пыни», жарили… Вот вы сейчас не знаете, что за «пыни». Картошка это, 

когда осенью оставалась она под зиму. А весной копаешь ее. Она называлась 

«пыни». Выкопаешь, она такая дряблая. Очистишь ее и на сковороду и 

поджаришь. Вот и блюдо было». 

 

 

 

2.2. Земляки на фронте и в тылу 

 

Считаем необходимым уделить внимание в своей работе рассмотрению 

участников ВОВ и заслуженных деятелей – жителей с. Сотниково, которые, 

по нашему мнению, внесли весомый вклад в создание и развитие с. 

Сотниково Канского района. 



 

24 
 

Список участников Великой Отечественной войны – жителей с. 

Сотниково содержит 74 фамилии (см. Приложение 2). Не обо всех удалось 

найти информацию. В работе расскажем лишь о некоторых из них. А через 

судьбы отдельных людей постараемся раскрыть страницы жизни 

сотниковцев  в годы войны и после нее. 

Красношапко Иван Прохорович приехал в с. Сотниково с Алтая в 1933 

году молодым и красивым парнем. В колхоз устроился кузнецом. А значит, 

был одним из лучших работников. Здесь он повстречал Любу Работящую, 

симпатичную и через три месяца они сыграли свадьбу. Вскоре у них 

родилась дочь, затем сын. Третьей дочери было 8 месяцев, когда мужа 

призвали служить в армии. Это был февраль 1940 года. Люба перешла жить к 

матери и устроилась работать дояркой, а мама приглядывала за детьми. 

Рабочий день Любы начинался с раннего утра. Вместе с солнцем она бежала 

по росе на работу с подругами. В ее группе было двадцать четыре коровы, 

которых нужно было подоить три раза вручную. Сегодня трудно представить 

эту черную, тяжелую работу, но тогда понимала – это нужно для Победы. 

Да, как всегда, нежданно пришла война. В село, как и во всю страну, 

нагрянула беда. Слезы, крик наполнили дворы Сотниково. Уходили безусые 

мальчишки, оставляя мирную жизнь, зная, что впереди их ждет тяжелая 

борьба за победу [10]. 

Все женщины села работали, ждали возвращения мужчин, верили в 

близкую победу. Ждала и Люба своего мужа, а от него не было писем с 

самого начала войны. За два года она не получила ни одной весточки. 

Сколько было передумано бессонными ночами, пролито слез. И только 

женским чутьем понимала, что он жив.   

Он действительно выжил. Два года провел Иван в одном из польских 

концлагерей. Голод, холод, тяжелый труд не сломали молодого бойца. И 

были короткие минутки передышки, когда он с острой щемящей тоской 

вспоминал свое милое Сотниково. И не было милее и дороже ему уголка на 

земле, чем там, где жили дорогие ему люди. Где он работал кузнецом, пел 
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веселые песни, где просто жил - спокойно и уверенно. В лагере Иван 

особенно ощутил, как тяжело без родных стен, родного гнезда, которое 

всегда готово принять его, обогреть, помочь залечить раны. Где-то за тысячи  

километров остался самый  надежный родной дом. Он о нем никогда не 

забывал и сумел выжить. 

Был неудачный побег, за него - тяжелые побои, от которых на всю 

жизнь остались  шрамы. Затем опять побег. Два месяца пробирались с другом 

через Польшу к нашей границе. Днем прятались от немцев, ночью осторожно 

шли к линии фронта. Собирали колоски, ели мышей, траву. Голодных и 

ослабленных их подобрали советские бойцы. Через месяц Иван Прохорович 

был на передовой, где встретил своего земляка, односельчанина Мокрицына 

Ивана. Сколько радости было в этой встрече. В первом же бою 

красноармеец, боец Красношапко Иван получил ранение, но подлечился и 

опять пошел в бой. С боями Иван Красношапко дошел почти до Берлина. 

Воевал смело, на груди красовались боевые награды. 

7 ноября 1945 г. для Красношапко Ивана Прохоровича закончилась 

война. После демобилизации и возвращения домой И.П. Красношапко 

трудился в местном совхозе трактористом. 

Село Сотниково еще примечательно тем, что здесь жил Мишуренко 

Андроний Афанасьевич - ветеран Великой Отечественной войны, кавалер 

трех орденов Славы. Данную награду А.А. Мишуренко получил за храбрость 

и за то, что  находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую 

задачу и в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником. 

А.А. Мишуренко  родился 25 августа 1899 года в семье крестьянина в 

селе Подберезье Смоленской области. В 1917 году он уехал в г. Петроград, 

работал на заводе помощником электромонтера. Затем 3 года воевал на 

фронтах гражданской войны.  В 1928 году А.А. Мишуренко приехал в 

Канский район, сначала в село Анцирь, затем переехал в село Сотниково. 

Семья у Андрония Афанасьевича была большой, 2 дочери и 3 сына. Сразу же 

он  устроился на должность бухгалтера в совхозе «Баженовский». Отсюда и 

http://zotnikovo.ucoz.ru/index/geroi_zemljaki/0-75
http://zotnikovo.ucoz.ru/index/geroi_zemljaki/0-75
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был призван на Великую Отечественную войну.  Участвовал в боях на 

Западном, Сталинградском и 2-Белорусском фронтах.  Мишуренко А.А. 

награжден, кроме трех орденов Славы, еще медалями за Отвагу. По 

окончании войны он имел звание Гвардии старшины в отставке.  

Именем А.А. Мишуренко названа одна из улиц села Сотниково, на 

одном из зданий на этой улице установлена мемориальная доска в его честь. 

 С 1970 года в школе Пионерская дружина носила имя А.А. Мишуренко. 

 Андроний Афанасьевич с удовольствием посещал все школьные праздники, 

на которые его приглашали школьники. Он являлся почетным пионером 

Сотниковской пионерской дружины. В начале октября 1974 года он переехал 

жить к дочери в г. Могилев БССР, а в декабре 1974 года он написал письмо, 

обращенное к ученикам и педагогам  школы с. Сотниково. Сейчас это письмо 

бережно хранится в школьном музее. Данное письмо содержит рассказ о 

пережитой войне и является неким напутствием для будущего молодого 

поколения. 

В сельской библиотеке удалось найти информацию и о некоторых 

других заслуженных деятелях с. Сотниково. 

Валецкий Петр Петрович работал в животноводстве совхоза 

«Арефьевский» с 1964 г. За этот период дал стране сотни тонн мяса. Свои 

обязательства выполнял досрочно. За октябрь 1964 г. повысил уровень 

животноводческой продукции  до 809 гр. Каждый месяц привесы 

продолжали увеличиваться. За добросовестный труд в честь очередной 

годовщины Октябрьской революции  приказом по совхозу от 06 ноября 1978 

г. № 181-к Валецкий Петр Петрович занесен в Книгу Почета.  

Федура Иван Петрович – один из лучших механизаторов совхоза. 

Работал с 1964 г. За это время Иван Петрович зарекомендовал себя честным, 

дисциплинированным рабочим. Он является не только почетным 

механизатором, но и отличным наставником [22]. За честный труд приказом 

по совхозу «Арефьевский» от 15 октября 1971 г. № 196 имя Федура И.П. 

занесено в Книгу Почета. 

http://zotnikovo.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-13
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Маркина Мария Ивановна – доярка фермы № 2. Работала в совхозе с 

1968 г. Задание завершающего 1975 года девятой пятилетки выполнила на 

108%. За период 1971-1975 гг. Маркина М.И. неоднократно занимала 

призовые места в социалистическом соревновании. Честный, 

добросовестный товарищ, пользовалась уважением среди товарищей по 

работе [13]. 

Мозговая Вера Павловна – доярка фермы № 1. Работала в совхозе с 

1964 г. Пятилетнее задание с 1964 по 1969 гг. выполнила на 116 %. Средний 

надой молока на 1 фуражную корову за пятилетие у нее фактически составил 

2654 кг при плане 2300 кг. Свою трудовую жизнь она начала еще в годы 

войны. 

Из воспоминаний В.П. Мозговой: «Стояла на перепутье дорог жизни. 

Да и было ей пятнадцать лет. Что делать? – думала она. Продолжать учиться 

или идти работать. А вести с фронта наступали все более тревожные. Тогда 

пришло окончательное решение: работать. Так начался трудовой стаж. 

Вначале – разнорабочая. Но уже в конце сорок первого года решено было 

стать механизатором». Она видела, что мужчин почти не осталось в селе. А 

фронт требовал хлеба, не хватало его и дома. Механизаторы-женщины 

должны были заменить ушедших на фронт. Вскоре Вера поступила на курсы 

механизаторов и успешно окончила их. После окончания курсов заняла 

должность механизатора.  Техника была старой. Порой за смену приходилось 

по два-три раза делать перетяжку коренных подшипников. Со временем 

считаться не приходилось. Этого требовала борьба за победу. 

У хлебороба нет четко определенного рабочего времени. А в 

напряженные годы часто рабочий день составлял по 10-15 часов. И она знала, 

что ее труд нужен фронту. Потому и работала не покладая рук. 

С наступлением зимы вместе с ровесниками она шила кисеты, 

вышивала их, собирала по селу теплые варежки, валенки, полушубки, как 

подарки сибиряков нашим воинам. 
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Накапливался опыт, и Вера решила стать комбайнером. Так от 

посевной до уборочной она своим личным трудом вносила посильный вклад 

в великое дело победы над фашистской Германией. 

Радостную весть об окончании войны и героической победе советского 

народа над гитлеровской Германией Вера услышала в поле. Раньше 

обычного вернулась она в село, да и не могла иначе: слишком велика 

радость. Вера Павловна ни с чем не могла сравнить того всеобщего 

ликования своих сельчан в день Победы. 

В послевоенный период в селе по-прежнему не хватало 

механизаторских кадров, и Вера Павловна продолжала трудиться на этой 

нелегкой работе. Шли годы. Страна залечивала раны, нанесенные войной. 

Восстанавливалось хозяйство. Этому и были посвящены первые 

послевоенные годы. Вместе со страной Вера Павловна находилась на 

переднем крае борьбы за рост и расцвет могущества нашей Родины [13]. 

В эти трудные годы она нашла и свое личное счастье: вышла замуж за 

участника Великой Отечественной войны Г. Мозгового. Продолжая 

оставаться хорошим работником, она стала и заботливой матерью. 

За добросовестный труд награждена медалью «За трудовую доблесть», 

многими почетными грамотами и ценными подарками. Вера Павловна 

являлась членом совета наставников совхоза. 

Таким образом, все рассмотренные в работе участники ВОВ и 

заслуженные деятели, выполняя свой тяжелый труд в годы войны, защищая 

Родину от врагов, делали все это на благо своего самого надежного родного 

дома – села Сотниково, тем самым внесли весомый вклад в создание и 

развитие своего села. 
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Глава 3. Село Сотниково в послевоенные десятилетия 

 

3.1. Экономика села 

 

Окончилась Великая Отечественная война. Но сотниковцы не 

получили передышки. Сельское хозяйство в их совхозе было основательно 

подорвано в военные годы. Теперь предстояло преодолеть последствия 

войны в трудовой сфере. Основные задачи в области сельского хозяйства 

были определены в четвертом пятилетнем плане восстановления и развития 

народного хозяйства (1945–1950 гг.), принятом Верховным Советом СССР в 

марте 1946 года. В целом по стране к концу пятилетки планировалось не 

только достичь довоенного уровня производства продукции сельского 

хозяйства, но и превзойти его на 27%. В плане были определены и основные 

пути достижения этих показателей: рост посевных площадей, а также подъем 

урожайности на основе повышения культуры земледелия. Эти чрезвычайно 

сложные задачи встали, как и перед всеми советскими людьми, перед 

жителями с. Сотниково. 

Совхозники взялись за восстановление своего хозяйства. Брали 

повышенные обязательства, ставили перед собой ответственные задачи по 

выполнению пятилетних планов. Первостепенной задачей в сельском 

хозяйстве было восстановление заброшенных в годы войны посевных 

площадей. В 1945 году начался усиленный подъем целинных земель, т.к. 

разоренной стране нужен был хлеб, много хлеба. Поэтому в районе было 

вспахано целины 1686 га вместо 1000 по плану, и в результате получен 

больший урожай. 

Представители старших поколений вспоминают, что «первый 

послевоенный сев проходил в очень тяжелых условиях. Немногочисленные 

оставшиеся в живых мужчины еще не вернулись из армии. А истощенные 

женщины, подростки и старики не справлялись с работой. Семян не хватало, 
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их надо было где-то искать на стороне. Но люди работали от души, с особым 

воодушевлением и азартом, хотелось сделать больше и лучше». 

Для восстановления сельского хозяйства, конечно же, была необходима 

техника. Она была сосредоточена в совхозе. В 1945 году из 334 человек, 

работавших, почти половину составляли женщины (161человек). Из-за 

нехватки горючего все гусеничные тракторы были переведены на 

«газогенераторное топливо» (березовые чурки). В первую послевоенную 

весну остро сказывались последствия войны. Так как изношенная техника 

постоянно ломалась, то использовали, как и в войну, тягловую силу лошадей, 

волов и даже коров. Новая техника не поступала, а потому большое 

внимание уделялось ремонтным работам - пытались заставить работать 

вконец изношенные за годы войны машины. 

Зимой 1945–1946 гг. вернувшиеся с войны фронтовики и молодежь, как 

могли, латали «дыры». Трактористы на ремонте проявляли чудеса 

находчивости и изобретательности, собирая из двух-трех машин одну. 

Правда, за эти изобретения никто премий не выдавал. Зато легче стало 

женщинам. В 1946 году на комбайнах их уже полностью заменили мужчины, 

а из 128 трактористов только 11 были женщинами.  

Новой техники в первые послевоенные годы не поступало. И к 1947 

году машинно-тракторный парк совхоза почти полностью пришел в 

негодность. В совхозе с. Сотниково было в наличии 56 колесных и 14 

гусеничных тракторов, из которых 14 не работали, из 39 комбайнов не 

работали 19. Поэтому на полевых работах 1947 года вновь увеличилось 

число рабочих лошадей и волов.  

Государство, покупая по твердым, но очень низким, ценам 

сельскохозяйственную продукцию, компенсировало совхозам лишь пятую 

часть расходов на производство молока, десятую часть – зерна, двадцатую – 

мяса. Совхозники практически ничего не получали, хотя работали по десять-

двенадцать часов в сутки без выходных и отпусков. Вспоминает 

Мордвинцева Вера Анатольевна: «Работа была тяжелая. Зимой, по пояс в 
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снегу, заготовляли бревна в лесу или молотили зерно цепами в 

подтоварниках (помещениях для обмолота зерна). Весной пахали на коровах 

и лошадях землю. Вручную засевали поля. Один человек пашет, двое идут за 

ним и раскидывают зерна по пахоте. Летом косили траву для скота 

литовками. Сенокосы и поля были далеко от села, поэтому жили на заимках. 

Домой нас отпускали раз в две недели. Пройдем пешком 10–15 километров, 

помоемся в бане, а еще хочется сходить в клуб. В клубе попляшем немного, 

споем 2-3 частушки и обратно, чтобы успеть с восходом солнца выйти на 

работу. Часто даже не удавалось поспать. У многих были коротко 

подстриженные волосы, потому что вши заедали. Одежонка на нас была 

плохая: старенькие пимы или чирки, довоенная телогрейка, да старенький 

платок, сменного белья не было, вот и ели нас вши». 

Но люди не роптали. Многие трактористы и комбайнеры 

перевыполняли нормы. Однако за свой достойный труд люди не получали в 

должном объеме оплаты. По архивным данным, в 1947 году было выдано 

зерна по 1,5 ц на каждого работника, выплаты деньгами вообще не 

производились. Вместо денег государство выдавало работавшим облигации, 

как бы гарантируя погашение долга в последующие годы. Действительно, 

погашение облигаций было произведено. Но только не в трудные 

послевоенные годы, а в 1970-е и закончилось в 1980-х годах. Однако сколько 

облигаций к этому времени было потеряно, выброшено – ведь не все  

понимали значимость предпринятой правительством этой вынужденной 

меры расчета за труд. А самое главное – они обесценились за прошедшие 

десятилетия. 

В порядке помощи СССР от союзников-американцев в МТС с. 

Сотниково в 1947 году привезли мотоцикл «М–72» и автомобиль-вездеход 

«Студебеккер», мощность которого равнялась 90 л.с., скорость – до 50км/ч. 

Он проходил по любым полям и дорогам, а также по льду благодаря тому, 

что при помощи компрессора спускался воздух в задних колесах, и они, 

становясь плоскими, не скользили. В деревне за это его прозвали 
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«лаптежником». «Студебекер» имел грузоподъемность 2,5 т, но его 

нагружали до 5 т, и машина прекрасно работала. До такой степени она была 

изготовлена качественно, что продолжала работать и в 1990-х годах. Была 

также получена автопередвижная мастерская, своеобразная «скорая 

помощь», которая была незаменима во время посевной и уборочной.  

В феврале 1947 г. состоялся Пленум ЦК ВКП(б), посвященный 

сельскому хозяйству. Его решения вызвали ряд организационных 

мероприятий в стране, в том числе и на изучаемой нами территории.  

В 1946–1947 гг. в с. Сотниково начинают осваиваться севообороты, 

проводятся землеустроительные работы. В то время в селе существовало 

четыре вида севооборота – это посевные, лугопастбищные, прифермские, 

специальные. Началась массовая подготовка кадров механизаторов. Конечно 

же, кузницей подготовки их стала МТС. 

В совхозе были организованы подсобные хозяйства для рабочих, где 

выращивались картофель, зерновые (овес, ячмень), выжик, горох, просо, 

гречиха, а в 1948 году в совхозе с. Сотниково было посажено еще 4 га 

сахарной свеклы. Все это помогало выживать в трудные неурожайные 

послевоенные годы. Кроме того, было посеяно льна-долгунца 73 га и 

подсолнуха 29 га. Лен, который обычно выращивался в западных областях 

нашей страны, прекрасно прижился в сибирских условиях. Но если вначале 

все работы по уборке и обработке льна велись вручную, то в 1950-е годы их 

частично механизировали.  В годовом отчете за 1955 год в МТС с. Сотниково 

числится 1 льноуборочный комбайн и 5 льнотеребилок. 

Восстановление сельского хозяйства после войны, судя по отчетам, 

шло успешно. Увеличивались объемы производства продукции, благодаря 

чему стала постепенно расти оплата труда. В начале 1949 года совхоз 

погасил задолженность всем работникам по недоимке прошлых лет в 

натурплате зерновыми. От государства было получено на новое 

строительство и реконструкцию 584236 рублей, а также безвозмездно 
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основных средств в сумме 15100 рублей. Было получено также много 

сельхозмашин. 

 Жизнь в с. Сотниково шла своим чередом. Люди обмолачивали хлеб, 

сдавали его государству, ухаживали за общественным скотом, решали 

вопросы завтрашнего дня. С колхозов и совхозов в те годы постоянно был 

большой спрос за выполнение планов сдачи мяса, молока, яиц и шерсти. За 

невыполнение их строго наказывали председателей и директоров.  

Кроме работ на полях и фермах совхоза, людей привлекали на 

лесозаготовки. На них отправляли в основном молоденьких парней и девчат, 

которые по 2 месяца работали на скатывании бревен в реку Канск. Денег 

работникам не платили, леспромхоз рассчитывался с совхозами, а те своим 

совхозникам начисляли заработную плату. Кроме того, каждый совхоз по 

установке сельского Совета должен был заготовить определенное количество 

кубометров леса. Конечно же, за невыполнение планов руководство 

наказывало как главу хозяйства, так и простых совхозников.  

 Государство наметило ряд важных мероприятий по развитию с. 

Сотниково. Одним из путей увеличения объемов производства зерна было 

избрано освоение целинных и залежных земель. Таким образом, освоение 

целины в Канском районе началось, не в 1954 г., как по всей стране, а сразу 

после войны. Перед механизаторами совхозов стояла следующая задача: 

очистить поля от кустарников и одиночных деревьев, расширить пахотный 

клин. Работа по расширению пахотного клина велась механизаторами с 

окончания посевной и до уборочной кампании, параллельно обрабатывались 

пары. Целенаправленный подъем целины сдерживался из-за отвлечения 

механизаторов и техники на выполнение текущих работ. Как работали 

трактористы, можно представить по числу отработанных ими дней: 

Мишуткин Иван Станиславович –225,5 дня; 

Комсомольцева Анастасия Ивановна –539,3 дня; 

Петров Иван Алексеевич – 293 дня; 

Загорецкий Алексей Иванович – 375,8 дня; 
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Сахаров Илья Яковлевич –243,7 дня. 

Они были награждены медалями «За освоение целинных земель». План 

по подъему целинных земель по Сотниковскому сельскому Совету был 

выполнен на 100%. Всего по Канскому району только за 1950 год площадь 

мягкой пахоты была увеличена на 2571 га (за счет распашки залежных 

земель). Всего же в ведомость залежей и перелогов было включено 5568 га. 

Совхозники эти земли не успевали осваивать и вводить в севооборот, в 

первую очередь из-за нехватки техники.  

В послевоенные годы возникают проблемы между колхозами и МТС 

по качеству выполняемых работ. Для их решения колхозники начинают 

приобретать свою технику: тракторы, комбайны, автомобили. Однако этого 

было недостаточно. Встает вопрос о реорганизации МТС и передаче техники 

колхозам. Это мероприятие в масштабах всей страны будет проведено в 1958 

г., а жители с. Сотниково осознали актуальность его за 10 лет до этого. После 

войны совершенствуется система управления сельскохозяйственным 

производством: создается Министерство совхозов СССР, в которое через 

Красноярский трест зерновых и животноводческих совхозов вошел и 

Канский молочный совхоз с общей площадью землепользования 17,3 тыс. га. 

С 1950 года на заседаниях исполкома Сотниковского сельского совета 

начинают рассматриваться годовые отчеты совхоза. К 1952 году уже все 

совхозы имели временные акты на закрепленные за ними площади земель. 

Укрупняются, объединяются совхозы и уже на территории района имеются 8 

промсовхозов и 1 молсовхоз.  

Решающую роль в восстановление посевных площадей в Канском 

районе, как и по всей стране, сыграли улучшение обеспечения рабочей силы 

в результате демобилизации мужчин и большая техническая оснащенность 

сельскохозяйственных артелей. Значительную роль также сыграло 

упорядочение совхозного землепользования, связанное с процессом 

ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели, 

инициированное «сверху» в 1946 г. Практически за пять послевоенных лет 
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удалось восстановить довоенное количество тракторов, а потом увеличить их 

число: в 1950 году их имелось 27 штук, а в суммарном выражении (в 

пересчете на 15-сильные) их количество составляло 52. Росло и количество 

зерновых комбайнов, которых в 1955 году насчитывалось 21. 

Чтобы была гарантирована всхожесть посевного зерна, при совхозе 

была открыта контрольно-семенная лаборатория. Передовики совхозного 

производства награждались материально и морально. Денежные премии, 

Почетные грамоты, поощрения и благодарственные письма вручались 

лучшим труженикам.  

Нелегко давалось восстановление хозяйства, порушенного войной. Но 

вместе, делая каждый день крестьянскую работу, совхозники налаживали 

жизнь совхозов. В хозяйства шла техника, и молодые парни и мужчины 

обучались на курсах механизаторов в Сотниковской совхозе, чтобы сесть за 

штурвалы новых комбайнов, машин и тракторов. 

За послевоенные десятилетия Сотниково преобразилось до 

неузнаваемости. Укреплялось совхозное производство, становилась все более 

мощной материально-техническая база совхоза. В апреле 1980 г. был 

выделен свиноцех (с поголовьем 7 тыс. свиней). Впервые в районе были 

введены туровые опоросы. Были построены новые производственные 

помещения для животноводства - коровники, свинарники, а также 

центральные ремонтные мастерские.  

Вместе с укреплением производственной базы сельского хозяйства 

поднимался уровень жизни сельчан, разрасталось само село Сотниково. К 

1980-м гг. в нем было построено много новых домов для рабочих совхоза, 

появились 4 новые улицы: 30 лет Победы, Комсомольская, Олимпиады-80 и 

Целинная, а также  2 переулка -  Молодежный и Школьный. 
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3.2. Социальная сфера и культура села 

 

Как и любой населенный пункт, село Сотниково не могло существовать 

без учреждений образования и культуры. Вместе с организацией совхоза в 

1933 году в селе выстроили школу - четырехлетнюю, которая стала 

единственным очагом образования и культуры на селе (до открытия школы 

жители всех возрастов посещали кружки по ликвидации безграмотности). 

Новая школа выглядела как обычный крестьянский пятистенный дом, в 

одной половине которого организовали ясли, а в другой - класс. В первые два 

года было 2 класса и 1 учитель.  Затем были организованы 4 класса, в 

которых работали 2 учителя. Эта школа действовала до 1936 года, позже 

построили другую.  

Новый этап в развитии образования начался в 1948 году, когда  в село 

приехал Федоренков Григорий Максимович, чтобы открыть неполную 

среднюю - семилетнюю школу. Для жителей села это стало очень значимым 

событием и радостью, поскольку до открытия семилетней школы, детям 

приходилось идти сначала пешком 2 км, а затем сплавляться по реке, чтобы 

добраться до школы в соседнем селе. В 1966 г. построили десятилетнюю 

школу.  

Семилетняя школа имела собственную котельную. За школой была 

большая спортивная площадка, на которой проводились уроки физкультуры 

осенью и весной, ребята любили приходить на площадку в свободное время 

от занятий, чтобы поиграть, пообщаться.  В семилетней школе работали 

разные учителя. К сожалению, педагогический состав каждый год был 

новым, в связи с тем, что семьи работников школы переезжали в другие 

населенные пункты. Однако есть фамилии учителей, которые выпускники 

запомнили на всю жизнь. Это - Вера Михайловна Ашарова, Каверзина 

Екатерина Михайловна, Ткаченок Римма Ивановна, Юрченко (Зайцева) 

Любовь Ивановна, Перепечко Валентина Ивановна, Федоренков Григорий 

Максимович,  Богуш Николай Антонович, Буровцева (Федоренкова) 
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Александра Григорьевна, Курцевич Серафима Петровна, Цветкова Мария 

Ивановна, Шорохов Виктор Иванович, Романова Мария Павловна, 

Винокурова Нина Николаевна, Гончарова Надежда Васильевна, Хихол 

(Матвиенко) Нина Алексеевна, Жеребор Николай Пимонович, Бешевец 

Лидия Дмитриевна [19].  

Побеседовав с жителями с. Сотниково, мы, к сожалению, смогли 

собрать материал лишь о некоторых из вышеупомянутых педагогов.  

Вера Михайловна Ашарова – учитель русского языка и литературы. Те 

многие годы, которые В.М. Ашарова отдала школе с. Сотниково, оставили 

прекрасный след. Этот человек не только открыл многим своим ученикам 

удивительный мир знаний в области русского языка и литературы, но и смог 

передать частичку своей души, привить и развить привязанность к родным 

местам, жажду деятельности на благо народа, горячую влюбленность в 

жизнь. И вот теперь не только в с. Сотниково, но и других населенных 

пунктах трудятся и очень давние, и недавние ее ученики. Среди них – 

отличные механизаторы, инженеры, опытные животноводы, учителя, врачи. 

Перепечко Валентина Ивановна – учитель математики. Не только 

профессионал своего дела, но и наставник и просто хороший человек. 

Передавая свои знания ученикам, воспитывала в них чувство доброты, 

сопереживания, отзывчивости. Ее ученики до сих пор помнят своего педагога 

за радушие и доброжелательность. 

Уроки учителя вели профессионально, многие выпускники школы 

стали известными и уважаемыми людьми не только в районе, но и в 

Красноярском крае. В 1949 году приехала химик, биолог, географ Евгения 

Григорьевна Федоренкова и стала преподавать детям указанные предметы. 

Появление этой учительницы было встречено с радостью, ведь до ее приезда 

дети не получали данные знания. 

Выпуск 1950 года состоял всего из 11 человек – 5 мальчиков и 6 

девочек. Пятеро выпускников продолжили учиться дальше в городе Канске 
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на механизаторов, трактористов, врачей и нашли достойное место в жизни. А 

трое - А. Федоренкова, Н. Уткина, М. Шабурова - стали педагогами. 

Что касается культурной жизни, то в начале 30-х годов после 

возведения сельского клуба стала активнее развиваться культурная жизнь. 

Раз в месяц, а то и в неделю, демонстрировался фильм. Своей киноустановки 

тогда еще не было. Поэтому всю аппаратуру вместе с фильмом привозили на 

лошадях. Чтобы киноустановка работала, нужно было вручную крутить 

динамо. 

При клубе работала изба-читальня, где проводились громкие читки. 

Здесь собиралась молодежь, которая образовала культбригаду. Ставили 

пьесы на различные темы, большой успех имели постановки по 

произведениям классиков, особенно удавались постановки по произведениям 

Чехова А.П.  

В военные годы большинство молодых парней были призваны на 

фронт, девушки трудились без выходных и отпусков, но культурная жизнь не 

угасла. В нетопленном деревянном клубе устраивались вечера с танцами, 

попросту вечеринки. Молодежь собирала по 1 рублю, нанимала гармониста, 

и, несмотря на лихую годину, отдыхали душой от горьких дум, тяжелой 

работы. 

В 50-е годы было выстроено новое здание клуба, и действовал он 

вплоть до 1993 г. Все это время работники культуры творили в тесном 

контакте с комсомольской, профсоюзной, партийной организациями совхоза. 

В 1981 г. в Сотниковском клубе был организован хор. Большой вклад в 

его создание и развитие художественной самодеятельности внесли пианист 

клуба Бурковская А.Э. и аккомпониатор Бурковский В.П. Была создана 

агитбригада в составе Ивановой Е.Е., Жижаевой В.Н., Колокоцкой В.Н. и 

других. Они ездили с концертами на поля, в летние таборы и радовали 

работников совхоза своим искусством [13]. 

В совхозе работала типография, где печаталась газета «Ударник 

скотовод». Главным редактором являлся Игорь Степанович Лелявский, 
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наборщиком работал Артем Вениминович Постоев. Газета пользовалась 

успехом, в ней отражались будни и праздники сельчан, их удачи, 

достижения, а иногда и промахи. 

После ухода на заслуженный отдых супругов Барковских эстафету 

приняли молодые культработники Данилов М. и Дворянкин Ю. Под их 

руководством и при содействии дирекции совхоза «Арефьевский» во главе с 

Токаревым М.Л., а впоследствии Орешенковым И.П. и Войтовичем Н.Н. был 

расцвет культурной жизни села. Большую помощь оказывала Красношапко 

Л.Н., работавшая в то время председателем профсоюзного комитета совхоза. 

К каждому празднику готовился концерт. Жители с большим удовольствием 

их посещали. Зал всегда был полон. 

В 1989 году началось строительство нового ДК. И за рекордно 

короткий срок в центре села был возведен двухэтажный Дворец культуры. 

Директором его стал Толстиков Владимир Сергеевич, под его чутким 

руководством ДК был оборудован и оснащен необходимым оборудованием. 

Директор ревностно следил за чистотой и порядком. Художественным 

руководителем ДК являлась Мамонтова Валентина Григорьевна. Долгие 

годы здесь трудился музыкальным работником Ширяев А.К. При ДК имеется 

замечательная библиотека, под руководством Жижаевой Надежды 

Александровны.  

Сегодня село Сотниково Канского района представляет собой 

административный центр Сотниковского сельсовета с численностью 

населения 1041 человек. На современном этапе, пережив тяжелые, кризисные 

девяностые годы, село продолжает существовать и развиваться по мере своих 

возможностей: резко увеличивается количество крестьянско-фермерских 

хозяйств, начинают выделяться крепкие личные подсобные хозяйства, 

постепенно налаживается рынок сбыта продуктов, произведенных в ЛПХ и 

КФХ. 
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Глава 4. Современная жизнь села 

 

4.1. Экономика села 

Для того чтобы составить экономический портрет села Сотниково в 

наши дни, мы обратились к специалистам Администрации Сотниковского 

сельскового совета с целью изучения экономического отчета с. Сотниково за 

2017 год. Из отчета Администрации выявлено, что денежные доходы 

сельского поселения складываются из официальной и неофициальной 

заработной платы: пенсий, социальных пособий и других государственных 

трансфертов, а также доходов, полученных от продажи продукции личного 

подсобного хозяйства на рынке или перекупщикам. 

Подчеркивая высокую значимость доходов жителей села Сотниково от 

своего хозяйства, основой которого служат неформальные экономические 

практики как основа товарного уклада на селе, отмечается, что основными 

социальными инновациями, вырабатываемыми сельскими локальными 

сообществами в ответ на происходящие изменения социальной среды, 

являются процессы ренатурализации, использование различных форм 

государственной редистрибуции, архаизация социальных отношений. 

Причем эти инновации не являются параллельными и независимыми, а, 

напротив, представляют собой различные стороны единого, по сути, 

процесса социального развития. 

В результате наших исследований выделены две формы 

приспособления сельского населения к трансформации жизненного уклада в 

постсоветский период: 1) слабая экономика крупхозов и фермеров; 2) более 

устойчивая экономика семейных хозяйств. Своеобразие социально-

экономического уклада населения села Сотниково проявилось в развитии 

мелкотоварного производства. Ведущими секторами сельскохозяйственного 

производства стали не фермерские хозяйства и не акционерные общества, а 

личные подсобные хозяйства. 
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Выживая в кризисной ситуации, селяне вынуждены развивать 

собственное производство, усиливать сетевую взаимопомощь и развивать 

неформальную экономику. Превращение сельской экономики 

преимущественно в экономику натуральных семейных хозяйств означает, 

что господствующей стратегией стало ее выживание, а не развитие. 

Происходит даже не консервация существующих социальных отношений, а 

складывание новой системы хозяйствования натурального типа, не имеющей 

каких-либо перспектив развития в связи с отсутствием государственного 

регулирования системы отношений сельского производителя и рынка, и 

соответственно, серьезной государственной поддержки 

товаропроизводителя. 

Население села Сотниково занято на предприятиях сельского 

хозяйства, в бюджетной сфере, в малом и среднем бизнесе, а также в сфере 

услуг. 

Хозяйство Сотниково на сегодняшний день представлено крупным 

сельскохозяйственным предприятием. По числу крестьянских хозяйств село 

занимает 4-е место в Канском районе. 

Село Сотниково, как и в советское время, является производителем 

аграрной продукции. По объему валовой продукции сельского хозяйства он 

занимает 4-е, по животноводству – 3-е, растениеводству – 5-е место в 

Канском районе.  

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет около 225 тыс. га 

(52 % территорий), в том числе площадь пашни – около 163 тыс. га. Сельское 

хозяйство села ориентировано на потребление свежей продукции или ее 

переработку в Канске и пос. Филимоново. Специализация сельского 

хозяйства – молочно-мясное скотоводство, овощеводство (АО «Рассвет»), 

семеноводство. Сельское хозяйство с. Сотниково устойчиво входит в 

рыночные отношения. 
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Как нами уже отмечалось, в последние годы основная масса незанятых 

сельских жителей заполнила свободную и долго искусственно сдерживаемую 

сферу деятельности – личное подсобное хозяйство.  

На данном этапе развитие личных подсобных хозяйств имеет большую 

социальную и общественно-полезную значимость. Возросла их роль в 

снабжении населения продовольствием. За период с 1991 по 2017 г. 

удельный вес производства продукции в ЛПХ в общем ее производстве по с. 

Сотниково увеличился с 35 до 43%, в том числе продукции животноводства - 

с 25 до 52%. В хозяйствах населения села производится ныне подавляющая 

масса таких продуктов, как картофель (97%) и овощи (94%). В 2004 г. в них 

было произведено 56% мяса, 67% молока, 45% яиц. 

В целях поддержки личных подсобных хозяйств в Канском районе 

принята региональная целевая программа «Развитие личных подсобных 

хозяйств Канского района на 2013–2018 годы». В рамках ее реализации на 

проведение соответствующих мероприятий в 2013 г. из бюджета Канского 

района было выделено 7,6 млн. рублей. На 1 января 2014 г. «Программа по 

увеличению в личных подсобных хозяйствах граждан поголовья крупного 

рогатого скота» была выполнена на 111,0%. К соответствующему периоду 

2015 г. поголовье КРС возросло на 4,3 тыс. голов. В личных подсобных 

хозяйствах села Сотниково к началу 2016 г. поголовье свиней составило 

168,0 тыс. голов, что на 9,7 тыс. голов было больше уровня 2015 г.  

Наряду с ростом численности скота и его продуктивности в селе 

Сотниково приняты меры к организации производства и закупок молока, 

скота и своевременности расчетов с населением за сданную продукцию. 

Программой предусмотрено произвести молока в личных подсобных 

хозяйствах в количестве 315,1 тыс. т, фактически произведено 334,7 тыс. т, 

или 106% к программе и 104% к уровню 2016 г.  

При этом произведено мяса скота и птицы на убой в живом весе 57,7 

тыс. т, что составляет 121% к намеченным в программе и 109,6% к уровню 

2017 г. 
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Большие надежды в селе Сотниково возлагаются на разработанный в 

2017 г. приоритетный национальный проект «Развитие АПК России», 

который включает три подпрограммы: «Развитие мясного животноводства», 

«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» и 

«Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов на селе».  

 

 

4.2. Социальная и культурная сферы 

 

В настоящее время в селе Сотниково имеются два учреждения 

культуры, в которых работают 26 специалистов.  

Приоритетное значение отводится Сотниковскому сельскому Дому 

культуры. Он выполняет основные виды социально - культурной работы с 

населением по месту жительства. К основным видам деятельности 

Сотниковского СДК относятся: вовлечение в культурно - досуговую 

деятельность всех возрастных категорий населения; возрождение, 

сохранение и изучение традиционной народной культуры, праздников и 

обрядов; приобщение населения к духовным ценностям на основе изучения 

духовных потребностей; эстетическое воспитание путем развития 

самодеятельного народного творчества;  пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений и другие направления. 

В селе имеются все культурные и обслуживающие учреждения: 

образовательная школа, кинотеатр, клуб, библиотеки, фельдшерско-

акушерский пункт и другие учреждения социально-культурной сферы. 

Широко распространено народное художественное творчество, активно 

развиваются танцевальные объединения. Например, танцевальному 

ансамблю «Лель»  Сотниковского Дома культуры в 2009 году присвоено 

звание «Образцовый коллектив» [2]. 

Существующая в селе централизованная клубная система объединяет 

около 15 внутриклубных формирований по направлениям: фольклор, 
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хореография, вокал, театральное направление, хоровое пение, 

художественное чтение, декоративно-прикладное искусство, 

изобразительное искусство, литературное объединение. В апреле 2013 г. 

открылся первый молодежный многопрофильный центр в селе Сотниково. 

За последние годы в селе восстановлено и построено два спортивных 

сооружения. Сельчане имеют прекрасные условия для занятий физкультурой 

и спортом. В селе работают 2 спортивных клуба по футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, шахматам, хоккею и вольной борьбе. 

Кроме того, при общеобразовательной школе работает клуб физкультурно-

спортивной направленности, в котором занимаются 42 школьника. 

После 2008 г. набирает темпы жилищное строительство в селе. 

В основном это дачные застройки, созданные за счет собственных средств 

граждан. Опросы специалистов Администрации Сотниковского сельского 

совета показали, что значительная часть сельского жилищного фонда 

находится в ветхом и аварийном состоянии. Жилье жителей деревень по 

коммунальным удобствам значительно хуже городского. Сельские дома 

оборудованы водопроводом на 40 %, центральным отоплением менее чем 

наполовину, лишь на 27 %  - канализацией, на 14 % - горячим 

водоснабжением, на 50 %  - газом. Коммуникации по водообеспечению и 

водоотведению в сельской местности практически не вводятся. Однако 

имеются положительные сдвиги в реализации программ по телефонизации 

сельского населения. 

С 2010 года получили развитие услуги, реализуемые в рамках таких 

программ, как «Интернет – в глубинку», «Волоконно-оптический кабель – в 

каждую квартиру», «Цифровое телевидение – через Интернет». За счет их 

реализации 82% сельских АТС были соединены волоконно-оптической 

связью, сельские жители получили доступ к сети Интернет. Однако, 

несмотря наличие всех необходимых условий для широкого покрытия 

мобильной телефонной сетью и повышения мобильности торговли, 
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обеспеченность ими по сравнению с жителями городов более чем в два раза 

меньше. 

Источники средств существования в селе Сотниково весьма 

разнообразные. Его население занято на предприятиях сельского хозяйства, в 

бюджетной сфере, в малом и среднем бизнесе, а также в сфере услуг. 

Важным фактором, влияющим на эффективность производства, 

является уровень образования работников. Согласно данных, взятых из 

экономического отчета Администрации Сотниковского сельского совета, за 

период 2010-2017 гг. в сельскохозяйственном производстве почти в 2 раза 

увеличилось количество работников с высшим и средним профессиональным 

образованием, 25,2% работников имеют начальное профессиональное 

образование. Это связано с интенсивным развитием отрасли, повышением 

уровня оплаты труда, появлением крупных интегрированных формирований, 

жесткими требованиями к кадрам, усилением государственной поддержки 

АПК, развитием социальной сферы, в том числе с поддержкой молодежи и 

молодых специалистов, а также приобретением новой техники и технологий, 

использованием информационных систем, программных продуктов. Но, тем 

не менее, кадровая проблема на селе Сотниково остается острой. Сельское 

хозяйство, по-прежнему, нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, и особенно, в кадрах массовых профессий. Данное положение 

заставляет обратить особое внимание на сферу подготовки кадров. 

Несогласованность в работе по кадровому обеспечению сельского хозяйства 

органов управления, кадровых служб предприятий и образовательных 

учреждений является одной из причин роста дефицита работников и низкого 

уровня их закрепления на предприятиях. 

С каждым годом в селе увеличивается количество специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием, однако обеспечить их 

всех рабочими местами в селе невозможно, поскольку село нуждается в 

квалифицированных массовых профессиях определенногоьпрофиля. 
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Заключение  

 

Таким образом, изучив история села Сотниково Канского района, 

считаем необходимым заострить внимание на следующих выводах: 

Село Сотниково Канского района образовалось в 1926 году. 

Первоначально поселенцы жили в землянках, вели хозяйство. Первым 

строительным объектом была мельница, затем артельно строились дома. 

Семьи были большими, все члены семьи были заняты в хозяйстве, работали 

по 17 часов в сутки. Жизнь была очень суровой. Женщины наравне с 

мужчинами делали всю тяжелую работу на поле. В 1933 г. был создан совхоз, 

в который вошли первые жители села: Козыревы, Валецкие и др. Совместно 

выстроили первую школу. 

Война нанесла сильнейший удар по развитию сельского хозяйства села 

Сотниково. Мало что осталось из имевшегося в совхозе машинно-

тракторного парка, автогаража на центральной усадьбе. Как и по всей стране, 

произошло сокращение посевных площадей, падение урожайности, 

уменьшение поголовья скота. Приходилось женщинам осваивать 

сельскохозяйственную технику, поскольку мужчин забрали на фронт. 74 

жителя с. Сотниково были призваны на фронт в Великую Отечественную 

войну и мало кто вернулся оттуда. 

Послевоенные годы вошли в нашу историю не только как время 

восстановления народного хозяйства, годы искреннего и напускного 

трудового энтузиазма, но и как тяжелейший период в жизни народа, 

важнейшими чертами которого являлись материальная неустроенность, 

голод 1946 -1947 гг., «завинчивание гаек» сталинским режимом, тяжкий труд 

при скудном вознаграждении. Тяжелее всего в те годы жилось в селе. И 

пример Сотниково это хорошо доказывает. Руководство страны 

осуществляло восстановление народного хозяйства (прежде всего 

промышленности), в том числе за счет села, по сути, за счет ее ограбления. 

Отсюда низкие темпы восстановления всего сельского хозяйства и уровня 
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жизни крестьян. Мирная жизнь не принесла крестьянам реального 

улучшения положения. Большинство, как и в годы войны, жили не просто 

бедно, а нищенски, буквально выживали. И так в течение многих лет. Это не 

подвиг села, а ее трагедия. 

Тема развития сельского хозяйства, повседневной жизни советского 

общества всегда вызывала научный и общественный интерес. Наш опыт 

показал, что особенно интересно ее изучать на примере сибирской глубинки. 

Изучаемый в данной работе период времени и исследуемая тема полны 

противоречий: с одной стороны, вся страна была разграблена, разрушена, а 

финансовое положение с. Сотниково ухудшалось, с другой, – возникали 

самые светлые проявления человеческого духа.  

Особенное внимание в работе мы уделили исследованию 

послевоенного периода. Изучение источников показало, что послевоенные 

изменения в политической и социально-экономической ситуации в стране, 

регионе и в районе, в частности, привели к различным и вместе с тем 

объединенным общей логикой и неотделимым друг от друга последствиям. 

Положительными, прогрессивными результатами следует признать: 

дальнейшее развитие в деревне систем здравоохранения, образования, 

культуры, обеспечение сельского хозяйства научными знаниями, техникой, 

специалистами, что можно объяснить, прежде всего, прямым воздействием 

со стороны советского государства. Само же сельское сообщество в тех 

исторических условиях не имело соответствующих ресурсов к повышению 

уровня жизни «снизу».  

Выполняя обязательные поставки, крестьянин «продавал» государству 

значительную часть произведенной в личном подсобном хозяйстве 

продукции, как бы возмещая то, что недодавал колхоз. Чтобы выплачивать 

сельскохозяйственный налог, крестьянин вынужден был из-за недостатка 

денег продавать необходимые ему продукты. Нормы доходности, с которых 

начислялся налог, учитывали лишь среднюю урожайность, продуктивность 

скота и рыночные цены. Реально же доходы большинства крестьянских 
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хозяйств значительно уступали произвольно завышенному финансовыми 

органами окладу налога. 

Сельскохозяйственный налог выполнял важную функцию по созданию 

и поддержанию рыночных отношений в стране. Эти рыночные отношения 

вырастали из крестьянской нужды и порождались не избытком 

сельскохозяйственной продукции, а ее недостатком. При установленных 

нормах государство слабо учитывало различные природные условия 

хозяйства и факторы, способствующие наличию рынков.  

С одной стороны, и государство, и местные власти, как могли, 

помогали населению преодолеть эти трудности. С другой стороны, 

государственная политика, основанная на внеэкономическом принуждении, 

приводила к обнищанию домохозяйств. К началу 1950-х годов основная 

масса крестьян уже не голодала, но структура их питания была весьма далека 

от рациональных норм. Наверное, трагедии послевоенного голода можно 

было бы избежать, если бы жители сельской местности имели возможность 

полнее использовать ресурсы своего личного приусадебного хозяйства. Но 

Сталин пришел к необоснованному выводу, что размеры личных подворий 

крестьян слишком велики и это отрывает их от работы на общественных 

полях. 

Село Сотниково, как и остальные сельские поселения Канского района, 

да и страны в целом, первые послевоенные годы пережило крайне тяжело. 

Сельское хозяйство находилось в упадке, не хватало техники, людских 

ресурсов. В селе существовали такие же проблемы, как и во всем районе. 

Значительно сократились посевные площади. Но уже в первые послевоенные 

годы были достигнуты довоенные показатели. Проблемы, в первую очередь, 

были и с руководящими кадрами. Всем, кто вернулся после войны, сразу же 

находилось место в совхозе. Люди активно восстанавливали хозяйство, хотя 

положение в селе долго оставалось плачевным. 

Сегодня в селе Сотниково проживает около 1000 жителей. Они заняты 

на предприятиях сельского хозяйства, в бюджетной сфере, в малом и среднем 
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бизнесе, а также  в сфере услуг. Основной формой занятости населения с. 

Сотниково являются личные подсобные хозяйства. В селе имеются все 

культурные и обслуживающие учреждения: образовательная школа, 

кинотеатр, клуб, библиотеки, фельдшерско–акушерский пункт и другие 

учреждения социально-культурной сферы. 
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Приложение 1. 

 

 

 

Первый житель с.Сотниково  

Мокрицын Максим Кириллович 
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Первая жительница с.Сотниково 

Мокрицына Ольга Спиридоновна 
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Приложение 2.  

 

Список земляков с. Сотниково, участвовавших в Великой 

Отечественной войне 

 

1. Апуник И.В. 

2. Андреев С.В. 

3. Абдрейкин П.Ф. 

4. Апасов И.А. 

5. Акулов А.К. 

6. Бражкин А.М. 

7. Бетехтин К.Д. 

8. Буланов В.В. 

9. Веретенников Г.А. 

10. Верягин В.И. 

11. Вавилов Г.Д. 

12. Гаськов Н.П. 

13. Гапоненко П.А. 

14. Гусев А.И. 

15. Драгунов Ф.А. 

16. Дягилев Г.И. 

17. Ерзямскин Д.А. 

18. Жовнер С.Л. 

19. Жеребор Н.П. 

20. Зайцев И.П. 

21. Казаков Ф.А. 

22. Красько С.С. 

23. Курцевич И.О. 

24. Красношапко И.П. 

25. Колоникин И.И. 

26. Козырев Н.И. 

27. Кузьменко В.В. 

28. Карпов П.Т. 

29. Князев М.Д. 

30. Крапивко П.А. 

31. Красношапко А.П. 

32. Кольцов В.С. 

33. Литенков Г.И. 

34. Лукьянов М.Л. 

35. Лукьянова Е.М. 

36. Лызганов М.В. 

37. Лукин С.М. 

38. Матвиенко А.Ф. 

39. Максимов В.Ф. 

40. Мазуров К.П. 

41. Мозговой М.З. 

42. Макаров Н.П. 

43. Мишуренко А.А. 

44. Мокрицын И.М. 

45. Милованов А.С. 

46. Махров А.К. 

47. Николаев С.Ф. 

48. Окладников Н.Р. 

49. Перепечко П.И. 

50. Пинешко Н.М. 
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51. Перепалов К.М. 

52. Пупков М.А. 

53. Пономаренко А.Е. 

54. Перегородов Н.Т. 

55. Ревенков В.П. 

56. Рукомасов Н.И. 

57. Сычев В.В. 

58. Степанов С.Р. 

59. Серых И.Г. 

60. Савченко И.С. 

61. Сорокин С.И. 

62. Сундеев М.А. 

63. Солодкий А.Н. 

64. Сосоновский А.С. 

65. Сафонов И.М. 

66. Трунилов  А.И. 

67. Улитин Н.Н. 

68. Фоменко А.М. 

69. Фролов П.Ф. 

70. Хихол Ф.Г. 

71. Черномазов С.Н. 

72. Широковский А.Г. 

73. Шумилов В.Н. 

74. Шабуров И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




