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Начало XX века в России и в мире связано с коренными экономическими, 

политическими и социальными изменения. Увеличивались темпы роста 
промышленного производства, осуществлялся переход от традиционных, 
полуфеодальных форм правления к буржуазным. Определялись ведущие страны, 
осуществившие модернизацию. 

Первая мировая и гражданская войны  надолго приостановила 
поступательное экономическое развитие России. В стране не хватало хлеба, 
картофеля, мяса, масла, сахара, других необходимых продуктов питания. 

Сельское хозяйство, базировавшееся в основном на мелкой частной 
собственности и ручном труде, было не в состоянии удовлетворять растущий 
спрос городского населения на продовольственные товары, а промышленности – 
на сельскохозяйственное сырьѐ.  

Находясь во враждебном окружении, не имея широких зарубежных 
экономических контактов, молодая республика советов была вынуждена искать 
внутренние ресурсы. Она смогла найти их, начав преобразования в деревне. 

Преобразования в сельском хозяйстве начались с насильственного 
лишения зажиточных крестьян, использующих наѐмный труд, всех средств 
производства. 

«В 1928 году резко увеличили налогообложение кулацких хозяйств: они 
должны были выплачивать до 45% всей суммы сельхозналога, собираемой в 
стране»1.  Такие проценты оказались непосильными для многих крестьян, 
занимавшихся сапожным делом,  владевших мельницами и кузницами.  Это 
подтверждают протоколы заседаний комиссии при Череповецком райисполкоме 
по рассмотрению актов нарушения постановления по гарнцевому сбору 
владельцами мельниц.2  

Выходом из  данной ситуации становился отказ от собственности. 
Заявление мельника из д. Ботово Яргомжского сельсовета – в приложении № 1. 

30 января 1930 года вышло Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О 
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации».  В деревнях составлялись списки кулацких и зажиточных 
хозяйств с учетом наличности крупного и мелкого рогатого скота. В Яргомжском 
сельском совете таких хозяйств на 1.01.1931 оказалось 323. 

В результате ужесточения политики ограничения многие зажиточные семьи 
в деревне, не дожидаясь конфискации личного имущества и спасаясь от 
преследований, продавали дома, отказывались от своих мельниц и кузниц, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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уезжали в город. За счет массового ухода крестьян из деревни индустриализация 
обеспечивалась дешѐвой рабочей силой. В сельском хозяйстве уничтожался 
частный сектор. Жители, не согласные с колхозным строем, подвергались 
репрессиям. 

А как происходило «изменение расселенческой деревенской структуры»4 в 
Яргомжском поселении? Чтобы ответить на этот вопрос, мы познакомились с 
решениями Череповецкого  райисполкома,  с отчѐтами о работе сельских советов, 
протоколами общих собраний колхозов 30-ых годов XX столетия, раскрывающими 
проблему раскулачивания на нашей территории. Собрали и обобщили 
информацию о судьбе семьи Тюсовых из д. Ботово и семьи Шаховых из д. 
Борисово. Проанализировали материалы школьного музея. Познакомились с 
Юрием Васильевичем Тюсовым. 

 
Из истории крестьянских семей. 

Раскулачивание семьи Тюсовых. 
В деревне Ботово целый край был тюсовский. В шести домах проживали 32 

родственника с фамилией Тюсовы. Во главе рода стоял Игнатий Григорьевич 
1864 года рождения. У него было 5 сыновей (Василий, Григорий, Иван, Михаил, 
Александр) и две дочери (Мария и Капитолина).  Все трудились на земле. 
Крестьянский труд закалял физически, укреплял характер и приучал к 
преодолению житейских невзгод. Но так как сельское хозяйство не обеспечивало 
полностью потребностей семьи,  приходилось заниматься каким-то ремеслом. 

Тюсовы славились  в округе как отличные сапожники. Снабжали обувью 
родственников, соседей, делали и на продажу в город Череповец. Так бы и 
продолжалось всѐ без изменений, если бы вдруг не попали Тюсовы в число 
кулаков. 

Открываем протокол общего собрания граждан деревни Ботово и находим в 
списке кулацких и зажиточных хозяйств на 1 января 1931 года3  фамилии 
Тюсовых, которых обвинили в том, что они используют помощь односельчан, т.е. 
применяют наѐмный труд. Их раскулачили, отобрали имущество, выслали в 
Тюмень с жѐнами и детьми. Из Тюсовых в Ботове остался престарелый глава 
семьи Тюсов Игнатий Григорьевич, его жена Прасковья, сын Василий Игнатьевич, 
1884 года рождения с женой Марией.  

Василия не тронули по той причине, что он по основному занятию был 
десятником, строил мосты не только в Череповецком районе, но и по всей 
Ленинградской области. Василия не сослали, но имущества он тоже лишился. Из 
всего отобранного особенно  жалел лошадь, которая досталась председателю 
комитета бедноты (фотография В.И. Тюсова – в приложении № 2). 

Тюсовы в Тюмени не пропали: построили дома, устроились в сапожную 
мастерскую и жили в почете и довольстве.  

Не попал в ссылку, кроме Василия Игнатьевича, и его брат Александр по 
той причине, что его в тот злополучный день не оказалось в Ботове, дом был пуст. 

Оказывается, среди сельского населения были свои «доброхоты», которые 
предупреждали знакомых о предстоящем раскулачивании. Такой приятель-
«доброхот» предупредил Тюсова Александра Игнатьевича, и он, бросив всѐ 
имущество, тайно выехал под Ленинград. Обосновался в Токсово и тоже начал 
трудиться в сапожной мастерской. 

В Ботово ни Григорий Игнатьевич с семьей, ни Иван Игнатьевич, ни Мария 
Игнатьевна, ни Александр Игнатьевич больше не вернулись и в дальнейшем 
никогда не приезжали. Родственные отношения нарушились, осталась обида, 
недоумение.  
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В Ботове Тюсовых больше нет. В Череповце проживает Тюсов Юрий 
Васильевич, 1940 года рождения. Он хорошо помнит рассказы своего деда 
Василия Игнатьевича, хранит три единственные, оставшиеся с тех лет  
фотографии.  Он и поведал печальную историю некогда большой семьи Тюсовых 
(фотография беседы Ю.В. Тюсова с ученицами Ботовской школы – в приложении 
№ 2). 

Юрий Васильевич, познав в юности крестьянский труд с отработочной 
системой, отслужил в армии и поступил учиться в металлургический техникум. 
Потом устроился на завод, стал городским жителем.  

 
Переезд из деревни в город семьи Шаховых. 
Единоличников в конце 20-х – начале 30-х годов в Яргомже было много.  Не 

все соглашались добровольно отказываться от своих водяных и ветряных 
мельниц, кузниц, от своих коров, лошадей и прочей живности. Не всем хотелось 
по утрам ожидать прихода бригадира и получать наряд на работу. К таким 
относилась и семья Василия Павловича Шахова из д. Борисово. Они, так же как 
Тюсовы, вели  натуральное хозяйство, но ещѐ имели мельницу, кузницу и пасеку 
(фотография В.П. Шахова, рисунок шаховской ветряной мельницы и еѐ 
полуразвалившиеся остатки  – в приложении № 3). 

Шаховы  крепко  стояли  на  земле.  Детей  приучали  усердно  трудиться  и  
всегда добиваться цели. Прибыль  от кузнечного дела, мельницы, пасеки, трезвый 
образ жизни обеспечивали безбедное существование  семьи, которая жила в 
большом двухэтажном доме (фотография дома Шаховых, проданного 
впоследствии в Череповец и  до сих пор сохранившегося, – в приложении № 4). 

Шаховы очень любили свою малую родину, деревню Борисово, никогда бы 
не уехали из неѐ, если бы не коллективизация. Начали отбирать домашний скот, 
косо поглядывали на большой шаховский дом. И тогда Василий Павлович уехал в 
Череповец искать работу. 

Рассказывает Валентин Васильевич Шахов (1926 г. р.), сын Василия 
Павловича: «Когда всех заставили заниматься сельским хозяйством, отец 
отказался вступать в колхоз, отдал ветряную мельницу, всѐ продал, уехал в 
город. Там устроился кузнецом в мастерскую лесомеханического техникума». 
Вслед за ним покинули деревню остальные родственники. С Яргомжем 
расставались с большим сожалением. Процесс раскрестьянивания всем дался 
нелегко. 

В Череповце дочери Василия Павловича, Анна и Людмила, продолжили 
обучение в школе, потом в медицинском училище. Сын Валентин, ученик 9 
класса, с началом Великой Отечественной войны прибавил себе года,  подал 
заявление в военкомат и обманным путем попал на фронт. В феврале 1945 года 
был тяжело ранен. День Победы встретил в родном Череповце. 

После лечения продолжил  учебу в 10 классе. В 1946 г. успешно сдал 
экзамены и поступил на радиофакультет в Ленинградский электротехнический 
институт связи имени Бонч-Бруевича, который закончил с отличием в 1951 году 
(фотография В.В. Шахова-студента – в приложении № 4). 

В Череповце работал старшим инженером радиоузла, потом на 
Череповецком металлургическом заводе – мастером по ремонту 
радиоаппаратуры, заместителем начальника цеха связи, с сентября 1956 года до 
июля 1983 года – начальником цеха технологической диспетчеризации. 

Представитель семьи, прошедшей через раскрестьянивание, доказал, что 
судьба благосклонна к тем, кто добросовестно трудится.  

И какие бы испытания не выпадали на долю этих людей, они нигде не 
потеряются, займут в жизни достойное место, реализуют себя, благодаря личной 
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энергии, энтузиазму, упорству в достижении цели (фотография В.В. Шахова, 
ветерана ОАО «Северсталь» – в приложении № 4). 

 
Заключение. 
Рассказы представителей старшего поколения, сведения из источников 

Череповецкого центра хранения документации предоставили возможность 
рассмотреть влияние исторических событий на судьбы Тюсовых и Шаховых из  
Яргомжского сельского совета. 

История этих семей стала примером подавления свободы личности; 
примером насилия против зажиточных крестьян; примером «подрыва 
производственного потенциала деревни»5, примером урбанизации населения,  
ухода его от сельской жизни и натурального хозяйства.  

 
 
Примечания: 
 
1. История России IX-XX вв.: учебник / под ред. Г.А. Аммона и Н.П. Ионичева. М., 
2006. С. 598. 
2. Протоколы заседаний комиссии при Череповецком райисполкоме по 
рассмотрению актов нарушения постановления по гарнцевому сбору владельцами 
мельниц Череповецкого района от 31.08.1930. Череповецкий центр хранения 
документации.  Череповецкий центр хранения документации. Ф.5. Оп.1. Д.35а. Л.73. 
3. Протоколы общих собраний граждан Яргомжского сельского совета. 
Череповецкий центр хранения документации. Ф. 211. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.  
4. Димони Т.М. Модернизация аграрной экономики на Европейском Севере России 
в 1930 – первой половине 1960-х гг. Автореферат докторской диссертации по 
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5. Большая Российская энциклопедия. В 30 томах. Т.15. М.: Большая энциклопедия, 
2010. С. 748. 
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Приложение 1. 
 

Заявление  Шутова Г.И. 
В Череповецкий горсовет от гражданина Череповецкого района   

Яргомжского с/с  д. Ботово мельника Шутова Г.И. 22 января 1931 г. 
Заявление. 

Я, гражданин Шутов Г.И., имея свою собственную водяную мельницу, на р. 
Ягорбе в Яргомжском с/с, которая не оправдывает расходов и требует 
капитального ремонта, держать более не в силах. На что и прошу Череповецкий 
горсовет снять с нас нашу мельницу, и можете руководить полным хозяином, а я, 
Шутов Г.И., более держать не могу по поводу большого обложения контрольной 
цифры задания. 128 центнеров выполнить не в силах и ремонтировать не на что, 
т.к. кроме еѐ ничего не имею. В чѐм и подписуюсь. 

Гражданин заявитель Шутов. 
Источник: ЧЦХД. Ф.5. Оп.1. Д.35а. Л.73 

 
 

Приложение 2.  Тюсовы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Василий Игнатьевич Тюсов, 
единственный из братьев, 

оставшихся в Ботове. 
Фото 1964 г. 
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Юрий Васильевич Тюсов, внук Василия Игнатьевича и учащиеся Ботовской 

школы Ирина Кукушкина и Ксения Терентьева. Январь 2016 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3. Шаховы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мельница Шаховых. Конец 20-х гг. XX в.                      Шахов Василий  Павлович. 
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Мельница Шаховых. 2015 год. 

 
 
Дом Шаховых. 
 
Город Череповец. 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деревня Борисово.  
Конец 20-х гг. XX в. 
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Приложение 4. Шахов Валентин Васильевич 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Работа над дипломом. 
1951 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Валентин Васильевич Шахов.  
Фото 2000 г. и 5 ноября 2009 г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


