
Колобово. Село

Автор: Юкечева З.

Село Колобово
  

Село Колобово расположено на реке Унда. Заселение его началось в 40-50-х годах XVIII
века. Первые переселенцы разделились на три группы. Одни называли себя кочеи,
другие – косачи, третьи – молоские.

  

Для основания села привлекло этих первых поселенцев устье маленькой речушки
Юшковой, впадающей в Унду. Берега Юшковой и Унды высокие. В полверсте от
Юшковой вниз по реке Унде заросли кустарника черемухи, яблони, боярышника. В
отдалении за поймой – плоскогорные елани. По обеим сторонам Юшковой обширный
просторный луг для выпаса скота, огородов, сенокосов и пашен. Построили первые три
дома на правом берегу Юшковой. Вскоре прислали ещё шесть семей Гагаркиных. Одни
из них называли себя Гагарские, другие Гагаркины.

  

Как Колобовы так и Гагаркины приехавшие из губерний европейской России были
выселены из крепостных крестьян в зачёт рекрутов и направлены вместе с семьями для
заселения Забайкалья.

  

Первые дома строились приемущественно четырехстенные с двумя - тремя оконцами,
большой, занимающей почти половину избы русской глинобитной печью. Крыши крыли
корьем с лиственницы или берёзы, позднее – драньём.

  

Жизнь села Колобово проходила очень бурно с начала её основания и до наших дней.
Жители его не раз оказывались участниками исторических событиях. Казаки села
Колобово участвовали во всех шести походах – сплавах по Амуру при
генерал-губернаторе Муравьёве-Амурском в 1854-1859 годах. Казаки сёл
Новотроицкого, Ильдикана и Колобово в составе 7 семей в 1895 году образавали на
реке Уссури село Бутаково «ныне село Забайкальское». Они были переселены на
Дальний Восток по жребию для охраны границы по реке Уссури и строящейся
Уссурийской железной дороги.

  

Многие колобовцы были участниками первой мировой войны 1914 года, а во время
революции и гражданской войны жители Колобово были по большей мере
революционно настроены. Многие принимали участие в партизанских походах.
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Некоторые были взяты по мобилизации в армию атамана Семёнова, но вскоре бежали к
партизанам и в 1920 году принимали активное участие в боях под Купряково и Жидкой,
под командованием М. М. Якимова.

  

В 1917 году в Жидке и Колобово было организовано машинное общество, возглавил его
Жидкинский священник Пентюхов. Цель этого общества сводилась к пропаганде и
оказанию помощи в приобретении, сборке, и регулировке сельхозмашин, таких как
конные плуги, конные косилки, грабли, жнейки, молотилки, сеялки.

  

После гражданской войны, в середине 20-х годов в Колобово образовалось
машинно-тракторное общество. Возглавил его Пантелеев Василий Андреевич. Входил в
него и священник Пентюхов, вскоре репрессированный.

  

В 1926 году это товарищество называлось «Землероб». В 1927 году «Землероб» получил
первый трактор с плугом. Первым трактористом был Гагаркин Дмитрий Алексеевич. В
1929 году в октябре из всех обществ и товариществ по совместной обработке земли
кооперативных, кредитных и других была создана коммуна им. Сталина с центром в селе
Жидка. В неё входили села Жидка, Колобово, Усть-Ягьё, Куникан, Лукино. Весной 1930
года коммуна распалась и сразу же в Колобово образовалось два колхоза: колхоз «им.
1-го Мая» и артель «Кустарь». Осенью этого же года «Кустарь» влился в колхоз «1-е
Мая».

  

Назовем некоторых руководителей первых артелей, коммун и колхозов. В их числе:
Андрей Иннокентьевич Усов – председатель Оноховской коммуны, «Красный пахарь», И.
Л. Подойницын – председатель Оноховского кооператива, Мартюшов Архип Яковлевич,
Колобов Феоктист Гаврилович, Гагаркин Евстигней Прокопьевич, Гагаркин Дмитрий
Иванович, Иванов Фёдор Терентьевич – первые организаторы кооперативов, артелей и
колхозов сел Колобово, Куникан, Усть-Ягьё, Лукино.

  

Федотов Василий Иванович – организатор и председатель колхоза «Путиловец» села
Большое Казаково. Это он и многие другие коммунисты и коммунары проложили первую
борозду в строительстве другой жизни на Забайкальской земле. Это были те люди,
которые своим примером с глубокой верой в ленинское дело, не страшась вооружённых
восстаний крестьян, с первого дня коллективизации увлекали за собой «массы» на путь
колхозной жизни.
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В 1920 году вооружённые восстания противников Советской власти бушевали во многих
районах Читинской области, в том числе и в Жидкинском районе (ныне Балейском).
Особую опасность для Советской власти представляло Жидкинское выступление
крестьян в июне 1930 года руководимое белогвардейцами Ташлыковым, Постоноговым и
Ходкевичем. Оно перекинулось в Борзинский и частично Оловянинский районы, к линии
железной дороги, идущей в Манчжурию и представляла собой крупное восстание.
Захватив села Буторино, Онохово, Верхний Кокуй и ряд других, восставшие вернулись
по Талангую. Они громили колхозы, сжигали семена, угоняли лошадей, увели с
Новотроицкого прийска 294 лошади, лишая Советы продовольствия и транспорта.

  

Участники восстания пользовались всеми средствами для дискредитации Советов. В
ответ на действия коммунистов отряды последовательно уничтожали активистов 
коммунистического и колхозного движения. Вспоминая о деятельности
контрреволюционного движения, один из участников борьбы с ним, старый коммунист Н.
Г. Михайлин писал: «В руки разъяренных бандитов попал редактор Жидкинской
районной газеты Мельников. Газета и сам редактор пользовались заслуженным
авторитетом и уважением в районе. Один из вожаков банды Булдыгеров лично привязал
избитого Мельникова к столбу и закричал: «Попался, писака. Ты агитировал за колхозы,
за ликвидацию кулачества? Сейчас получишь всё сполна» Обращаясь к соучастникам,
Булдыгеров спросил: «Как, расстреляем редактора? Одним большевиком будет меньше,
или вы доверите убить мне его кулаком? Хорошо получится – кулак бьёт кулаком
большевика». И начал избивать беззащитного пленника плетью, ногами, кулаками.

  

Мельникова спас от смерти конный разъезд большевиков. Еле живого отправили в
больницу, где он долго лечился».

  

По материалам: З. Юкечева, Газета «Балейский Рабочий» 1991г
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