
Заведующий первым совхозом  

Передо мной удостоверение, выданное земельным отделом 

Красноуфимского исполнительного комитета Совета рабоче-крестьянских и 

солдатских депутатов о том. что Михаил Степанович Коробов действительно 

а 1918 году был заведующим Александровским совхозом. Это один из 

документов тех далеких для нас лет, когда все классы России четко 

размежевались — или на стороне только что устанавливающейся  молодой 

Советской власти, или против нее. Пролетарии, деревенские и городские 

бедняки не задумываясь шли по новому пути. На сторону революции 

становились и представители других слоев населения. Молодежь, честные, 

прогрессивно настроенные интеллигенты поверили в новую Россию. Таким 

был и Михаил Коробов. 

Жена его, Валентина Ивановна Коробова, бережно хранит по сей день его 

фронтовые письма, немногие фотографии, вспоминает его беспокойную 

молодость. 

Михаил Степанович — уроженец Красноуфимска. Родился 8 сентября 1898 

годе в семье владельца небольшого фосфорного завода. 

Михаил Коробов в 1915 году закончил Красноуфимское промышленное 

училище, где было сильно среди учащихся революционное веяние. Был сразу 

же призван в царскую армию, а затем направлен в школу прапорщиков. 

Окончание ее совпало с Великой Октябрьской социалистической 

революцией, на защиту которой Михаил встал сознательно. 

В 1918 году он прибыл в распоряжение земельного управления 

Красноуфимского исполкома и был направлен заведующим 

Александровским совхозом. 

Согласно Декрету о земле национализированное поместье помещика 

Голубцова разделу не подлежало, а на его базе было создано в этих местах 

первое советское хозяйство — совхоз. 

Вот что рассказывает Валентина Ивановне: «Муж целиком увлекся работой в 

совхозе. Дома бывал мало. 

Ни у него, ни у других еще не было опыте ведения коллективного хозяйстве. 

Сильны еще были мелкособственнические тенденции. Приходилось не 

только личным примером увлекать людей на работу, но и убеждать крестьян, 

что они являются хозяевами и должны не только сохранить хозяйство, но и 

развивать его дальше. 

К тому же обстановка усложнялась классовой борьбой, которую разжигал 

помещик Голубцов и местное кулачество. Голубцов в первый период 



советской власти был арестован, но затем был отпущен под честное слово, 

что не поднимет руки против Советов. Ему было доверено заведовать 

библиотекой и музеем. Однако он тайно вместе с генералом Дикманом, 

проживавшим в его имении, подготавливал восстание против народной 

власти. 

М. С. Коробов в то время сколачивал актив совхоза, преданный делу 

революции, во главе с машинистом мельницы Артемием Михайловичем 

Трифоновым. Во время кулацкого восстания этот актив сумел уберечь от 

разгрома хозяйство и его документы, помог скрыться Коробову и спас его от 

кулацкой расправы. 

После разгрома банды помещика Голубцом обстановка разрядилась. Работа в 

совхозе развернулась уверенно. Созревали хлеба, обещая дать хороший 

урожай. Но собрать его тем, кто сеял и выращивал, не 

пришлось.      Красноуфимским полкам под напором вражеских сил 

пришлось отойти к Песчаным горам. 

Всего полгода просуществовал совхоз. Но и этот небольшой опыт убедил 

крестьян, бедноту, что они могут создавать и вести хозяйство 

социалистического типа. После освобождения Урале от Колчака по примеру 

александровцев в уезде возникло несколько сельскохозяйственных коммун. 

Какова дальнейшая судьба М. С. Коробова? После эвакуации в Сабарке 

(около Кунгура) он сдал всю документацию совхоза уездному комиссару 

земледелия, а сам явился в распоряжение военкомата. Первое боевое 

крещение он получил в боях на Песчаных горах, где красноуфимские полки 

держали под своим контролем тракт, идущий на Суксун, Кунгур, Пермь, с 

сентября по декабрь 1918 года. 

В воспоминания» адъютанта командира второго Красноуфимского полка П. 

П. Пирожкова есть такие строки: «Честно служили в нашем полку бывшие 

офицеры царской армии - красноуфимцы: командир взвода пятой роты М. С. 

Коробов, П. В. Селянин и Ф. А. Стругов». 

В период гражданской войны судьба Коробова тесно связана с Красной 

Армией. О патриотизме М. Коробова можно судить по его фронтовым 

письмам. Их сохранилось более тридцати. 

В одном из писем он выражает радость по поводу успехов жены в 

антирелигиозной работе: «Очень рад за тебя... В этом вижу доброе 

предзнаменование. Теперь я могу надеяться, что сын наш будет воспитан не 

в Духе христианского рабства, а в духе свободы, и рад за него что он не 

испытает этого тяжелого ига...». 



Из писем можно узнать, что в армии М. С. Коробов вел пропагандистскую 

работу, занимался обучением красноармейцев. При этом преодолевал 

трудности от физического недостатка — он заикался. Он пишет: «Ты, Валя, 

знаешь, как трудно мне объясняться, но все, конечно, пустяки, и мои 

товарищи, красноармейцы, ко мне за это не взыскательны». А в другом: 

«Беседа, мне кажется, прошла слабовато. Но я расшевелил товарищей, 

столько «опросов, столько интереса вызвала у них она» "... Важно хоть 

помаленьку, да выплачивать тот долг трудящимся, который за мной 

накопился за 15 лет учения". 

С каждым письмом раскрывается его внутренний мир, но вое мировоззрение. 

«Скора, может быть, увидимся и рука об руку пойдем вперед к тому 

светлому будущему, которое все яснее и яснее вырисовывается на горизонте. 

Итак, вперед! И ни шагу назад!» 

После окончания гражданской войны уисполком назначил его участковым 

агрономом. Уже в 1921 году он избирается депутатом городского Совета. 8 

февраля 1927 года он вновь избирается в горсовет. 

Затем, в связи с недостаком кадров, его направляют в период первых 

пятилеток в лесное хозяйство, где он работает техником, помощником 

лесничего. Он с увлечением занимается новым делом. Не теряет связь и с 

военкоматом. Интересный документ — аттестация его начальником учебного 

сбора комсостава в отставке: «Достаточно энергичен, серьезный 

политический работник. Здоров, в походной жизни вынослив, строго 

дисциплинирован. В обстановке разбирается быстро, беспартийный, 

политически благонадежен...». 

1938 год стал для него роковым. В 1941 году Коробова не стало. В 1956 поду 

он был посмертно реабилитирован. 

Его короткая жизнь — пример служения Родине, своему народу. В наших 

достижениях есть и его доля труда и борьбы. 

А. Блохин. 

//Вперед. - 1971. - 20 авг. - С. 2 

 


