
Имя в истории Хибин 

 

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Под 

маховик «большого террора» в 1930-е годы попало более миллиона советских граждан, среди 

которых немало и наших земляков. Один из тех, кого постигла эта участь – первый директор 

совхоза «Индустрия» Николай Кузьмич Гладышев. 

 

Во главе зарождающегося хозяйства 

 

Николай Кузьмич Гладышев родился в 1893 году в селе Толстовка Самарской губернии. 

Отец его, кочегар Самаро-Златоустовской железной дороги, в 1919 году был расстрелян 

белогвардейцами. Сам Николай Кузьмич с 16 лет служил на той же железной дороге 

телеграфистом.  

В 1918 году, проявив себя, как преданный сторонник идеалов Октябрьской революции, 

Н. К. Гладышев организовал боевую дружину против отрядов генерала Дутова и 

Чехословацкого корпуса. С 1919 по 1928 годы находился на руководящей профсоюзной работе, 

а в 1929-м был назначен на должность начальника колонизационного отдела третьего района 

Мурманской железной дороги. 

В октябре 1930 года по инициативе С. М. Кирова в Хибинах началось строительство 

«первенца заполярного сельского хозяйства» - совхоза «Индустрия». Директором 

зарождающегося совхоза был назначен Николай Кузьмич Гладышев. Именно на его плечи 

легли все трудности по созданию собственной продовольственной базы в районе строящегося 

треста «Апатит». 

Главной отраслью деятельности совхоза с первых же дней стало молочное 

животноводство и овощеводство. Обусловлено это было затруднениями в поставках цельного 

молока и свежих овощей в районы Крайнего Севера. Помимо экономических причин, доставку 

скоропортящихся продуктов осложняло (а точнее – делало практически невозможной) 

отсутствие путей быстрого сообщения, а потому с развитием апатитовой горно-химической 

промышленности вскоре остро встала проблема необходимости обеспечения населения 

заполярного района продовольствием за счёт местного производства. Н. К. Гладышев, до 

приезда в Хибины работавший на Мурманской железной дороге, а потому хорошо знавший 

жизнь и быт рабочих и служащих, как никто другой понимал важность создания в Заполярье 

собственной молочно-овощной базы. Недостаток свежих овощей и молока приводил к 

дефициту у населения витаминов и вызывал тяжёлые заболевания цингой, что, безусловно, 

отрицательно сказывалось на работе по освоению апатитовых месторождений и строительству 

города. «Бич севера» - так называл цингу директор Хибинского опытного пункта 

И. Г. Эйхфельд.  

В газете «Хибиногорский рабочий» от 21 октября 1932 года помещен фрагмент из 

доклада Н. К. Гладышева на Первой полярной сельскохозяйственной конференции. Упоминая о 

важности создания в Хибинах овощеводства, он говорил: «Надо раз и навсегда выжить из 

наших краев цингу. Для этого нужны овощи, и мы их дадим». 

 

Первые успехи совхоза 

 



Главными соратниками Н. К. Гладышева в деле организации совхоза стали директор 

Хибинского опытного пункта И. Г. Эйхфельд, заведующий центральной фермой, заместитель 

директора совхоза М. Ф. Онохин, главный агроном совхоза П. Е. Ефимов, заведующий 

конбазой Н. Н. Терещенко и др. Особую помощь в организации совхоза Н. К. Гладышеву оказал 

Иоган Гансович Эйхфельд. Он не только давал ценные советы, но и откомандировал в 

«Индустрию» уже имеющих практику по освоению новых земель работников опытного пункта. 

Однако бесспорно наибольший вклад в формирование коллектива зарождающегося совхоза 

принадлежал его руководителю. Способный к преодолению любых препятствий сам 

Н. К. Гладышев готовил к борьбе с трудностями и своих подчинённых, являясь для них ярким 

примером неугасающей энергии и настойчивости в движении по заданному курсу. 

В годы руководства Н. К. Гладышева совхозом (с 1930 по 1937 год) «Индустрия» 

активно развивалась: штат постоянно пополнялся ответственными специалистами и 

техническими кадрами (агрономами, зоотехниками, инженерами и др.), в производственную 

деятельность внедрялись положительные результаты исследовательских работ Хибинского 

сельскохозяйственного опытного пункта, разрабатывались новые земельные угодья. И старания 

эти вскоре принесли свои плоды! Всего через несколько лет после основания совхоза его 

труженикам удалось рассеять господствовавшее до этого мнение о «бессмысленности освоения 

“бесплодных” полярных земель». Если в 1930 году начальная база совхоза состояла из 3 га 

посевов, 2,5 га картофеля, 0,5 га овощей и одной коровы, то к 1 января 1932 года в хозяйстве 

«Индустрии» уже насчитывалось 249 коров, а к 1934 году – 850 коров и 1060 га посевов. 

Данные эти мы находим в очерке по истории развития совхоза «Индустрия» с неслучайным 

названием «Описание лучшего подсобного хозяйства Министерства Химической 

Промышленности», составленном в 1946 году.  Уже в 1933 году на Ленинградской областной 

сельскохозяйственной выставке совхоз «Индустрия» занял первое место. Это в очередной раз 

доказало, что модное до того выражение «деньги забиты в болото», якобы указывавшее на 

бесперспективность развития сельского хозяйства в Заполярье, абсолютно ошибочно! 

 

Награды и… трагедия 

 

Деятельность совхоза и работа его директора Н. К. Гладышева получили высокую 

оценку. Заместитель Н. К. Гладышева Михаил Фёдорович Онохин в своём очерке «На заре 

зарождения Заполярного земледелия» вспоминает о посещении в 1932 году «Индустрии» 

С. М. Кировым: «Сергей Миронович осмотрел скотные дворы, парники, теплицы и освоенный 

уже Тик-Губский болотный участок. Закончив осмотр, тов. Киров сказал директору совхоза 

«Индустрия» тов. Гладышеву, что работа в совхозе находится на правильном пути, что надо 

здесь смелее развивать сельское хозяйство».  

В 1933 году в совхоз приехал президент Академии сельскохозяйственных наук 

Н. И. Вавилов. После посещения «Индустрии» он написал: «Горячо желаю всему коллективу 

совхоза, его руководителям огромного успеха. Пусть «Индустрия» будет примером того, как 

надо в короткое время осваивать советский север». 

Академик А. Е. Ферсман назвал совхоз «геройским», а профессор Р. Л. Самойлович 

после осмотра хозяйства «Индустрии» оставил следующую запись: «Испытываю гордость, 

осмотревши совхоз, за большевистскую настойчивость и необыкновенную энергию человека, 

“переделавшего природу”». По праву эти слова могут быть отнесены и лично к Николаю 

Кузьмичу Гладышеву – человеку удивительной напористости, неистовой веры в правильность 



выбранного пути, в успех невероятно сложного и казавшегося обреченным дела, человеку, под 

руководством которого работники молодого совхоза и вправду сумели «переделать природу». 

За заслуги в деле создания заполярного совхоза в декабре 1933 года Н. К. Гладышев был 

награждён орденом Трудового Красного Знамени. «Под его умелым и твёрдым руководством в 

суровом полярном крае вырос на бесплодной тундре мощный совхоз, являющийся 

продовольственной базой Хибиногорска», «…совхоз «Индустрия» под непосредственным 

руководством тов. Гладышева стал действительно образцовым, рентабельным и цветущим 

хозяйством», - такие оценки содержит характеристика на директора совхоза «Индустрия» 

Гладышева Н. К., составленная в 1935 году. 

Однако в 1937 году правительственный курс резко изменился. Жертвой «большого 

террора» стал и Николай Кузьмич Гладышев. 23 октября 1937 года он был исключён из состава 

Апатитского поселкового Совета как враг народа и вскоре расстрелян. Однако, благодаря 

заложенному его усилиями фундаменту, созданному под его руководством коллективу 

профессионалов, совхоз «Индустрия» успешно продолжил свою работу и в последующие годы. 

После ХХ съезда КПСС Николай Кузьмич Гладышев в числе прочих жертв сталинских 

репрессий был реабилитирован. А 18 декабря 1970 года, в год 40-летия совхоза «Индустрия», 

состоялось заседание исполкома Апатитского городского Совета депутатов трудящихся, на 

котором было принято решение о переименовании улицы Пионерской в городе Апатиты в 

улицу Гладышева.  

Необходимость сохранения памяти о нашем выдающемся земляке, внёсшем неоценимый 

вклад в создание нормальных условий для жизни и работы человека на Крайнем Севере, не 

вызывает сомнений и сегодня. Имя Николая Кузьмича Гладышева навечно вписано в историю 

Заполярья. 

 

Материал подготовила Екатерина Орлова, 

ведущий архивист государственного архива 

Мурманской области в г. Кировске 

 

 

 

 

 

 

 


