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Предисловие

Уважаемый читатель! 
Книга, которую ты держишь в руках, является результатом работы большого 

количества людей, имеющих отношение к изучению истории Томской области. В этой 
книге изложен материал об исчезнувших или находящихся на грани исчезновения 
поселениях пяти районов Томской области: Первомайский, Асиновский, Верхнекетский, 
Молчановский и Чаинский районы. Объем работы громадный и данная книга станет 
отправной точкой в создании единой большой энциклопедии истории сел и деревень 
Томской области. Памятная книга не претендует на законченность, объем информации 
в ней — лишь капля в море в изучении истории нашего региона. Данная книга состоит 
из воспоминаний жителей, выдержек архивных документов, газетных вырезок, 
сохранившихся фотографий.

Идея собрать материал об истории происхождения населенных пунктов не 
нова. В  библиотеках г. Томска есть ряд краеведческих работ о происхождении 
районов Томской области, но это только начальный этап в изучении истории нашего 
региона. Эти работы имеют ряд недостатков: неполный перечень населенных 
пунктов, неизвестное состояние сел и деревень в настоящее время, состояние 
местных могильных захоронений и т.  д. Тема достаточно сложная для изучения, 
требующая большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих. 
По этому поводу Яков Александрович Яковлев, историк Томского государственного 
университета, в предисловии краеведческих книг «Земли Томские» пишет: 

«На рубеже 1980–1990 гг. в стране начиналась широкомасштабная деятельность по 
составлению энциклопедии сел и городов России. И только всем известные катаклизмы 
прошедшего десятилетия помешали претворению этих намерений в жизнь. Сейчас 
эту краеведческую работу пытаются вести отдельные энтузиасты, но в силу своей 
глобальности она не по плечу одиночкам. Они могут лишь наметить основные вехи. 
Хорошо бы подхватить эту эстафету школьникам. Общение со стариками, работа в 
библиотеках и архивах, походы по местам брошенных поселений. Вот неисчерпаемый 
кладезь духовной пищи для всех — и тех, кто будет этим заниматься, и тех, кто будет 
пользоваться результатом этой деятельности. Определить место заброшенных хуторов 
и деревень, выявить фамилии их жителей, найти и облагородить уже сгладившиеся 
могильные холмы, донести до потомков сведения о жизни и захоронении дедов 
и прадедов — не эти ли деяния благоносны для общества в целом, и для каждого 
человека в отдельности? Может быть, поубавится тогда сетований о “бездуховности 
молодого поколения”, а каждый приобщившийся к именам и судьбам прошлого 
получит надежду, что и он не уйдет в Вечность бесследно?»

Факторы исчезновения сел и деревень, не только Томской области, но и всей 
России, имеют разный корень происхождения. Одни населенные пункты остановили 
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свое существование из-за проблемного географического положения, другие из-за 
остановки местных производств, закрытия школ, больниц или катастроф природного 
характера. Причины могут быть разные, но для нас, как для представителей 
современного поколения, невольных свидетелей исчезновения поселений становится 
жизненно важно восстановить историю сел и деревень нашего региона. 

Команда региональной исследовательской программы «Там, где нас нет» надеется, 
что эта памятная книга станет очередной вехой на пути развития краеведения региона 
и пробудет интерес старшего и подрастающего поколений к изучению истории своего 
родного края.

Выражаем огромную благодарность за помощь в написании книги:

1. Даниловой Вере Николаевне — учителю начальных классов с. Ягодное  
Асиновского района.

2. Мартыненко Юрию Анатольевичу — учителю истории Первомайской СОШ, 
руководителю поискового отряда «Земляки».

3. Шпенглер Тамаре Викторовне — учителю русского языка и литературы 
Молчановской СОШ № 1, руководителю музея «Поиск».

4. Янченко Ирине Вячеславовне — руководителю ТРОО ООД «Память Верхнекетья» 
с. Палочка Верхнекетского района.
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7 июня 1933 года д. Ксеньевка, являясь железнодорожным узлом, была переимено-
вана в с. Асино. Ново-Кусковский район стал именоваться Асиновским районом. 

Из-за сокращения финансирования, умышленных и неумышленных срывов 
сроков окончания работ, железная дорога Томск — Асино была введена в эксплуатацию 
1 ноября 1939 года.

Зимой 1941–1942 гг. в г. Асино формировалась 149-я отдельная стрелковая 
бригада, которая под командованием подполковника В. А. Болвинова прославилась 
в обороне Сталинграда в составе группы полковника Горохова. Во время войны в 
Асино находились военные учебные учреждения: АВПУ Асиновское военное пехотное 
училище, ШМАС школа младших авиаспециалистов, 15-я окружная школа отличников 
снайперской подготовки Сибирского военного округа. На станции Асино в сентябре 
1941 года сформирована 370-я стрелковая дивизия. К 1965 году полностью исчезает 
Чулымский тракт в связи с основанием милитаризованной зоны и запрета свободного 
перемещения из-за развёртывания в этих местах Томской ракетной бригады РВСН.

Реестр административно-территориальных единиц Томской области. 2015 год
Название: Кол-во Название Кол-во Название: Кол-во
с. Батурино
п. Ноль-Пикет
п. Первопашенск
с. Больше-Дорохово
д. Воронино-Яя
д. Итатка
д. Победа
д. Тихомировка
д. Феоктистовка
п. Светлый
с. Новиковка
д. Ново-Троица
д. Вороно-Пашня

1590
106
146 
424 
51 
1 
137 
88 
249 
322 
407 
80 
115 

д. Нижние Соколы
д. Моисеевка 
жд 153 км
жд 161 км
жд 167 км
жд 169 км
с. Ново-Кусково
с. Казанка
д. Митрофановка
с. Филимоновка
д. Старо-Кусково
с. Новониколаевка
д. Караколь

169
193 
169 
3 
7 
9 
3 
1389 
306 
33 
274 
115 
833 

д. Михайловка 
с. Минаевка
п. Б.Кордон
д. Гарь 
д. Комаровка
с. Копыловка
п. Осколково
п. Отрадный
с. Ягодное
д. Б.-Жирово
д. М.-Жирово
д. Латат
с. Цветковка

55
86 
267
261
—
139
2
46
717
32
432
83
130

Общее количество: 39 населенных пунктов. Население: 9469 человек.

Список исчезнувших деревень. 1950 год
пос. 87-го километра 
пос. Арабкин Бор 
пос. Бакенщики 
пос. Балластный карьер 
дер. Барнаулка 
пос. Барсучья Грива
пос. Береговая Грива 
дер. Березовка 
дер. Березовка 
дер. Больше-Антиповка

пос. Больше-Семеново 
дер. Верхний Кужербак 
дер. Верхняя Анга 
дер. Верхняя Курья 
дер. Вознесенка 
дер. Воробьёвка
дер. Вороновка 
пос. Воскресенка 
пос. Горский
Горский хутор

пос. Дракино 
дер. Дудкино 
Егорева хутор
пос. Звездочка 
дер. Зимаревка 
дер. Иваново-Богословка
дер. Ильинка 
дер. Итатка 
пос. Ишкольский 
дер. Кайнары



7ПАМЯТНАЯ КНИГА ИСТОРИИ ИЗЧЕЗНУВШИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Каурово 
дер. Каутау (?)
пос. Комжар 
пос. Коммунарка 
дер. Копыловка 2-я
дер. Корнеевка 
пос. Красино 
пос. Красная Курья
дер. Крутогорка
дер. Кужербак 
дер. Кузнецовка 
пос. Кымовое (?)
дер. Лаптевка
пос. Луговой

пос. Лысая Гора
дер. Мало-Антиповка 
пос. Мало-Семеново 
дер. Нижняя Анга 
дер. Нижняя-Курья 
дер. Ново-Покровка 
дер. Огнерубово 
пос. Озерный 
пос. Октябрьский 
дер. Орловка 
пос. Охотничий № 2
пос. Пашенский 2-й
дер. Прокопьевка 
дер. Рябчевка

пос. Сайга 
пос. Сборный 
пос. Совхоз-Яя
пос. Старики 
дер. Сухоречка 
дер. Таньково
пос. Трескулово 
дер. Тургай 
пос. Усть-Дая 
пос. Челбак-Вятский 
пос. Челбак-Смоленский 
дер. Юрково 

Общее количество: 70 населенных пунктов.

Исчезнувшие поселения Асиновского района

Д. ИВАНО-БОГОСЛОВКА

Деревня Ивано-Богословка основана в 1900 году на реке Соколы, в 120 верстах 
от г. Томска, переселенцами из Украины. Переселенческий участок назывался Татары, 
рассчитан он был на 171 душевой надел, общая площадь участка 2821 десятин, удобной 
земли 2687 десятин. Участок таёжный не совсем удобен.

В 1901 году на данном участке поселились 24 семьи (103 человека), за ходоками 
было закреплено 58 участков, проживало 6 семей коренного населения. В журнале 
общего присутствия Томского губернского правления, хранящемся в ГАТО, за 1902 год 
есть данные о выдаче ссуд переселенцам, в том числе и жителям переселенческого 
участка Татары — Пантелеймону Анищуку и Ивану Галайчуку, приехали они в 1901 году. 
Семьи насчитывали 8–12 человек, выдано по 20 рублей. В 1900 г. приехали семьи Изота 
Рожкова, Калина Ступакова, Сергея Пыжова, Лата Палейчука, Демида Андрощука, Карпа 
Пугачёва, Михаила Гунькина, Павла Записнова, Евгения Ященкова, Ивана Черепанова, 
Захара Буглова Никифора Балаклейского, Константина Пугачёва, Филипа Величковича, 
Фоке Козлова, Ефима Четвирикова.

Первый год переселенцы жили в землянках, но получив ссуды на домообзаведение 
(от 100 до 400 рублей на крестьянский двор), построили добротные дома, вдоль реки, 
поросшей зарослями черной смородины и черёмухи. На отвоёванной у тайги земле 
сеяли рожь, овёс, гречиху, пшеницу.

Постепенно переселенческий участок получает статус сельского общества с 
наименованием деревня Ивано–Богословка. (На основании высочайшего повеления 
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от 13 июля 1889 года отдельные сельские общества могли образовываться в новых 
деревнях только при наличии в них не менее 40 душ мужского пола, соответственно и 
получить официальное название).

Для выполнения православных обрядов крестьяне деревни Ивано-Богословка 
посещали церковь иконы Казанской Божьей Матери в с. Ново-Кусково, или в 
с. Казанка церковь во имя Святой Анны. Неспешно и размеренно протекала жизнь в 
этой сибирской деревне.

В апреле 1919 г. в Ново-Кусковской волости начинается восстание против 
колчаковцев. Ивано-Богословка осталась в стороне от боев партизанского отряда 
Гончарова с карателями, но некоторые её жители за помощь партизанам поплатились. 
В Государственном архиве Томской области хранятся анкетные листы пострадавших 
от белого террора. В списках по поселку Ивано-Богословка есть Баластов Леонид 
Корнеевич, убитый 29 мая 1919 года карательным отрядом под командованием 
капитана Сурова. Разграблено всё имущество. За то, что на их заимке скрывался 
«отряд Гончарова». Уцелевшие члены семьи после этого 3 месяца скрывались.

В 1920 году на территории Томской губернии устанавливается Власть Советов. 
Происходит ряд изменений в территориальном делении. Так, из Ново-Кусковской 
волости выделяются Вороно-Пашинская, Митрофановская, Ново-Николаевская и Ново-
Кусковская волости. Деревня Ивано-Богословка остается в составе Митрофановской 
волости. В июне 1920 сельский совет в деревне возглавляет Политков Сергей, 
характеризуется он «политически неопределенно».

В начале 30-х годов начинается процесс коллективизации, в д. Ивано-Богословка 
в 1930 г. создан колхоз, который получил название «Вперёд к социализму». В состав 
Ивано-Богословского сельского совета входят д. Покровка, д. Бороковка, п. Рассвет, 
д.  Ново-Покровка, д. Кайнары, д. Ново-Алексеевка. На полях колхоза выращивают 
пшеницу, рожь, гречиху, овёс, лён, картофель. Организована животноводческая ферма, 
пасека. Всё как во всех колхозах того времени. И так же, как и везде, идет процесс 
раскулачивания, давление на единоличников, не желающих вступать в колхоз. 

Не обошли жителей деревни и репрессии. Список репрессированных:
1. Адарич Александр Петрович 1908 года рождения, колхозник. Арестован в 1937 г. 

Расстрел.
2. Киселёв Иван Яковлевич 1906 года рождения, единоличник. Арестован в 1937 г. 

10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах.
3. Козлов Василий Иванович 1883 года рождения, колхозник. Арестован в 1931 г., 

осуждён на 5 лет концлагерей, вторично арестован в 1937г. Расстрел.
4. Куровский Ефим Моисеевич 1909 года рождения. Арестован в 1937 г. 10 лет ИТЛ 

и 5 лет поражения в правах.
5. Новиков Родион Фёдорович 1902года рождения, единоличник. Арестован в 

1937 г. 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах.
6. Поварницын Михаил Филиппович 1885 года рождения. Арестован в 1937 г. Расстрел.
7. Притулко Николай Васильевич 1902 года рождения. Арестован в 1937 г. Расстрел.
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Но жизнь продолжалась. С утра до вечера жители деревни трудились в колхозе, 
а вечером дотемна управлялись с домашним хозяйством. Страна жила по планам 
сталинских пятилеток.

Начальная школа в деревне была открыта в 1923 году, школьного здания не было, 
уроки проводились в домах местных жителей. К сожалению, не сохранились имя и фа-
милия первой учительницы, работавшей в этой школе. Помимо основной работы, она 
занималась ликвидацией неграмотности, вела активную агитацию за Советскую Власть, 
борьбой с кулачеством. По воспоминаниям старожилов деревни, однажды ночью к 
квартире учительницы подъехала подвода, запряжённая парой хороших лошадей,  
полураздетую учительницу усадили на телегу и увезли в неизвестном направлении. 
Больше о ней в деревне ничего не известно.

В 1925 году было построено школьное здание, состояло оно из двух классных 
комнат, учительской и коридора, по мере увеличения числа учащихся к этому зданию 
делали пристройки. В 1937 году Ивано-Богословская начальная школа преобразована 
в неполную семилетнюю школу. Директором школы назначили Коновалову Софью. 
В школе учились дети из ближайших деревень, где были только начальные школы, 
учились и более старшие, которые в своё время из-за отсутствия школы не могли 
получить семилетнее образование. Было построено новое школьное здание, в 
строительстве принимали участие все жители деревни.

1941год. Все, кто могли, ушли защищать Родину. Остались старики, женщины, 
дети. Но жители Ивано-Богословки продолжали трудиться. Основной тягловой силой 
были быки и коровы, лошадей забрали на фронт, оставив только выбракованных. В 
военное время увеличились государственные задания по поставкам зерна, мяса, шер-
сти, масла. Работали все, даже дети помимо работы на полях и учёбы в школе, рабо-
тали в ночную смену на сушилке по доработке зерна, чтобы сдать его государству. 
Школьники военного времени вспоминали, что не было бумаг, чернил, мела. Писали 
на бересте, старых газетах, а вместо чернил использовали свекольный сок и сажу. 
Одно из зданий школы во время войны было передано под зерносклад.

Отгремели военные годы, вернулись домой те, кому посчастливилось выжить.
Жизнь на селе ожила, стало подниматься хозяйство колхоза. В 1946 г. капитально 

отремонтировали школу. Но медленно восстанавливается хозяйство в небольших 
деревнях. Так, по сведениям из годовых отчётов колхозов за 1948 год в д. Ивано-
Богословка — всего населения 232 человека, трудоспособного — 98, в д. Ново-
Покровка — всего населения — 99, из них трудоспособных — 23, в д. Бороковка — 213 
и 94 соответственно.

В 1951 году было принято решение о реорганизации колхозов Асиновского района. 
Согласно этому постановлению 08.02.1951 колхозы «им. Ворошилова» в д. Ново-
Покровка, «Красный май» в Ивано-Богословке и п. Рассвет объединяются в один 
колхоз «Красный май» с центральной усадьбой в с. Ивано-Богословка.

Наверное, это объединение было необходимым. У многих реорганизованных 
колхозов дела пошли лучше, в том числе и в Ивано-Богословке. В 1949  г. открыт 
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колхозный клуб. За послевоенные годы с 1946 по 1961  гг. деревенскую школу 
закончили 152 ученика.

Многие из них продолжили жить и работать в родном колхозе. Они стали опыт-
ными механизаторами и специалистами сельского хозяйства: Жевлаков Михаил Си-
дорович, Рябец Василий. Девушки стали лучшими доярками в районе — Чаунан Велта, 
Янюк Галина, Коновалова Клавдия. Молодые люди оставались работать в родном селе, 
потому что была продумана система трудового воспитания, учащиеся совмещали  
учёбу с общественно-полезным трудом, получали практические навыки в школьных 
мастерских и на пришкольном участке.

Были хорошими помощниками своим родителям в колхозном производстве, 
помогали на полях и при заготовке сена, шефствовали над птицефермой. Она была 
одной из успешных в Асиновском районе. В 1962 году план сдачи яиц государству 
был выполнен на 200 %.

В 1959 году происходит ещё одна реорганизация — колхозы «Красный май» 
и «Вперёд к коммунизму» объединили в колхоз «Родина», а с 1964 года он сливается 
с колхозом «Комсомолец» с центральной усадьбой в с. Ново-Кусково. В конце  
1960-х гг. колхозы преобразованы в совхозы.

Но уже в 1964году принята схема районного планирования, где в 11-м приложе-
нии есть перечень перспективных и неперспективных населённых пунктов по хозяй-
ствам Асиновского района, среди неперспективных оказались д. Ново-Покровка, Чел-
бак, Бороковка и другие, Ивано-Богословка занимает место перспективной деревни. 
Идет время, к концу 1980-х гг. и она становится неперспективной.

Справка по материалам землеустроительного отдела Асиновского горисполкома: 
«С  1953 г. по 1986 г. исчезло 45 населённых пунктов. На 01.01.1989 осталось 43 
населённых места».

Воспоминаниями и семейными фотографиями с нами поделилась Дробышева 
Татьяна Ивановна. Её семья жила в п. Рассвет и в 1959 г. переехала в Ивано-Богословку.

На 1986 год в деревне Ивано-Богословка оставалось ещё 42 двора. В начале 
1990-х гг. не осталось и их.

Координаты поселения: 57.0175616, 85.8914566

Начальная школа
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 Ивано-Богословка в наши дни

 В магазине д. Ивано-Богословка,  Памятник жителям деревень Рассвет,  
 конец 1930-х — начало 1940-х гг. Ивано-Богословка и Ново-Покровка

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Ивано-Богословка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Ткачук Иван Карпович лейтенант 04.05.1917
2. Еськов Михаил Прокопьевич красноармеец 1922 убит 26.06.1943
3. Чернобаев Прокофий 

Дмитриевич
ефрейтор 1912

4. Яськов Андрей Харитонович сержант 1923
5. Пыжов Степан Иванович старшина 1911
6. Харченко Иван Ильич красноармеец 1910
7. Козюков Павел Наумович лейтенант 1913 попал в плен 

(освобожден)
8. Никитин Владимир Яковлевич сержант 1924 пропал без вести
9. Колбас Никифор Тимофеевич рядовой 1894 пропал без вести
10. Ященко Иван Иванович рядовой 1923 пропал без вести
11. Ежов Гавриил Егорович рядовой 1914 пропал без вести
12. Записных Иван Яковлевич ст. сержант 1902 пропал без вести
13. Заводенко Даниил Тихонович ст. сержант 1914
14. Лысун Григорий Иванович рядовой 1904 пропал без вести
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
15. Гуль Григорий Кузьмич рядовой 1914 пропал без вести
16. Пижов Владимир Михайлович ст. сержант 1919
17. Голайчук Иван Филиппович лейтенант 01.01.1909
18. Баластов Иван Романович 1914
19. Ткачук Василий Карпович рядовой 1914 пропал без вести
20. Никитин Яков Иванович рядовой 1904 пропал без вести
21. Колбас Александр  

Никифорович
рядовой 1923 пропал без вести

22. Анчарук Иван Филимонович рядовой 1924 пропал без вести
23. Балаклейский Петр Федорович красноармеец 1924 пропал без вести
24. Буглов Николай Тих. рядовой 1909 пропал без вести
25. Левчук Василий Кондратьевич гв. красноармеец 1901
26. Данильчук Егор Прокопьевич ст. сержант 1918
27. Евшик Яков Федорович рядовой 1898 пропал без вести
28. Буглов Николай Тихонович рядовой 1909 пропал без вести
29. Емельянчук Афанасий Титович рядовой 1911 пропал без вести
30. Яськов Константин Иванович рядовой 1909 пропал без вести
31. Василевский Григорий  

Петрович
рядовой 1912 пропал без вести

32. Игнатьев Николай Кузьмич рядовой 1923 пропал без вести
33. Гедзун Федор Степанович рядовой 1907 пропал без вести
34. Дудаков Александр Иванович ст. сержант 1924 пропал без вести
35. Козлов Тихон Васильевич гв. мл. сержант 1905
36. Ткачук Алексей Карпович 1922 пропал без вести
37. Данильчук Максим Петрович мл. лейтенант 1916 убит 28.05.1943
38. Пыжов Иван Николаевич лейтенант 1909 пропал без вести
39. Савченко Василий Ефимович рядовой 1917 пропал без вести
40. Преймачук Федор Семенович рядовой 1924 пропал без вести
41. Скоробогатов Василий 

Михайлович
красноармеец 1900 погиб

42. Петроченко Михаил  
Кириллович

красноармеец 1925

43. Петроченко Михаил  
Кириллович

красноармеец 1925

44. Ратюк Николай Ан. рядовой 1914 пропал без вести
45. Бескровный Федор  

Никифорович
рядовой 1910 пропал без вести

46. Петровых Дмитрий Н. пропал без вести
47. Янюк Иван Ф. пропал без вести
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
48. Рябченюк Иван Архипович сержант 1912 пропал без вести
49. Митаенко Кузьма Л. рядовой 1917 пропал без вести
50. Черемисина Александра 

Антоновна
рядовой пропала без вести

51. Филимонов Аким рядовой 1923 пропал без вести
52. Шевчук Василий Акимович рядовой 1908 пропал без вести
53. Сойдыш Захар Михайлович рядовой 1909 пропал без вести
54. Мастыко Иван Арсентьевич рядовой 1908 пропал без вести
55. Ковальчук Иван Петрович рядовой пропал без вести
56. Пыжов Степан Иванович ст. сержант 1911
57. Гунькин Иван Ефимович 1924
58. Старожук Петр Андреевич сержант 1913 убит 21.12.1943
59. Мельников Петр Агафонович старшина 1911
60. Еремчук Петр Иванович ст. лейтенант 30.06.1925
61. Данильчук Андрей Иванович красноармеец 1905
62. Митаенко Еремей Леонтьевич капитан мед. сл. 30.05.1920
63. Брюшкин Александр  

Федорович
рядовой 1926 пропал без вести

64. Записной Василий Яковлевич ст. военветфельдшер 15.03.1913
65. Пугачев Петр Карпович ст. лейтенант 1909
66. Буглов Николай Тихонович красноармеец 1909
67. Гунькин Ефим Михайлович красноармеец 1898
68. Михайлов Николай Романович 1927
69. Пыжев Иван Яковлевич мл. лейтенант 1909

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

 Голайчук Данильчук Дудаков Еремчук 
 Иван Филиппович Андрей Иванович Александр Иванович Петр Иванович
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 Записных  Козюков Мельников Митаенко 
 Иван Яковлевич Павел Наумович Петр Агафонович Еремей Леонтьевич

  Пугачев  Ткачук 
  Петр Карпович Иван Карпович

Д. ВЕРХНИЕ СОКОЛЫ

Я люблю родину. Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь

«Исповедь хулигана», С. Есенин

По документам ГАТО и Асиновского муниципального архива, население состояло из 
переселенцев (до столыпинской реформы) Курской, Орловской, Витебской, Виленской 
и др. губерний. В документах о постройке водохранилища (ГАТО. Ф. 229. Оп. 1. Д. 496) 
называется год первых поселений — 1892. 

В 1913 году участок Ново-Соколовский при землеустройстве разделился на 5 
самостоятельных селений (руководствуясь статьей 20 закона от 26 апреля 1906 года):

1) поселок Верхне-Соколовский (он же Ново-Соколовский);
2) поселок Нижне-Соколовский;
3) поселок Моисеевский;
4) поселок Кутатский;
5) заимка Качурина.
Так как участок был признан безводным, в государственном архиве Томской 

области (ГАТО. Ф.  229. Оп.  1. Д.  496) имеются документы о строительстве плотины на 
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участке Ново-Соколовском Ново-Кусковской волости: гидротехнический отдел Томского 
переселенческого района, 1914 г.

Население Верхних Соколов занималось сельским хозяйством. Земледелие: 
сеяли рожь, ячмень, овес, пшеницу, гречку, коноплю, лен, картофель. Животноводство: 
разведение коров, свиней, овец, лошадей. В 1920 году были колхозные ульи — 102.

Воспоминания Риммы Петровны Семеновой (Юдиной)  
о деревне Верхние Соколы (за период с 1955 по 1965 год)

В 1955 году наша семья переехала в д. Верхние Соколы (Асиновского района) 
из д. Ягодное (Асиновского района). Мои родители (папа — Юдин Петр Дмитриевич, 
03.12.1898 г.р., мама — Юдина Вера Яковлевна, 28.02.1911 г.р.) были учителями и стали 
работать в Верхне-Соколинской начальной школе.

Их дети:
— Юдина Алла Петровна, 10.11.1937 г.р.;
— Юдина Клара Петровна, 07.01.1941 г.р.;
— Юдин Эдуард Петрович, 19.04.1943 г.р.;
— Юдина Римма Петровна, 21.12.1950 г.р.;
— Юдин Валерий Петрович, 05.12,.1952 г.р.
Деревня Верхние Соколы располагалась в 5 км от деревни Нижние Соколы, 

находящейся на железной дороге Томск — Асино.
Сойдя с поезда на этой станции, в д. Верхние Соколы можно было попасть по 

двум дорогам (на выбор): верхней и нижней. Нижнюю дорогу пересекала речушка 
Чартаны. Идя по верхней дороге, нужно было подняться на высокую гору, затем, спра-
ва, миновать литовское кладбище. Эта дорога была чуть короче и посуше. Дороги — 
грунтовые, летом наезженные конными телегами, зимой — санями. Но чаще все люди 
ходили пешком, это занимало по времени один час или чуть побольше.

Деревня Верхние Соколы была маленькая, домов в 50, на одной улице. Дома сто-
яли по обе стороны дороги, неблизко друг к другу, так как имелись у всех хозяйствен-
ные постройки и большие огороды. Примерно в центре был подъем в гору, так как 
местность там холмистая. Здесь находился глубокий колодец, где люди брали воду. 
Зимой нам, детям, эта горка служила местом досуга и «здорового образа жизни».

Еще был один водоем, за огородами, который наверняка помнит каждый житель 
Верхних Соколов. Это большой пруд. Все называли его «ставок». Сколько света и радости 
принес он нам! Однажды в деревню приехал один человек (я не помню его должности, 
но помню фамилию — Стенин), и запустил в пруд ведро карасей. Когда они размножились, 
«ставок» стал не только местом для купания, загорания, общения ребятишек, но и местом 
для рыбалки на удочку. Иногда вставали на рыбалку с восходом солнца (а так хотелось 
спать, и так жужжали комары!) и приносили хороший улов. От «заливчика», где мы купались 
чаще всего, если подняться на холм и немного пройти — было место под названием 
«Бочановка». Там пацаны верхом на лошадях утаптывали силосные ямы (так готовили 
корм для сельскохозяйственных животных). В этих занятиях участвовал и мой старший 
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братишка Эдик. Все мальчишки-подростки умели ездить верхом на лошадях и часто 
галопом скакали по деревне. Силосные ямы (довольно большие) колхозники вручную, 
лопатами, закидывали землей для ферментации травы. Иногда бывали «субботники», и 
наш папа тоже участвовал в закидывании силосных ям.

В Верхних Соколах была бригада № 3 колхоза «Заря». Председатель колхоза — 
Бородюк Григорий Иванович.

Колхозники выращивали зерновые культуры, лён. За работу получали трудодни. В 
деревне имелась колхозная конюшня. Недалеко от неё стояло деревянное помещение, 
которое называлась «конюховка», где решались все организационно-хозяйственные 
вопросы деревни. Все жители деревни держали личное хозяйство: коров, овец, свиней, кур, 
гусей. Огороды были большие, по 15–20 соток. Картошку осенью копали по много дней, 
носили в мешках и ссыпали в подполье, а излишки продавали. У всех были покосы, на 
которые добирались в основном пешком (или на лошади). Косили, убирали сено вручную.

У нас был покос на Кочурино. Это к северу от деревни. Дорога спускалась к ручью, 
затем, на подъеме, слева рос бурьян, где никто не пахал, не косил. По-моему, здесь, 
как говорил наш папа, колчаковцы расстреляли кого-то из жителей в Гражданскую 
войну [1]. Папа поднимал вопрос в Асино об установлении обелиска. Нашему папе эта 
тема была очень близка, так как его старший брат тоже был расстрелян в 1919 году в 
Красноярском крае. 

По этой же дороге, недалеко, раньше стояла деревня Кайнары. Лес вокруг деревни 
больше лиственный. Много малинника, шиповника, заросли смородины по ручьям, 
кислицы. Так что по ягоду было куда ходить. К нам даже приезжали родственники из 
г. Томска за ягодой и отдохнуть на озере. Но иногда жители вспоминали и о медведях, 
которые водились где-то неподалеку.

Электричества в нашей деревне не было, освещались керосиновыми лампами. 
По вечерам, особенно зимой, проводился маленький церемониал: в лампу наливался 
керосин, проверялся фитиль, закручивалась горелка, прочищалось от копоти стекло, 
ставилось на лампу. Искусственное освещение было готово. Оставалось чиркнуть 
спичкой. Комната от лампы, конечно, не сияла ярким светом, но в ней было уютно, 
особенно когда топилась печь, трещали дрова, по стенам бегали тени от пламени.

Мы делали с младшим братом Валерой уроки или слушали старших детей (их 
рассказы и сказки). Родители за столом проверяли тетради учеников. И ночью, если я 
просыпалась, они чаще всего писали планы уроков или проверяли тетради. Днем ведь 
они работали в школе, потом управлялись по хозяйству, занимались с нами.

Магазин (продавец Кровелис Екатерина) в деревне был один (сельпо), где прода-
валось все самое необходимое (керосин, спички, соль, сахар, конфеты–«подушечки»,  
масло растительное (по современной терминологии — нерафинированное), тетради, 
ручки, перья и т.д.

Хлеб жители пекли сами в русской печке (пшеничный и ржаной) или ходили в 
Нижние Соколы к поезду, где в хлебном вагоне продавали булки из пекарни по 15 
копеек 1 булка. Любой хлеб был вкусный, он съедался с любым блюдом или с любыми 
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другими продуктами (с молоком, с вареньем, с салом, с супом и т. д.) Поскольку мы 
много двигались, проводили время на свежайшем воздухе, а детей в семьях было 
много, то есть хотелось сильно и часто. На диетах никто не сидел. Понятия «ожирение», 
применительно к людям, не существовало.

Медицина. Медика в деревне не было. Телефонов не было. При необходимости 
запрягали лошадь и ехали за фельдшером в Нижние Соколы. Фельдшером была женщина. 
Она оказывала медицинскую помощь, и ее нужно было увезти обратно. Или больные 
ехали к врачам в г. Асино. Я сталкивалась с медициной в двух случаях: когда нам в школе 
ставили прививки, и когда бывало плохо нашей маме (она гипертоник). Ей бывало очень 
плохо, ничего не помогало, а нужно было ехать за фельдшером на лошади 5 км. Это было 
ужасно. Каким чудом проносило от горя? От простудных болезней всех нас лечила мама. 
(Сильно прогревали ноги с горчицею до пота, давала питье с малиной — и поправлялись).

Имела место у нас и криминальная история, когда была убита семья Андрейкиных 
(муж и жена). Я была еще совсем ребенком и не посвящалась в подробности этого 
события. Скорее всего это были отголоски классовых противоречий давно минувших 
лет. Долго ощущалась неприятная, тревожная аура, нависшая над деревней. 

Образование. В деревне была начальная школа, где работали учителями мои роди-
тели. Учились в 2 смены. Парты стояли в классе в 2 ряда. На одном ряду учился, например, 
1-й класс, на втором ряду — 2-й класс. Когда учитель что-то рассказывал первому классу, 
второй в это время выполнял самостоятельную работу. Я думаю, так учить было нелегко. 
В классе было детей не много, человек 6–8, но до каждого нужно было донести то, что 
запланировал, каждого спросить. Сидели за партами, которые удобно открывались. Сни-
зу была полка для портфеля. На парту ставилась чернильница-непроливашка, у каждого 
своя. Ручка лежала на перочистке, чтобы чистить перья и не пачкать парту. Писали пером 
«звездочка». Одевались дети в школьную форму. Октябрята носили на груди звездочки. 
Пионер обязательно носил пионерский галстук. На стене в классе висела классная доска. 
Рядом стояли счеты. На других стенах висели наглядные пособия, буквы в кармашках 
из материи, географические карты. На столе стоял глобус. Мне помнится, в школе был 
арифметический ящик с большим количеством разного размера кубиков, досточек, бру-
сочков, которые можно было в итоге сложить в один ящик в форме куба (все очень точно 
подгонялось друг к другу). Очень нравилось играть! Еще помню интересную толстую книгу 
«Всегда всем весело» с множеством игр, головоломок, кроссвордов и других развлечений.

На переменах бегали, играли в «ручеек», устраивались маленькие физкультминутки 
с упражнениями для пальцев, тела. Ходили на экскурсии по полям, в лес. Здесь всегда 
вспоминалась песня: «Широка страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек». 
А так как там были еще слова: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит 
человек», то я ощущала себя очень счастливой оттого, что мне так повезло родиться в 
Советском Союзе! Как же мы были богаты нашим привольем!

К празднику наш папа делал беседы, доклады для населения о сути праздника. 
Готовились концерты (для музыкального сопровождения приглашали гармониста из 
деревни). Наша мама хорошо рисовала, и, поэтому, оформляла класс, писала лозунги к 



«ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ»        ЧАСТЬ I18

праздникам, придумывала костюмы для детей и т. д. Еще она была большой психолог и 
дипломат. А так как наш папа хорошо пел, на него ложилась музыкальная часть. В школе 
работала «техничкой» еще одна женщина по фамилии Шаграй (имени не помню). Она 
утром перед занятиями протапливала печь, наводила чистоту. С большой теплотой 
я вспоминаю эти утренние занятия, когда еще темно на улице. Тепло, тихо, уютно от 
света лампы в классе, рассказ учителя. После окончания 4-го класса дети продолжали 
учиться в другом месте. В основном детей отправляли в Новиковскую школу-интернат 
Асиновского района (это на железной дороге).

Каждую неделю, в воскресенье, шли пешком 5 км до Нижних Соколов, садились на 
поезд, ехали две остановки до Новиковки, а там еще пешком километра два до школы. 
Отучившись до пятницы, снова шли до станции, ехали две остановки, шли пешком 5 
километров до дома. И так в любую погоду. Мои старшие сестры Алла, Клара и брат Эдик 
уже учились в г. Асино, в г. Томске, приезжали домой реже, и тоже шагали пешком эти 
5 км от железной дороги (бывало и ночью). А мы с младшим братиком Валерой, закончив 
Верхне-Соколинскую школу, учились в Новиковке, в Асино (жили на квартире) и в Томске 
(у родственников). В 1961 году наша мама вышла на пенсию (в 1949 году она была 
награждена медалью «За трудовое отличие»), а в 1963 году вышел на пенсию и наш папа. 
Он проработал 44 года. Еще работая, папа начал строить новую школу в Верхних Соколах, 
уже много было сделано, но годы дали о себе знать и папа вышел на пенсию.

Живя в учительской семье, мы слышали из уст родителей о таких людях из сферы 
образования, как Уланов И. А., Аузинь А. А., Педураров Г. И., Уланова Л. А., Сильченко Т. А., 
Аулина Е. П. 

Почтовая связь. По определенным дням в деревню приезжал почтальон из Нижних 
Соколов, развозил письма, посылки, газеты, журналы (кто подписывался). С ним же 
отправляли письма родственникам от нас. Или можно было сходить в Нижние Соколы к 
поезду и опустить письмо в почтовый вагон. Летом в этом плане нас выручал мой старший 
братишка Эдик, так как он возил письма к поезду на велосипеде.

Культура. Телевизоров в то время не было, но было радио. Мы его часто слушали.  
В 6 часов утра звучал гимн Советского Союза. Затем последние известия, музыка, песни 
тех времен: пионерские, комсомольские, лирические. Много пели и говорили о Кубе, 
слушали «Пионерскую зорьку», каждый день передавали производственную гимнастику 
под звуки пианино; звучал голос итальянского мальчика Робертино Лоретти.

Большим праздником для всех был день, когда к нам в деревню приезжало 
передвижное кино. Возле какого-то дома (клуба не было) выгружали мотор, который 
перематывал ленту, чтобы показывать кино с самого начала. С каким почтением мы 
относились к киномеханику, который все это проделывал! Звук работающего мотора, 
запах от него (то ли бензина, то ли солярки), обрывки необычно пахнущей киноленты — 
все предвещало особое состояние деревни. Все люди шли в одно место, несли свои 
табуретки и лавочки, переговаривались…

Кино было озвученное, черно-белое, его показывали по частям. Не помню 
названий фильмов, кроме одного: «Дон Сезар де Базан». Вряд ли я его поняла. Но сам 
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процесс фильмопоказа и фильмосмотрения мне очень нравился. А утром уже не было 
ни мотора, ни киномеханика. Валялись обрывки киноленты… Как будто из космоса 
прилетели инопланетяне, ликвидирующие безграмотность населения…

Досуг. Родителям, по-моему, было не до досуга, чаще они были рады месту. Но все 
же они выкраивали время. (Ведь мы помогали им по хозяйству: кололи, пилили дрова, 
помогали управляться с животными, наводили порядок дома, помогали в огороде и на 
покосе, носили воду). Они читали книги и газеты с журналами (папа много выписывал). 
Мама иногда рисовала, пыталась играть на гитаре. Слушали радио.

Папа любил музыку: часто слушал радио, выписывал журнал «Музыкальная 
жизнь». Еще папа любил писать письма, многое выписывал из прочитанных книг,  
заводил заочно друзей по переписке. Однажды один из его заочных знакомых прие-
хал к нам в гости по приглашению папы. Им оказался скрипач из г. Томска Ротт Йозеф 
Францевич. Тогда я впервые услышала звук скрипки. 

И еще: учась в Новиковке, я проявляла интерес к игре на баяне. Папа, видя это, 
купил баян, привез его из Асино (это было не за одну поездку). Я ходила в Асино в 
музыкальную школу по классу баяна. Но, закончив общеобразовательную школу, 
нужно было поступать куда-то учиться, и я отдалилась от игры. Как я расстроила моего 
папу! До сих пор это чувство вины не покидает меня. Что только стоила нашей семье 
одна покупка инструмента! В то время модно было переписываться с зарубежными 
друзьями (из Чехословакии, Польши, Венгрии). И мы это делали. Мой старший брат 
Эдуард увлекался фотографией. У нас был фотоаппарат «Смена». Все любительские 
фотографии семьи сделаны им. А еще мы, дети, летом много купались, загорали, ходили, 
бегали, ездили на велосипеде. Весной, как только оттают проталины, играли на улице 
в «лапту», «вышибалу», «городки», «догоняшки», «классы». Мы с Валерой очень любили 
играть в городки. Мячик для лапты делали (скатывали) из коровьей шерсти (коровы 
весной линяют). Получался очень плотный, сантиметров 6–7 в диаметре своеобразный 
мячик. Один человек его подбрасывал в воздух, а другой палкой должен был в него 
попасть на лету и запустить подальше. Как же много мы бегали! Покупных игрушек 
было мало (куклы-карапузы, которых нужно было нянчить). Машинки делали сами. А 
зимой, имея горку в центре деревни, катались на лыжах, скользких ледянках (обливали 
водой доску, намораживали на нее лед и… летели с горы на ней: сидя, лежа).

А старая конюшня со своими отсеками, полуразвалившимися крышами, походила 
на «Диснейленд», где можно было и бегать, и прыгать, и скатываться, и карабкаться, и 
визжать, и шептаться. Домой приходили — было уже темно на улице, ставили застывшие 
штаны рядом с валенками, и засыпали за столом. Освещение на улице было солнечное, 
лунное или никакого. Как же прекрасны были эти вечера! Когда светила луна, в нашем 
«планетарии» было так много звезд! Нам папа о них интересно рассказывал. Снег скрипел 
так же, как и сейчас, тишина так же звенела в ушах, как и сейчас. Но тогда все было более 
магично. И для меня очень дороги эти «родники мои серебряные, золотые мои россыпи»!

Семьи в деревне были, в основном, многодетные. Все люди (взрослые и дети) друг 
друга хорошо знали. Вот фамилии семей, которые я помню:
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— Цыганковы (Константин, Вера; их дети: Галя, Витя, Юра);
— Теленковы (дети: Лида, Вова, Люба);
— Теленковы (дети: Тома);
— Козыревы (Иван, …?; дети: Витя);
— Евдокимовы: (Павел, …?; дети: Гена, Юра, Коля, Валя);
— Грешнёвы (Василий? дети: Валя, Галя, Гена; была еще у них бабушка);
— Юдины (Петр Дмитриевич, Вера Яковлевна; дети: Алла, Клара, Эдуард, Римма, 

Валерий);
— Кизеевы (Николай, Татьяна; бабушка Арина; дети: Галя, Марина, Света, Коля);
— Ермолины (Михаил, Юлия; дети: Иван, Петр, Галина, Тамара, Виктор, Николай, 

Татьяна, Полина, Светлана);
— Ермолина (Аграфена; дети: Наташа);
— Коноваловы (мать Полина; дети: Виктор, Татьяна);
— Березины (Иван, Тамара; дети: Галя, Нина);
— Лихановы (Иван, Татьяна; дети: Вера, Шурик);
— Мишкин (Валентин; дети: Юра);
— Цыганковы (Александр, Мария; дети: Пронькин Вова, Цыганкова Люда);
— Цыганковы Петр (дети: Люда, Нюся);
— Горсенниковы (дети: Гена);
— Ильинские (дети: Женя, Света);
— Шарепо (Мария; дети: Виталий);
— Чайковский (Павел; дети: Павел);
— Пономаревы (дети: Толя, Боря);
— Шаграй (дети: Люся, Нина, Валя);
— Кровелис (Екатерина, Иван Томашыч; дети: Лида, Галя);
— Барсуковы (дети: Толя, Люба, Сережа);
— Стрельникова (Мария; дети: Хомякова Люда, Стрельников Вова);
— Янцыны.
Дети вырастали, многие уезжали. Стали разъезжаться постепенно и целые семьи. 

Наша семья в 1965 году переехала в д. Вороно-Пашня (Асиновский район). «Отсюда 
мы ушли в круженье долгих лет» (кто по верхней дороге, кто — по нижней), а когда 
захотели вернуться, не нашли «ни кола, ни двора», ни нашего любимого пруда!

Хорошо, что наши бесценные родители научили нас понимать, что кроме малень-
кого социума маленькой деревеньки, существует еще огромный мир всего остального, 
в этой же деревне, где не бывает скучно или тоскливо. По-моему, рентабельность или 
нерентабельность деревни определяется не только количеством центнеров зерна или 
поголовья скота. Здесь есть неосязаемые ценности, данные природой. Я, как медик, 
очень сожалею о практической неиспользованности обжитых людьми мест, особен-
но имеющих открытые водоемы. Такие специалисты, как терапевты, семейные врачи, 
периодически сменив белый халат на спортивную форму, могли бы на природе зани-
маться со своими больными, возможно, более успешно, чем в кабинетах.
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Здесь можно было оздоравливаться (причем любому возрасту), работать с пре-
старелыми людьми, отдыхать, общаться людям на любые темы в любой форме под 
открытым небом и т. д, причем с минимальными финансовыми затратами (лишь бы 
был источник воды и понимание ценности жизни на природе).

07.11.2017

Координаты поселения: 56.8816254, 85.8073425

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Верхние Соколы:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Хомяков Николай Федорович 1922
2. Либик Дмитрий Андреевич рядовой 1906
3. Мачанский Иосиф Михайлович гв. рядовой 1904
4. Хомяков Иван Федорович 1916
5. Цыганков Николай Филиппович лейтенант 1920
6. Хорев Павел Иванович капитан 1919

Д. ИЛЬИНКА

Ильинский сельский совет. В 1950–1951 году в его состав входили:

1. Д. Ильинка Колхоз «8 Марта», 1934–1951 гг.
2. Д.Зимарёвка. Колхоз «Красноармеец», 1934–1951 гг.
3. Д. Дудкино. Колхоз «7 Ноября», в 1951 г. переименован «Вперёд к коммунизму»
4. Д. Каурово. Колхоз «Красный маяк»
5. Д. Воробьёвка. Колхоз «Красный таёжник»
6. Д. Березовка. Колхоз «7-й Съезд Советов»

Основана в 1900 году переселенцами из Волынской губернии. В фондах 
Асиновского краеведческого музея хранится альбом 1967 г. «История колхоза имени 
Жданова». Вероятно, этот альбом был подготовлен к 7 ноября 1967 года, празднованию 
50-летия Октябрьской Социалистической революции. Текст этого альбома мы приводим 
полностью, без правок, с фотографиями.

Прежде чем приступить к знакомству с историей нашего колхоза, каждый, кто читает 
наш альбом, непременно заинтересуется: «А когда же основалось село? Кто были первые 
поселенцы? Откуда они приехали? Как выглядела местность, на которой стоит село?»
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Ильинка — «8 Марта»
Воробьёвка — «Красный таёжник»
Дудкино — «7 Ноября»
Горск — им. М. Горького 
Зимарёвка — «Красноармеец»
Сборное — «Путь колхозника»
Березовка — «7-й Съезд Советов»
Каурово и Дракино — «Красный Маяк»

Жители приняли активное участие в колхозной работе. В Сборном в 1934 году были 
построены конный двор и амбар. В Воробьёвке в 1934 г. был построен конный двор, 
в 1935 году — амбар и школа. Первым учителем в школе был Русин Сидор Антонович, 
который погиб во время Отечественной войны.

В 1951 году были построены коровник и телятник, в 1952 году — молоканка. 
В  1953 году в Ильинке была построена радиолиния. В феврале 1954 года все 
деревни объединились в один колхоз. После объединения в Ильинке были построены: 
в 1956  году конный двор, телятник, кузница, зерносушилка ПЗС-2, коровник, контора, 
в 1957 году — клуб, в 1958 году — водонапорная башня с водопроводом до коровника, 
в 1959 году была построена мельница, в 1960 году — механические мастерские, 
электростанция, зерносушилка. В 1956–1959 годах были построены зерносушилки, 
зерносклады, конные дворы, свинарник, птичник, коровник в бригадах. 

До перехода на денежную оплату колхозники работали на трудодни, получали 
меньше, жили хуже. Перейдя на денежную оплату, колхозники стали жить лучше. 
Доход колхоза по сравнению с 1954 годом вырос почти в 14 раз. 

Координаты поселения: 57.1414554, 85.6552505

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Ильинка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Семенов Алексей Иванович ст. лейтенант 17.04.1914
2. Григорьев Константин  

Никифорович
рядовой 1915

3. Емельянов Василий Федорович сержант 1918
4. Мудрый Иван Игнатьевич 1918
5. Ежов Николай Романович 1926
6. Березовский Василий  

Тимофеевич
гв. красноармеец 1915

7. Кузьменко Илья Корнеевич 1923
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
8. Перекатенко Иван Николаевич рядовой 1918 пропал без вести
9. Исаев Михаил Васильевич красноармеец 1924
10. Мудров Александр Игнатьевич капитан 14.08.1915
11. Глушиченко Петр Никитович рядовой 1904
12. Семенов Василий Иванович капитан 1909
13. Бакланов Николай Павлович рядовой 1916 пропал без вести
14. Герасимов Иван Никифорович рядовой 1915 пропал без вести
15. Вощук Семен Кирсанович сержант 1904 убит 25.08.1944
16. Никонов Андрей Иванович сержант 1925
17. Ежов Филипп Андреевич сержант 1916
18. Семенов Алексей Иванович ст. лейтенант 1914
19. Бердников Василий Павлович сержант 1925
20. Глушаченко Кузьма Никитьевич рядовой 1907 пропал без вести
21. Волков Алексей Лукьянович 1914
22. Емельянов Николай Иванович красноармеец 1921
23. Николаев Прокофий Григорьевич сержант 1921 пропал без вести
24. Кузьменко Петр Алексеевич рядовой 1926 пропал без вести
25. Бакланов Анатолий Павлович рядовой 1923 пропал без вести
26. Ткачев Павел Гаврилович рядовой 1909 пропал без вести
27. Чеменцов Степан Григорьевич ст. сержант 1914 убит 28.06.1944
28. Созонов Митрофан Федорович рядовой 1915 пропал без вести
29. Степанов Алексей Петрович рядовой 1923 пропал без вести
30. Зеймуль Владимир Иванович старшина 1908 пропал без вести
31. Глушков Яков Никифорович красноармеец 1898
32. Вершинин Григорий Иванович 1896
33. Емельянов Андрей Иванович рядовой 1918 пропал без вести
34. Ежов Семен Анисимович рядовой 1923 пропал без вести
35. Парфенов Николай Матвеевич 1925
36. Залипаев Сергей Самуилович рядовой 1919 пропал без вести
37. Залипаев Григорий Самуилович рядовой 1917 пропал без вести
38. Русин Эдуард Иванович красноармеец 1911
39. Емельянов Иван Иванович рядовой 1927
40. Галдилов Михаил Герасимович ст. сержант 1904 убит
41. Пономорев Петр Викторович красноармеец 1907
42. Миронов Алексей Акендинович сержант 1909
43. Платов Сергей Сергеевич рядовой 14.07.1919 погиб в плену
44. Горожанкин Дмитрий Егорович красноармеец 1926
45. Арсентьев Иван Дмитриевич рядовой 1914
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
46. Фарзунов Николай Тимофеевич рядовой 1923 убит 05.07.1943
47. Герасимов Александр  

Евстафьевич
рядовой 1912

48. Красноперов Яков Федорович красноармеец 1904
49. Букаткин Григорий Васильевич красноармеец 1912
50. Ежов Николай Анисимович сержант 1925
51. Волков Ананий Лукьянович сержант 1911
52. Исаев Михаил Васильевич 1924
53. Буряков Семен Емельянович лейтенант 1913 убит 22.11.1941
54. Емильянов Николай Федорович 1917
55. Шашков Дмитрий Матвеевич 1918
56. Белоусов Павел Михайлович 1918
57. Шипеев Иван Андреевич 1913
58. Стукова Анна Григорьевна 1925
59. Семенов Василий Иванович 1909
60. Портянка Петр Яковлевич 1905
61. Тихонов Константин  

Герасимович
рядовой 1915 пропал без вести

62. Красноперов Иван Васильевич рядовой 1918
63. Перекатенков Иван Николаевич рядовой 1917 пропал без вести
64. Глушаченко Алексей Николаевич рядовой 1918 пропал без вести
65. Пономарев Григорий Фомич рядовой 1904 погиб 24.04.1942
66. Трофимов Александр Сергеевич сержант 1924 погиб 11.03.1943
67. Волков Иосиф Алексеевич красноармеец 1901 26.07.1942
68. Красноперов Иван Григорьевич рядовой 1925
69. Шашков Дмитрий Матвеевич ст. сержант 20.10.1918
70. Васильков Николай Тимофеевич рядовой 1906 пропал без вести
71. Герасимов Николай Евстафьевич мл. лейтенант 1914
72. Пономарев Михаил Викторович рядовой 1915 убит 19.01.1942
73. Пшеничный Петр Николаевич красноармеец 1920 умер от ран 

06.04.1944
74. Григорьев Василий  

Никифорович
сержант 1918

75. Быков Яков Семенович 1914
76. Андреев Иван Павлович старшина 1905
77. Ленчук Анисим Калинович красноармеец 1904
78. Волков Иосиф Алексеевич красноармеец 1914 убит 26.07.1942
79. Бердников Семен Тарасович красноармеец 1906
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
80. Тангин Константин  

Емельянович
сержант 1916 пропал без вести

81. Чеменцов Степан  
Григорьевич

красноармеец 1914 пропал без вести

82. Трофимов Александр Сергеевич ст. лейтенант 1908
83. Бронский Никита Иванович красноармеец 1908
84. Емельянов Леонид Федорович матрос 09.1927

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

 Волков  Герасимов Емельянов Мудров
 Ананий Лукьянович Николай Евстафьевич Василий Федорович Александр Игнатьевич

 Русин  Семенов Тангин Трофимов 
 Эдуард Иванович Алексей Иванович Константин Емельянович Александр Сергеевич

Д. ЗИМАРЁВКА

Основана в 1908 году русскими переселенцами из европейской части России, 
располагалась в 2 км от д. Ильинка и примерно 7 км от д. Митрофановка. В 1920  г. 
входила в состав Митрофановской волости. Насчитывала 183 жителя, школы нет. В 1921 г. 
в Зимарёвке — 32 двора, 103 души мужского пола и 98 — женского, всего 201 человек.  
В 1922 г. дворов — 35, жителей — 198. В 1924 г. создан колхоз «Красноармеец». В 1939 г. 
в колхозе 278 га было засеяно зерновыми, сеяли лён, коноплю, картофель, была пасека — 
41 пчелосемья, держали лошадей, была ферма.
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Война перечеркнула все. Взрослые 
ушли на фронт, в колхозе продолжили ра-
ботать женщины, старики и дети. И после 
войны было немногим легче, большинство 
ушедших на фронт — погибли. В 1945 г. 
председателем колхоза был Скрябин Иван 
Григорьевич. С 1948 г. — Глушаков Яков Ни-
колаевич. 

В 1949 году колхозники колхоза 
«Красноармеец» получали всего 1,86 ко-
пеек за трудодень. (Трудодень — мера 
оценки и форма учёта труда колхозников 
в период с 1930 по 1966 г. Каждый кол-
хозник получал свою долю колхозного 
дохода в зависимости от выработанных 
трудо дней). Обычной практикой в колхо-
зах было выдавать заработанную плату  
не в денежном выражении, а натурной 
оплатой, чаще всего зерном. 

21 июня 1950 года районным ис-
полнительным комитетом принято ре-
шение: «Рассмотрев решения общих 
собраний колхозников колхозов “8 Мар-
та” от 21.06 1950 г. и “Красноармеец” от 
20.06 1950 г. , учитывая желание колхоз-
ников о слиянии в один более крупный 
колхоз, исполком решил: 1.  Утвердить решения общих собраний колхозников. 
2. Поручить райсельхозотделу в 3-дневный срок провести объединённое органи-
зационное собрание колхозников, на котором: а) избрать правление, б) решить 
наименование, в) количество полеводческих бригад, г) принять устав и предста-
вить на утверждение».

Одна из улиц д. Зимаревка

Жители д. Зимаревка

Спецпереселенец из Латвии А.А. Кадакс  
в д. Зимаревка. 1952 год
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Рассказывает Анна Ансовна Ткачук

Я родилась в этой деревне Зимарёвка. Сегодня её нет на карте, да и место, где 
она когда-то располагалась, наверное не найти, в 80-е годы прошлого века то, что 
оставалось от деревни, сожгли. Последний раз я приезжала в Зимарёвку в 1975 году, 
это уже была пустая деревня, вдоль одной единственной улицы в один ряд ещё стояли 
дома, с  заколоченными окнами, заросшие бурьяном. Но ещё можно было пройти на 
деревенское кладбище, где были похоронены мои родные.

Родители моей бабушки Кондрашовой Татьяны Нестеровны 1898 года рождения 
приехали в Сибирь в 1908 из Калужской губернии, в дороге умер её отец, так что 
в Зимарёвку приехала вдова с двумя сыновьями Никифором и Афанасием и тремя 
дочерями Татьяной, Натальей, Александрой. Познали и нужду и голод, но великой тру-
женицей была моя прабабушка, да к тому же ещё и знахаркой, умела лечить людей 
и животных, знала травы это и помогло. По рассказам бабушки деревня получила 
своё название по прозвищу одного из поселенцев деда Зимаря. Обжились на новом 
месте, построили дом, обзавелись хозяйством. Прабабушка умерла от тифа в 1919, 
лечила заболевших, но заразилась сама. Моя бабушка Татьяна в 20 лет стала главой 
семьи, вырастила сестёр и братьев, вышла замуж за Григория Васильевича Глушакова, 
тоже из семьи переселенцев Калужской губернии, родились дети — дочь Лилия и сын 
Владимир. Григорий в 1930 году поранил ногу, началась гангрена, ногу ампутировали, 
дед ходил на самодельном деревянном протезе и все основные крестьянские работы 
легли на плечи бабушки, а семья росла, помимо своих детей приютили троих сирот 
Ивана, Александра, Петра Мудровых, младшему было 2 года. В 1934 году семья Глу-
шаковых вступила во вновь образованный колхоз «Красноармеец». Григорий работал 
столяром, шорником, сшил обувь, Татьяна — в полеводческой бригаде.

В войну приёмные сыновья Иван и Александр ушли на фронт, были ранены, 
награждены орденами и медалями, остались живы, вернулись домой в Зимарёвку, 
а бабушка получила прозвище «Счастливая Татьяна», — редко к кому вернулись 
родные.

В годы войны маленькая сибирская деревушка стала домом для эвакуированных 
ленинградцев. В доме бабушки жила молодая девушка Кира, одна из тысяч 
вывезенных из Ленинграда по Дороге жизни, после войны она вышла замуж за 
Александра Мудрова, позднее нашлись её родные в г. Йошкар-Оле и они переехали 
туда. Всю войну бабушка проработала конюхом на конеферме.

В 1949 году Зимарёвка вновь принимает «новосёлов». Это были репрессированные 
жители Латвии. Среди них и семья моего отца — Кадакс Анса Анасовича. Деда расстреляли 
во время ареста, за оказанное сопротивление, а его жену Анну с сыном и дочерью выслали 
в Сибирь, местом ссылки стала деревня Зимарёвка. Вначале к ссыльным в деревне 
отнеслись настороженно но, узнав их ближе, приняли, помогли освоиться на новом 
месте. Каждый день ссыльные ходили в Ильинку на отметку в комендатуру, работали в 
колхозе. В 1951 году моя бабушка Анна умирает от заражения крови, так как комендант 
не разрешил отвезти «врага народа» в больницу.
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В конце 1960-х годов жители деревни постепенно переселяются в более крупные 
населённые пункты: г. Асино, с. Ново-Кусково, с. Филимоновка. Это было связано с 
очередным укрупнением колхозов. 13.06 1968  г. колхоз им. Жданова объединили с 
колхозом «Россия», центральной усадьбой колхоза стало с. Филимоновка, с 1970 г. — 
совхоз «Филимоновский». И моя деревушка исчезает с карты района.

Координаты поселения: 57°8’54»N 85°40’19»E

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Зимаревка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Глушаков Владимир Яковлевич ст. сержант 16.05.1927
2. Максименко Егор Григорьевич рядовой 1926
3. Ивашутенко Павел Петрович сержант 1924
4. Глушаков Афанасий Петрович красноармеец 1908
5. Ивашутин Иван Петрович старшина 1914
6. Золотарев Николай Максимович красноармеец 1924
7. Глушаков Григорий Васильевич майор 15.09.1924
8. Полозов Иван Никифорович мл. сержант 1908 убит 28.10.1944
9. Золотарев Иван Васильевич сержант 1921
10. Полозов Василий Никанорович капитан  

тех. службы
03.09.1925

11. Тимофеев Михаил Андреевич сержант 1924 убит 29.04.1945
12. Кондрашов Афанасий  

Никанорович
рядовой 1918

13. Остапенко Сергей Кузьмич красноармеец 1923 пропал без вести
14. Козлов Никита Иванович рядовой 1913 пропал без вести
15. Березовский Николай  

Михайлович
гв. рядовой 1926

16. Парфенов Николай Матвеевич сержант 1925
17. Косицын Василий Афанасьевич рядовой 1923 погиб в плену
18. Казаков Иван Евстафьевич красноармеец 1924
19. Казаков Михаил Лазаревич гв. мл. сержант 1912
20. Машков Николай Федотович рядовой 1916
21. Пиняева Валентина Григорьевна военнообязанный 1924
22. Максименко Александр  

Григорьевич
красноармеец 1911 умер от ран 

09.10.1942
23. Золоторев Сергей Сергеевич рядовой 1921 пропал без вести
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Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

 Глушаков  Ивашутин Косицын Полозов 
 Григорий Васильевич Иван Петрович Василий Афанасьевич Василий Никанорович

Д. КАУРОВО

Первое упоминание этой деревни в документах, хранящихся в архиве Асиновского 
музея, относится к 1947 году. «Из решения образования избирательных округов по 
выборам в Асиновский районный Совет депутатов трудящихся о том, что б выделить 
избирательные участки, в том числе Ильинский участок № 20, в который в том числе и 
входил поселок Каурово».

В 1951 году был утвержден план слияния колхозных дворов в центры укрупнённых 
колхозов. Протоколом РИК (районный исполнительный комитет) №  3 от 25 января 
1951  г. «Постановили объединить в колхоз «им. Горького» Горское, следующие 
населённые пункты: пос. Березовка — 27 дворов, Каурова, Дракино — 21 двор. Просить 
облисполком о выделении кредита на перенос старых и строительство новых дворов 
в сумме 584 000 рублей. Занарядить облпотребсоюзу завоз строительных материалов: 
гвоздей — 16 тонн, стекла оконного 5300 кв.  метров. Замеры на дом: лес круглый 
1  куб.  м — 9 руб. , гвозди — 12 руб./кг, стекло оконное /кв.  м — 13 руб. , кирпич —  
45 коп./шт. , на печь надо 800 шт. кирпичей».

Сельский клуб в д. Каурово (фотография из семейного архива Пономарёвой Н. А.)
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Вот, пожалуй, и все факты документального существования этой деревни. Но ещё 
живы жители Каурово, которые с удовольствием поделились своими воспоминаниями.

Пономарёва Нелли Алексеевна, в девичестве Шумилина, родилась в деревне 
Каурово в 1939 году. 

Из воспоминаний Нелли Алексеевны

Деревня основана примерно в то же время, что и Зимарёвка, из Белоруссии 
приехали четыре брата Мининых, и четыре брата Волковых. Поселились на месте, где 
жил кержак Каур, по его прозвищу и стали называть деревню. В деревне насчитывалось 
всего 9 домов (3 дома Мининых, 3 дома Волковых, дома Царёвых, Егоровых ещё один 
дом построили ссыльные латыши). В Каурово не было школы, магазина, медпункта, 
но была небольшая молочная ферма и молоканка (по бездорожью, большим 
расстояниям до молокозавода в Асино свежее молоко доставлять было невозможно, 
перерабатывали на месте, получали сметану, творог, масло).

В школу ходили в д. Ильинку, путь шёл через д. Дракино и маршрут был такой 
Каурово — через 2 км д. Дракино — через 3 км д. Ильинка, где была семилетняя 
школа. В школу ходили пешком, зимой поселялись у родственников и знакомых 
в Ильинке. Моя бабушка Минина Анастасия Семёновна в деревне лечила всех 
и принимала роды. Дед до революции имел крепкое крестьянское хозяйство, 
поэтому был причислен к кулакам, но так как всё добровольно сдал в колхоз, его не 
раскулачили, правда, сам в колхоз так и не вступил, жил единоличным хозяйством, 
восстановил всё утраченное и погиб.

Нелля Алексеевна одна из немногих деревенских ребят закончила семилетнюю 
школу в Ильинке, позднее переезжает в дачный посёлок (Тимирязево) под Томском, 
учится в средней школе, затем в Университете. По распределению работала в 1962 
году в школе д. Ивано-Богословка. Выехать из деревни семья смогла благодаря отцу, 
он был военным, а потому мать получила паспорт.

Многие годы колхозники не имели паспортов и выезжали за пределы деревни 
со справкой, о том, что они являются членами колхоза.

К середине 1950-х годов жители деревни разъехались кто куда.

Координаты поселения: 57.1791337, 85.6675243

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Каурово:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Турлаков Василий Васильевич рядовой 1924
2. Буданов Николай Аксентьевич майор 23.04.1921
3. Волков Николай Федорович 1915
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
4. Буданов Михаил Аксентьевич сержант 1923
5. Минин Тимофей Архипович красноармеец 1912
6. Турлаков Егор Григорьевич рядовой 1912 пропал без вести
7. Волков Григорий Лукьянович рядовой 1904 пропал без вести
8. Царев Андрей Акимович рядовой 1902 пропал без вести
9. Егоров Петр Николаевич рядовой 1920 пропал без вести
10. Волков Михаил  

Владимирович
рядовой 1915 пропал без вести

11. Царев Иван Акимович рядовой 1914 пропал без вести
12. Платов Сергей Сергеевич красноармеец 1899
13. Егоров Егор Николаевич рядовой 1917 пропал без вести
14. Минин Алексей Архипович рядовой 1920 пропал без вести
15. Волков Андрей Лукьянович красноармеец 1911
16. Платов Петр Сергеевич мл. сержант 1920
17. Минин Афанасий Архипович гв. мл. сержант 1914
18. Волков Николай Федорович красноармеец 1914
19. Волков Александр Федорович красноармеец 1922
20. Турлаков Гавриил Павлович красноармеец 190

Д. НОВО-ПОКРОВКА (КУЛЯРЫ)

Д. Ново-Покровка (Куляры). Ивано-Богословский сельский совет. Колхоз «Им. 
Ворошилова».

Переселенческий участок Куляры начал заселятся в 1896 году, русскими. 
Располагался он вдоль небольшой речки Куляры, откуда и получил свое название. 
Это был типичный таёжный участок, рассчитанный на 123 душевых надела. Удобной 
земли 1996,38 десятин, неудобной 267,06 десятины, по 16,2 десятины на душу.

Душевой надел — это количество земли на одну душу крестьянина мужчины, 
независимо от возраста. В Сибири душевой надел составлял 15 десятин (одна деся-
тина — 1,09 гектара).

В журнале общего присутствия Томского губернского управления от 9 октября 1902 
года есть записи о том, что жители посёлка Куляры обращались за ссудой. Так Сидор 
Бордак обращается с просьбой о ссуде от имени трёх семей, приехавших в 1900–
1901 гг. В семьях от 5 до 7 душ. Просьба была удовлетворена. Выдано по 20 рублей.

Андрею и Игнатию Морозовым, приехавшим в 1900 году, выданы дополнительные 
ссуды, первому — 25 рублей, второму — 20. В семьях 5 и 14 душ соответственно.

Помощь была оказана семьям Ивана Филипповича Филиппова, Егора Герасимовича 
Болохова, Ивана Андреевича Мищенко.
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Но не всегда такие просьбы удовлетворялись. Так, жителю посёлка Куляры 
Михаилу Аверьяновичу Савинову, приехавшему в 1900 г. , имеющему семью из 9 душ, 
в дополнительной ссуде было отказано. Потому что хозяйство у него к этому времени 
состояло из избы, амбара, конюшни, лошади, коровы.

В 1902 и 1903 годах в Куляры прибывали переселенцы из Курской губернии. 
Посёлок получает статус сельского общества и название — Ново-Покровский. Но в 
обиходе долгое время его называют Куляры. Делился посёлок на два конца «Нижние 
Куляры» и «Верхние Куляры». К 1911 году в Ново-Покровке насчитывается 36 
дворов, проживает 166 мужчин и 169 женщин, есть хлебозапасный магазин и школа 
Министерства народного просвещения. Такие учебные заведения относились к 
одноклассным, хотя обучение в них велось три года. Учитель такой школы вел занятия 
с учениками всех трёх классов одновременно. В Ново-Покровской школе с 1 марта 
1911 года учителем работала Чернова Мария Федоровна, закончившая Томские 
временные педагогические курсы. На постройку школьного здания в 1911 году 
выделено 1000 рублей, закончено строительство в 1914 году.

Жизнь переселенцев на новом месте постепенно налаживается.
1919 год. Деревня Ново-Покровка оказывается в центре вспыхнувшей 

Гражданской войны в Причулымье. До начала апреля 1919 года в Ново-Кусковской 
волости существовало две подпольных организации, целью которых было 
вооружённое восстание против правительства Колчака. Одна из этих организаций 
находилась в Ново-Покровке, другая в д. Ксеньевке. Они объединились в ходе 
начавшегося во второй половине апреля восстания.

Крестьяне Макаров П.В. , Баластов К.Д. , жители деревни Ново-Покровка, были 
связными местных подпольщиков с Томским подпольным центром и несколько раз 
ездили в Томск за оружием. В партизанский отряд Гончарова из Куляров вступили: 
Белоусов Алексей, Болохов Никита, Мищенко Владимир, братья Носковы — Ефим, 
Пётр и Николай, Макаров Пётр, Новиченко Николай и Андрей, Иванюки Семён и 
Степан, Шелепнёв Тимофей, Максименко Иван, Смирнов Пётр, Максютенко Максим, 
Ежов Егор и другие. Баластов Леонид Корнеевич был убит карателями в д. Ивано-Бо-
гословка в 1919 году.

Именно с выступления подпольщиков Ново-Покровки начинается воору-
жённое восстание против колчаковцев в Причулымье. В Государственном архиве 
Томской области сохранились документы, которые рассказывают о пострадавших 
жителях деревни от репрессий карательного отряда под командованием капитана 
Сурова В.А.

Братская могила членов подпольной группы, партизан и сочувствующих партизанам 
на кладбище в д. Ново-Покровка.

Пофамильный список:
1. Иванюк Семён Григорьевич.
2. Мавренко Александр Потапович.
3. Новиченко Алексей Гаврилович.
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4. Филиппов Василий Филиппович.
После установления власти Советов в Томской губернии прошли выборы 

членов сельских Советов, в Ново-Покровке в его состав вошли Брюшков Иван 
и Буданин Иван, характеризовались как «…политически убеждённые». В начале 
1930-х годов в деревне организуется колхоз «имени К. Ворошилова». В 1932 
году здесь работает маслозавод, вырабатывает сливочное масло, находится в 
ведении РПС (районного потребительского союза). В первом полугодии работало 
на нем 3 человека и 1 служащий, на дому работало ещё 5 человек. Есть кузнеца. 
Ремонтирует и производит сельскохозяйственный инвентарь. Двигателей нет, 
работает один человек. За 1932 год выработано изделий на сумму 278 рублей. В 
1933году в колхозе создана пасека.

Председателем колхоза в 1936 г. был Болгов.
Постепенно налаживается новая жизнь, к 1941 году колхоз им. Ворошилова 

становится зажиточным. Но война…
В 1948 году в д. Ново-Покровка числится 99 жителей, из них трудоспособных — 

23 человека. Сил, чтобы восстановить хозяйство, подорванное в годы войны, не было. 
Деревня попадает в списки неперспективных.

Координаты поселения: 56.9917607, 85.7510376

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Новопрокровка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Болохов Константин Федорович рядовой 1918
2. Новиченко Михаил Андреевич подполковник 1921
3. Новиченко Григорий Андреевич сержант 1923
4. Болохов Тимофей Федорович сержант 1918
5. Зайцев Валентин Николаевич рядовой 1915 пропал без вести
6. Марков Василий Григорьевич красноармеец 1923 пропал без вести
7. Ежов Антон Егорович гв. ст. сержант 1916 убит 23.12.1944
8. Смирнов Егор Петрович 1910
9. Иванюк Степан Лукьянович ком. отделения 1894
10. Брюшкина Нина Ильинична ефрейтор 1923
11. Киселев Николай Егорович старшина 1921
12. Шелепнев Степан Тимофеевич мл. лейтенант 07.11.1918
13. Болохов Петр Федорович ефрейтор 1898
14. Болохов Николай Никитович 1920
15. Изотов Иван Ермолаевич 1915
16. Киселев Николай Георгиевич старшина 1921
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
17. Носков Семен Иванович 1919
18. Батьков Николай  

Александрович
рядовой 1920 пропал без вести

19. Киселев Николай Егорович 1921
20. Косенков Павел Иванович майор 25.07.1914
21. Ежов Тимофей Егорович 1924
22. Хоменков Тимофей Иванович рядовой 1925
23. Бузицкий Иван Никонорович рядовой 1924
24. Шкуратов Георгий Семенович 1908
25. Киселев Михаил Егорович 1923
26. Полушин Петр  

Александрович
рядовой 1914

27. Болохов Иван Федорович ефрейтор 1908
28. Марков Василий Иванович капитан 15.04.1906

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

 Болохов  Брюшкина Киселев Косенков 
 Николай Никитович Нина Ильинична Николай Егорович Павел Иванович

  Марков Новиченко Шелепнев 
 Василий Иванович Михаил Андреевич Степан Тимофеевич
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Д. БЕРЕЗОВКА

В восьми километрах от трассы Асино-Томск в живописном берёзовом месте 
располагалась деревня Берёзовка (ведётся работа по поиску архивных данных о дате 
основания), протяжённостью примерно 1 км. 

Татары (или латыши), телегами возили землю для плотины — так появился пруд. 
По данным переписи 1926 года, датой образования Ново-Троицких хуторов 

(предположительно, Берёзовка являлась таковым) считается 1912 год. В годы ВОВ 
деревня относилась к Больше-Дороховскому сельсовету, затем перешла к Ягодному.

В 1940-х гг. в Берёзовке было 27 домов, к концу 1960-х гг. — уже 35 домов. 
Деревня росла за счёт съезжавшихся жителей соседней деревушки Гудок. В конце 
1960-х Берёзовка была признана нерентабельной. Закрыли начальную школу, магазин, 
жители стали разъезжаться кто куда (основной поток был в Ягодное, т. к. колхозы 
объединили и берёзовским колхозникам предоставили работу в совхозе им. Кирова). 

Людскую память не сотрёт время. 49 лет прошло с тех пор как покинула Берёзов-
ку последняя семья (Тимошенко Матрёна Сергеевна). 

И вот 18 августа 2018 года бывшие жители и потомки односельчан решили 
собраться на родной земле. Сбор был объявлен на «Роднике» в 11.00, и уже в 11.30 
собралось 20 человек. С транспарантом «На Берёзовку» колонна из машин начала путь 
по родной дороге (благодаря директору совхоза им. Кирова Филиппову А. В. дорога в 
Берёзовку стала намного лучше).

Расположиться было решено на берегу пруда, где земляков встречала хлебом-солью 
организатор Данилова Вера Николаевна. К накрытому (так же, как и в прежние времена) 
столу долго не могли присесть, т.  к. переполняли эмоции: вспоминали, как жилось в 
родной деревне. Когда все заняли свои места, Вера Николаевна прочитала подаренное 
Знатковым Василием Георгиевичем стихотворение, адресованное жителям исчезнувшей 
деревни, которое тронуло каждого до глубины души, и проступили слёзы.

Собравшиеся представители семей Головановых, Лаптевых, Барановых, Даниловых, 
Михайлиных, Зеленковых, Зубаревых с уважением вспомнили учителей, работавших в 
разное время в начальной школе. Это Зеленкова Тамара Васильевна, Сонина Екатерина 
Игнатьевна, Корнеева Римма Матвеевна, Трифонова Ирина Павловна, Белова Нина 
Николаевна, Смолонский Пётр Яковлевич. В школе обучались ребята начальных классов 
из Берёзовки и Гудка, старшеклассники учились в Ягодном, добираясь кто на лошадях,  
а кто и пешком, жили неделю там же в интернате.

В деревне был магазин, в котором работали Токарев Анатолий, Перунова Валентина.
На той стороне пруда, где все собрались, располагалась кузница (Михайлин 

Алексей Григорьевич, Тимошенко Василий), сушилка (Конышева Валентина), птичник 
(Войтович Татьяна, Фролова Александра, Михайлина Мария, Зубарева Федора), 
свинарник, через дорогу — конюшня (Баранов Иван Семёнович) и дом лесника 
Мещерякова Александра, около которого растёт и по сей день единственный во всей 
округе посаженный им кедр. 
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Бригадирами были Никитенко Фёдор, Данилов Николай Михайлович. Депутатом — 
Михайлин Фёдор Алексеевич.

У пруда есть небольшой залив (в простонародье Круглов залив), видимо, с самого 
его основания на его берегу стоял дом, в одной половине жила семья Кругловых, а во 
второй половине расположились ясли, где смотрели за малышами т. Нюра Михайлина,  
т. Шура Войтович.

Помогала людям при разных недугах Анна Тимошенко, а квалифицированную 
медицинскую помощь оказывала, приезжая из Ягодного, Алевтина Кирилловна Галанова.

Работа работой, но и про отдых не забывали. В деревне работал клуб (Голованова 
Елена Николаевна), в котором проводились и праздники, и собрания, и кино «крутил» 
приезжавший из Ягодного Алексей Игнатьевич Провоторов. 

Многое вспоминали, из той жизни, не забыли и о своих родных, которые пали в 
годы ВОВ, об Анастасии Ивановне Сорокиной, которая в годы войны пекла в огромном 
количестве хлеб.

Жила деревня, как и все деревни на Руси, но не повезло, как и многим, которые 
исчезли с лица Земли. Но она будет жить в памяти тех, кто там жил, и кто передаст эту 
память своим детям, внукам.

Долго не могли расстаться и уехать с родного берега, и решили собраться большей 
компанией на следующий год.

Координаты поселения: 56.8544162, 86.063118

 Жители в центре деревни Школа, примерно 1940-1950 года.

 Праздник Троицы в д. Березовка Берёзовский пруд
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Инициативная группа установила памятную табличку  
на месте исчезнувшей д. Березовка

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Березовка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Жиголкин Василий Наумович мл. сержант 1927 убит 09.08.1945
2. Николаев Михаил Александрович мл. сержант 1918
3. Евсеенков Александр Романович мл. сержант 1924
4. Алиткин Николай Алексеевич красноармеец 1924
5. Евсеенко Степан Романович 1918
6. Фролов Василий Егорович рядовой 1909 пропал без вести
7. Иванова Ксения Ивановна медсестра 1923
8. Тимофеев Василий Алексеевич 1927
9. Спирин Степан Васильевич сержант 1922
10. Фролов Захар Михайлович 1913
11. Степанов Сергей Андреевич ефрейтор 1909 погиб 13.05.1944
12. Фролов Сергей Егорович ефрейтор 1900 пропал без вести
13. Кириллов Михаил Федорович красноармеец 1918
14. Иванов Сергей Дмитриевич гв. ст. сержант 1924 убит 18.03.1945
15. Сергеев Иван Семенович гв. мл. сержант 1924 убит 22.09.1943
16. Ежов Петр Герасимович лейтенант 1920
17. Тимофеев Степан Тимофеевич рядовой 1912 пропал без вести
18. Степанов Павел Петрович ст. лейтенант 1925
19. Лепп Борис Юганович курсант 1917
20. Михайлов Павел Федорович красноармеец 1904 убит 29.10.1944
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
21. Евсеенко Алексей Романович мл. сержант 1924
22. Дорохов Тихон Федорович красноармеец 1900 убит 28.03.1942
23. Акимов Владимир Васильевич рядовой 1922 пропал без вести
24. Синиокий Алексей Павлович 1914
25. Шардаков Иван Семенович 1907
26. Федоров Степан Леонтьевич ефрейтор 1917 убит 21.11.1944
27. Акимов Федор Дмитриевич 1918
28. Ежов Сергей Андреевич 1910
29. Арсентьев Евстигней Андреевич 1912
30. Никитин Егор Николаевич 1925
31. Степанов Федор Петрович 1920
32. Федоров Степан Леонтьевич 1917
33. Круглов Яков Иванович 1920
34. Иванов Сергей Иванович капитан 20.12.1920
35. Степанов Павел Петрович сержант 1925
36. Евсенко Алексей Романович 1924
37. Стрекаловский Василий Мих. красноармеец 1922
38. Савченко Михаил Тиханович мл. лейтенант 30.05.1919
39. Иванов Григорий Иванович мл. лейтенант 18.10.1927
40. Николаев Демид  

Александрович
лейтенант админ. сл. 1916

41. Акимов Петр Дмитриевич краснофлотец 1922
42. Михайлов Петр Иванович сержант 1920 пропал без вести
43. Чебушев Николай Сергеевич рядовой пропал без вести
44. Степанов Павел Петрович сержант 1925
45. Прудников Роман Степанович красноармеец 1905 пропал без вести
46. Торопов Иван Петрович красноармеец 1900 умер от ран
47. Евсеенко Георгий Романович гв. сержант 1919 убит 19.03.1945
48. Ангарук Марк Степанович красноармеец 1911
49. Тазарачев Никифор Дмитриевич 1919
50. Алиткин Александр Игнатьевич ефрейтор 1901
51. Лукьянов Дмитрий Артемович красноармеец 1920 пропал без вести
52. Халуимов Ефим Тимофеевич красноармеец 1927
53. Федоров Александр Леонович красноармеец 1901
54. Жиголкин Михаил Наумович ст. сержант 1924 пропал без вести
55. Иванов Дмитрий Васильевич красноармеец 1899 умер от ран
56. Дорохов Степан Тихонович рядовой 1923
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Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

 Евсеенко  Иванов Иванов Иванов 
 Степан Романович Дмитрий Васильевич Сергей Дмитриевич Сергей Иванович
 

 Кириллов Степанов Тазарачев 
 Михаил Федорович Павел Петрович Никифор Дмитриевич

Д. БОРОКОВКА (ЧЕСНОКИ)

Официальное название деревни — Бороковка. В народе называли деревню 
Чесноками по фамилии пчеловода Чеснокова из д. Кусково, который на лето ставил в 
Бороковке пчелиные улья. 

Основана крестьянскими переселенцами из европейской части России и Украины 
в начале XX века. К 1920 году в деревне уже насчитывалось около сотни дворов.  
В 1928 году в Чесноках была организована комунна, а с началом коллективизации  
на базе комунны был создан колхоз «Вперед к социализму».

В 1930 году в деревне появилась начальная школа, помещением для занятий 
служила бывшая часовня. Уроки велись на русском и украинском языках. Наркомпрос 
прислал учителя Л.М. Ельшанова. Это позволило открыть в деревне пункт ликвидации 
неграмотности населения.

К 1937 году укрепилась материально-техническая база колхоза: 13 сенокосилок, 
4 жатки-лобогрейки, 34 конных плуга и колесный трактор. К 1 января 1938 года  
в д. Бороковка было 107 хозяйств, в штате колхоза числилось 374 колхозника. 

Великая Отечественная война лишила деревню мужских рабочих рук. В 1942 
году в Чесноках было всего 13 мужчин трудоспособного возраста на 95 женщин 
и 56 подростков, занятых в производстве. Сократилась рабочая сила, износилась 
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сельскохозяйственная техника, не хватало 
семян. 

8 февраля 1951 года Асиновский райспол-
ком объединил колхозы «Вперед к социализ-
му» и «Имени 7 ноября» Ильинского сельсо-
вета в единый колхоз «Вперед к коммунизму». 

Деревня исчезла в период 1960–1970-х гг. 
в связи с политикой укрупнения кохозов.

В д. Бороковка проводил свое детство Сер-
гей Вячеславович Довгалюк — сержант мили-
ции, чье имя носит одна из улиц г. Асино Томской области. Также Бороковка — место 
рождения писателя Михаила Петровича Малиновского.

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Бороковка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Мельников Максим 

Константинович
рядовой 1911 пропал без вести

2. Прейманчук Иван Алексеевич красноармеец 1915 пропал без вести
3. Скакун Илья Григорьевич ст. сержант 1916 убит 31.01.1945
4. Субботин Алексей Васильевич гв. красноармеец __.03.1924
5. Головарчук Захар Потапович рядовой 1897 пропал без вести
6. Пупов Иван Егорович рядовой 1922
7. Чирва Василий Дмитриевич гв. мл. лейтенант 1922 погиб 27.03.1945
8. Малиновский Владимир 

Андреевич
лейтенант 25.02.1926

9. Головарчук Иван Афанасьевич ст. сержант 1916
10. Преймачук Петр Михайлович рядовой 1913
11. Иванюк Михаил Петрович капитан 29.10.1920
12. Ермаков Андрей Акимович лейтенант 1921
13. Преймачук Дмитрий Михайлович сержант 1924
14. Седун Захар Степанович красноармеец 1905 отправлен в госпиталь
15. Гедзун Терентий Устинович гв. капитан 1915
16. Пазыч Георгий Емельянович майор 04.02.1921
17. Малиновский Василий Андреевич лейтенант 04.01.1922
18. Иванюк Игнатий Петрович красноармеец _.__.1934 умер от ран 15.03.1942
19. Пазыч Юрий Емельянович 1923
20. Преймачук Андрей Михайлович 1922
21. Гедзун Иосиф Степанович 1912

Довгалюк С.В. Малиновский М.П.
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
22. Пугачева Евдокия Кузьминична 1924
23. Иванюк Василий Тимофеевич 1925
24. Москалев Виктор Николаевич призывник 1927
25. Иванюк Михаил Петрович ст. лейтенант 1920
26. Скакун Василий Петрович старшина 1924
27. Седун Иван Степанович сержант 1911
28. Головарчук Анатолий Афанасьевич капитан 01.02.1926
29. Скакун Федор Григорьевич красноармеец 1911 пропал без вести
30. Мельников Василий Петрович красноармеец 1902
31. Янюк Василий Филимонович рядовой 1915 пропал без вести  

в 1942 году
32. Пазыч Петр Емельянович старшина 1923
33. Ковальчук Андрей Федорович рядовой 1925 пропал без вести 

09.1942
34. Ратнюк Николай Акимович рядовой 1916 пропал без вести 

_.04.1945
35. Бублик Павел Константинович ст. сержант 1914
36. Рудчик Петр Григорьевич ст. писарь 1922

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

 Головарчук  Катанахов Ложевский Малиновский 
 Анатолий Афанасьевич Константин Андреевич Антон Василий Андреевич

 Малиновский  Пазыч Янюк 
 Владимир Андреевич Георгий Емельянович Василий Филимонович
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комбината финансирование сократилось и железную дорогу удалось довести только 
до р. Чулым.

В 1930-х годах Верхнекетье стало местом ссылки спецпереселенцев — раску-
лаченных крестьян. За счет спецпереселенцев были организованы рабочие поселки, 
специализирующиеся на лесозаготовке. На территории района существовали три по-
селковые комендатуры: Городецкая, Широковская, Березовская. Эти поселковые ко-
мендатуры входили в состав Кетской комендатуры, которая в свою очередь входила 
в состав окружной Колпашевской комендатуры. В 1931 году на месте юрт Широковых 
был образован поселок — Белый Яр. 

Постановлением президиума Новосибирского облисполкома от 27 апреля 1939 
года №  763 из состава Колпашевского района Нарымского округа был выделен 
Верхнекетский район с центром в с. Белый Яр. С севера и востока Верхнекетский 
район граничит с Красноярским краем, с юга и запада с Колпашевским, Первомайским, 
Молчановским, Парабельским и Тегульдетским районами. 

В 1977 году была введена в эксплуатацию железная дорога Томск — Белый Яр, 
ранее железнодорожный путь сообщения был построен силами спецпереселенцев от 
станции Томск II только до г. Асино. 

Реестр административно-территориальных единиц Томской области. 2015 год
Название: Кол-во Название Кол-во Название: Кол-во
д. Полуденовка 
п. Катайга
с. Усть-Озерное
п. Клюквинка
п. Лисица
п. Макзыр

115 
1411 
1 
1346 
354 
107 

п. Центральный
п. Дружный
с. Палочка
п. Рыбинск
д. Тайное
п. Сайга

296 
202 
279 
20 
7 
944 

п. Степановка
д. Максимкин Яр
п. Ягодное
п. Нибега 
п. Санджик
д. Куролино

2163 
2 
717 
171 
29 
1 чел.

Общее количество: 18 населенных пунктов. Население: 8165 человек.

Список исчезнувших деревень. 1950 год
пос. Алипка 
дер. Аргаусово
дер. Белояровка
пос. Берёзовка
пос. Боркино
пос. Боровое
пос. Боровушка 
пос. Восточный
пос. Ганькино 
пос. Гаревка
пос. Генеральный (шлюз)
пос. Городецк (слияние  
в 1970-х гг. с пос. Палочка)
дер. Дватцатка

пос. Зубреково 
пос. Ильинский (шлюз)
пос. Карбино
пос. Карасевка
дер. Карелино
пос. Карьевка 
пос. Ключинский
пос. Кондуково
дер. Королево
пос. Красная Курья 
пос. Красный (шлюз)
пос. Кузурово
пос. Куролино
пос. Ломоватый (шлюз)

пос. Луговой
пос. Луговской
дер. Лукьяново
дер. Максимкин Яр (Кетное)
(слияние с дер. Степановка)
пос. Малышка 
(слияние с с. Белый Яр)
дер. Митяшкино
дер. Мокмыс
пос. Мулёшка 
пос. Николаевский (шлюз) 
пос. Новый Стан (шлюз)
пос. Новый Север
дер. Озерное
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пос. Озерный (Озерки)
пос. Окуневка
пос. Орловка
пос. Пирино
пос. Полуденовка 
(слияние с с. Белый Яр) 
Рос. Проточный
(слияние с Палочка)
пос. Рыбинск
(слияние с пос. Палочка)

дер. Савка 1
пос. Сегондино 
пос. Сосновка
пос. Суйга
дер. Тайное 
(слияние с пос. Палочка)
дер. Тяпса-Марго
пос. Усть-анга
пос. Усть-Озерное 
(слияние с пос. Катайга)

пос  Урлюково
пос. Широково 
дер. Шмаковская
юрты Ибески 1
юрты Ибески 2
юрты Ибески 3
юрты Ибески 4
пос. Ягодный
пос. Ягодный Бор

Общее количество: 63 населенных пункта.

Исчезнувшие поселения Верхнекетского района

Д. КУЗУРОВО

Расположена на правом берегу реки Оби в 70 км вверх по Оби от Колпашево при 
впадении речки Кузур в Обь. Основана в 1936 году на месте плотбища Боровушка, 
свое название деревня получила по расположенным рядом юртам Кузуровым.

В архивной справке администрации Верхнекетского района Томской области 
сообщается, что п. Кузурово передан в состав Верхнекетского района в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.06.1939 «Об образовании 
новых районов в Новосибирской области». До июня 1939 г. п. Кузурово находился на 
территории Колпашевского района, поэтому сведения об основании поселка в архиве 
отсутствуют. Первые данные о жителях относятся к 1938 году, времени создания первых 
лесопунктов. По данным статистики на 01.01.1937 в п. Кузурово проживало 7 человек 
(1 мужчина и 6 женщин), на ноябрь 1945 г. значилось 112 человек.

В 1939 году в п. Кузурово была открыта начальная школа. На 15 сентября 1940 г. 
в 4 классах обучалось 50 учащихся. На 1 октября 1940 г. в списках клубных учреждений 

 Заброшенные дома д. Кузурово Установка памятной таблички  
  в заброшенной д. Кузурово
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значился профсоюзный клуб лесосплавного участка п.  Кузурово со зрительным залом 
на 150 мест.

В военный период поселок был небольшим, и только в пятидесятые годы, когда 
бурно стала развиваться лесная промышленность, численность населения стала расти, 
был образован поселок Куролино, в тот период поселки относились к Моховскому 
сельскому Совету. На основании решения облисполкома №  93 от 08.09.1960 часть 
деревень Моховского сельского Совета и сам Совет были отнесены к Колпашевскому 
району. А на базе Кузурово и Куролино был образован новый Кузуровский сельский 
Совет в составе Верхнекетского района. Базовым предприятием на территории 
Совета был Кузуровский лесозаготовительный пункт. Со временем основные объемы 
лесозаготовительной деятельности стали приходиться на Куролино.

В 1977 году в пос. Кузурово было отделение связи, клуб, библиотека, медпункт, два 
магазина ОРСа Белоярского леспромхоза, проживало 155 человек, но численность резко 
сокращалась. В июне 1977 года решением Верхнекетского райисполкома № 167 была 
закрыта Кузуровская восьмилетняя школа, т. к. на 01.09.1977 осталось менее 20 учеников.

К концу 1977 года объем лесосплавных работ Кузуровского сплавного участка резко 
сократился, в скором времени планировалось их вовсе прекратить, а сплавной участок 
передать в Белоярскую сплавную контору.

В связи с тем, что в п. Куролино были расположены промышленные и культурно-
бытовые предприятия, проживало 450 человек, центр Кузуровского сельского Совета из 
п. Кузурово был перенес в п. Куролино, наименование Совета было оставлено прежнее 
(решение облисполкома № 129 от 24.05.1978).

В 1982 г. Кузуровский сельский Совет был переименован в Куролинский. На 
01.01.1988 численность населения поселка Кузурово составляла 6 человек. По 
статистическим данным на 1 января 1999 года в п. Кузурово никто не проживал, в 2000 г. 
поселок был исключен из реестра населенных пунктов Томской области.

До 1960-х годов Кузуровский сельсовет входил в состав Колпашевского района. 
В Кузурово были сельсовет, семилетняя школа, сельпо, засольный пункт. Основное 
население — ссыльные крестьяне. В 1951 году прибыли первые 300 литовцев. В ссылке 
были также и украинцы, и турки… Проживало 24 литовские семьи, 109 человек, 84 
из них дети. Занимались лесозаготовкой, разведением лошадей и заготовкой кормов. 
Начали возвращаться в Литву в 1957 году. За время проживания литовцев там 
скончалось 13 литовцев. В память о них в 1954 году на местном кладбище возвели 
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деревянный крест. В 1990 году бывшие поселенцы из Каунаса прибыли в эти места в 
составе экспедиции и перевезли останки восьми человек в Литву.

Координаты поселения: 58.49050268655245, 84.13761108404042

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Кузурово:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Безденежных Александр Павлович рядовой 1923 пропал без вести
2. Бронников Анатолий Никитович 1911 пропал без вести
3. Бронников Павел Никитович рядовой 1905 пропал без вести
4. Горовцов Павел Филиппович сержант 1924 убит
5. Горовцов Петр Филиппович ст. лейтенант 25.08.1917
6. Еремин Викентий Сергеевич сержант 1924 убит 18.01.1945
7. Еремин Иван Сергеевич лейтенант 1917
8. Федосеев Алексей Ефимович рядовой 1925 убит
9. Филатов Павел Иванович 1925 пропал без вести
10. Шептунов Степан Семенович красноармеец 1912 умер от ран

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

 Аникин  Воробьев Майков 
 Гаврил Поликарпович Василий Григорьевич Василий Степанович

  Нагин  Ююкин 
  Александр Лаврентьевич Дмитрий Васильевич
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Д. СУЙГА

Современный посёлок Палочка образовался в результате слияния четырёх 
поселений спецпереселенцев Городецкой комендатуры отдела трудовых поселений 
(ОПС) Сиблага НКВД: спецпоселков Суйга, Проточка, Городецк и Палочка, основанных 
в 1931 году во времена коллективизации. Часть людей объединили в колхоз имени 
Фрунзе; они занимались рыболовством, а также раскорчевали и вспахали окрестные 
поля под зерновые, картофель, овощи. В 1950 году при укрупнении колхоза имени 
Ленина в Городецке в него влился колхоз имени Фрунзе. Другая часть спецпереселенцев 
занималась лесозаготовкой вдоль берега Суйги для Нибегинского ЛЗП. При впадении 
Суйги в Кеть создали Усть-Суйгинский рейд Белоярского сплавного участка. Одна 
бригада вела сплотку бревен, другая формировала плоты, отправляла их по Кети

2 июня 1931 года на берег реки Анга (приток реки Кеть) на месте поселка 
Палочка причалили баржи с раскулаченными крестьянами из Бийского района Алтая. 
Из них были выгружены 7800 человек. Распределены на жительство по всем четырем 
спецпоселкам. Согласно данным архивных документов, через полтора года из всех 
прибывших на высылку в местах поселения осталось лишь 700 человек. Большая 
часть из прибывших умерли от голода, холода, болезней, кто-то, сбегая, погибал 
в глухой тайге. Основная масса жителей была похоронена в братских могилах. 
Впоследствии территория захоронения заросла лесом и подвергалась рекультивации 
при мелиорации.

Координаты поселения: 58.38556368577634, 84.62862304245195

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Суйга:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Барякин Иван Григорьевич красноармеец
2. Бедарев Иван Федорович красноармеец 1924
3. Борякин Василий Иванович ст. лейтенант 30.09.1924
4. Зеньков Владимир Павлович гв.мл.сержант 1924
5. Казанцев Иван Григорьевич красноармеец 1924
6. Кузнецов Павел Дмитриевич ефрейтор 1924
7. Лисовой Николай Леонтьевич мл.лейтенант 1922
8. Ляпин Василий Прокопьевич рядовой 1899 убит
9. Посысаев  Василий Михайлович красноармеец 1918 не годен
10. Прозоров Алексей Павлович сержант 1918
11. Прозоров Павел Павлович рядовой 1915
12. Тараник Степан Гаврилович рядовой 1919 пропал без вести
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
13. Трепичкин Николай Григорьевич рядовой 1926
14. Тузовский Иван Михайлович ст.сержант 1923
15. Федоряк Степан Никифорович ст. сержант 22.03.1926
16. Федотов Иосиф Евграфович гв. рядовой 1919
17. Федотов Петр Евграфович рядовой 1926
18. Фонякин Иван Ефимович гв. сержант 1920

Фотографии жителей-участников Великой Отечественной войны:

 Бедарев Борякин Зеньков 
 Иван Федорович Василий Иванович Владимир Павлович

  Ляпин  Тузовский 
  Василий Прокопьевич Иван Михайлович

Д. КАРЬЕВКА

Карьевка основана осенью 1931 года вследствие перевода семей из других спецпо-
сёлков Верхнекетского района и на тот момент Колпашевского района, но в основном из 
д. Проточка на берегу речки Анга — притоке Кети. Рядом с Карьевкой — поселки Тайное и 
Боркино, бывшие инородческие юрты.

Поселок Карьевка был расположен на левом берегу речки Анга — притоке Кети, полу-
чившей название Карьевская Анга. В Верхнекетском районе возле каждого посёлка своя 
была своя р. Анга, в Палочке — Палочинская Анга, в Карбино — Карбинская Анга и т. д. 
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«Знамя труда» — так называлась артель, некогда располагавшаяся в Карьевке

А в начале тридцатых годов Карьевка была, пожалуй, центром переработки 
древесного сырья в районе. Здесь располагались заводы: спиртопорошковый, 
дегтекурный, пихтовый, известковый, кирпичная рига. На них работали люди 
соответствующих специальностей: кочегары, спиртовщики, лазчики, сортировщики, 
ошкуровщики, дроворезы… На заводах производили технический спирт, смолу, 
пихтовое масло, древесный порошок, дёготь, уголь… Всё затаривали в бочки, ящики, 
увозили по Анге на лодках-пятитонках на берег Кети, скирдовали, затем отправляли 
дальше. Из сырья уже на других заводах и в других местах получали 18 видов 
продукции, в частности, скипидар, гудрон, уксус… Из пихтового масла изготавливали 
камфору — очень важное лекарство при болезнях сердца. Древесный уголь 
использовали в медицине и в кузницах, им можно было и отапливаться.

Артель представляла собой как бы замкнутое хозяйство: что произвели — то и 
поделили. Люди в неё были собраны по принуждению, добровольно выйти было нельзя.

О том, как всё начиналось, рассказывает Мария Матвеевна Сопрыкина, она живёт 
сейчас в Тайном: 

«Нас раскулачили. Из дома сразу выгнали. Рассказывала мама: папу нашего сразу 
забрали, мы остались с мамой. Нас было у неё восемь детей… Сбросили нас на берег, а 
кругом тайга да вода, никакого жилья не было. Были с собой палатки, вот в них и жили. 
Очень многие умирали. Хоронили людей: клали на бересто и загребали. Сильно был 
голод, ели гнилушки, мох клали в тесто — муки давали очень мало. Ели берёзовую кору, а 
колба была вместо хлеба. Потом стали рубить избушки, но покрывать их было нечем, всё 
протекало. Клопы заедали, тараканы пешком ходили, блохи, сверчки…. Ну и вошь заедала. 
Мыться негде было, спали вместе. Делали нары. Наш посёлок назвали потом Карьёвка…»

Спиртопорошковый завод

Спиртопорошковый завод располагался вдоль р. Анги. Это шесть больших печей, в 
каждую вмазана металлическая реторта — размером с цистерну. От реторт шли через 
огромные ванны, куда закачивали воду, трубы в большие чаны — туда собиралась 
продукция.

 Школа в Карьевке Жители Карьевки
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Реторты загружали берёзовыми дровами длиной 75 сантиметров (без 
бересты)  — по два с половиной кубометра в каждую. Причём надо было не 
набрасывать, а укладывать аккуратно, иначе нарушалась технология и выход 
продукции был мал. Реторты наглухо закрывали, крышки обмазывали глиной. 
Топка печи — под ретортой. Топили интенсивно. Через сутки выпаривались смола и 
красноватая на цвет жижка.

Жижку откачивали в «куб» — металлическую четырёхугольную ёмкость высотой 
два метра, шириной — 1 метр 80 сантиметров, добавляли известь и перегоняли на 
спирт (как самогонку). 

Спирт убирали, а оставшуюся после него жидкость выпаривали ещё 16 часов,  
получался древесный порошок. Его доставали и сушили в противнях на печах — гото-
вый, он хрустел, как выжарки.

Потом реторты освобождали. Граблями с трёхметровыми ручками, их называли 
«кошками», вытаскивали древесный уголь, ссыпали горячим в металлические ящики — 
«тушильники», наглухо закрывали, обмазывали.

Дела на спиртопорошковом заводе шли с переменным успехом. Нередко 
с планами не справлялись. Механизации никакой, всё вручную — первобытным 
способом. 

На общем собрании в апреле 1950 года мастер Л. А. Хонгорова говорила: «Дрова 
сырые, с болота, коробка не успевает выпаривать, затягивается оборачиваемость. 
Недобросовестно относятся рабочие к своему делу, спешат выгружать реторту. 
Выгружали с головёшками, а отсюда и низкий выход продукции с единицы сырья. 
Ненормальная аппаратура, т. е. старая, часто проводили ремонт, а завод стоит».

Из воспоминаний М. М. Сопыряевой: «У нас в Карьёвке построили своими 
силами завод спиртопорошковый. Я всего закончила четыре класса, дальше учить 
меня некому, да и надо было для этого ехать в Палочку. И я… пошла работать. 
Заводу надо было много дров… До 1947 года… зимой… всё резала дрова. Летом — 
были у нас пятитонные лодки, и вот мы на них возили дрова. Из тайги нам на берег 
подвозили, и мы их нагружали в лодку. Всяко было. И буря поднималась, и дождик 
лил, а мы в лодке под открытым небом… Да ещё продукцию вывозили, тоже на 
лодках, и всё вручную, и ещё бечёвкой тянули лодку. И босиком, да и покушать 
нечего было. Придём на пристань на Кеть и бочки выкатываем. Мужчин с нами не 
было, одни девчонки…»

Полуголодные, выбивающиеся из сил люди, падающая от недокормицы тягловая 
сила: быки, лошади… Какая работа? Дров не хватало. Это тянулось из года в год.

Завхоз Андрей Иванович Ананьин сетовал: «На вывозке работают только на бы-
ках — два оборота. Можно делать три… Но с дровами ничего не сделаешь, если только 
с боем направишь съездить за дровами. Завод не обеспечен полностью».

На общем собрании артели 22 января 1952 года заведующий школой предлагал: 
«Моё мнение: надо домохозяек тоже выгонять на работу. Вывозить хлыстами и дать им 
задание, и пусть они работают возле завода».
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Чтобы как-то наладить дело, использовали социалистическое соревнование. Вот 
список лучших стахановцев и ударников за 1952 год. В нём немало подростков:

Дорогин Яков Иванович Быструшкин Михаил Семёнович 
Боркин Павел Васильевич Сухоруков Пётр Иванович
Капустин Николай Семёнович Уланов Михаил Никитович
Маршанских Пётр Иосифович Матвеев Пётр Иванович
Попов Андрей Алексеевич Ананьин Николай Михайлович
Боркин Василий Минович Дедловских Сергей Фёдорович
Еськова Евгения Андреевна Подшивалов Иван Васильевич
Щербинин Михаил Матвеевич

Сохранился и другой список, где перечислены люди, не выполняющие норм 
выработки. В нём почти одни женщины. Никакие постановления Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) не заставили их сравняться с мужчинами в физической силе…

Пихтовый завод

Распологался сначала в д. Осиновке, возле с. Тайного, а потом — в с. Тайном. На 
нём работали люди из п. Городецка и артели «Знамя труда». После войны предприя-
тие перевели в Карьёвку. В Тайном до сих пор на берегу лежит небольшая груда пих-
товой лапки. На заводе получали масло. В огромный деревянный чан накладывали 
пихтовую лапку — 50 кубометров, утаптывали, герметически закрывали. По трубе в 
чан подавался пар из печи. Им и выгонялось масло. Оно текло по другой трубе через 
стоведёрную бочку с холодной водой по желобку в отстойник, затем масло затари-
вали в железные бочки.

Два года работал на пихтоварном заводе лазчиком Пётр Иосифович Маршанских. 
Для этого предприятия нужны были не только дрова, но и хвоя. Пётр Иосифович 
лазал по деревьям и рубил пихтовые ветки. Норма — спустить десять кубов за смену. 
Был молодой да удалый, не хочется на землю спускаться — раскачает макушку 
и перепрыгнет на другое дерево. Горд: «Ни разу не упал!» Наталья Васильевна 
Маршанских жалеет мужа: «Целый день должен был работать голодный».

С земли ветки подбирали женщины и большими острыми ножами отсекали 
хвойную лапку. Сучья не годились. У Варвары Никитовны после этой работы на 
всю жизнь отметина: обрубила палец на левой руке. Надо было укладывать хвою в 
«кубометры»: кучки метром высотой, длиной и шириной.

Масло получалось очень хорошее, помажешь ранку — и заживёт. Но себе и 
флакончик не нальёшь — не разрешали. Лечились самой лапкой. Сёстры Улановы 
вспомнили парня из Кузурова. Он уже не мог сам передвигаться. Когда наступало 
время выгружать лапку из чана, его приводили под руки и обкладывали горячей 
хвоей. Выздоровел.
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Дегтекурный завод

Дегтекурный завод — это четырёхугольные металлические казаны метра полтора 
высотой и шириной, под ними — топка. Их загружали берестой, плотно закрывали. 
Топили потихонечку, медленно, нежарко. Сзади стояли охладители, их называли 
«пыльниками». Из казана через охладители шла труба, по ней в отстойник вместе 
с водой сочился дёготь, затем его отделяли. Бересту шкурили с тех дров, которые 
использовали в качестве курных на спиртопорошковом заводе. На ошкуровку обычно 
направляли тех, кто был на лёгком труде: подростков, старух, беременных женщин.

Бондарка

Всё, что производили на заводах в артели «Знамя труда» затаривали в бочки или 
ящики, поэтому их требовалось великое множество.

Десять лет бондарем работал уже знакомый нам Пётр Иосифович Маршанских. 
Он рассказал: «Нас, бондарей, было шестеро: Михаил Уланов, Иван и Василий Под-
шиваловы, Борис Ананьин, Михаил Быструшкин и я. Яков Дорогин точил пилы, лучки. 
Норма на день — сделать две бочки из черновой клёпки для сухого сырья или одну 
заливную: под спирт, смолу или дёготь. Обручи делал из ветляника Никита Севастьяно-
вич Уланов. Бондарь обязательно ставил клеймо на бочке: если содержимое вытечет — 
заплатит. В двух огромных ямах, на 60 тонн каждая, выжигали известь. В риге делали 
кирпич для нужд артели. Старики мастерили сани, телеги, упряжь, корыта, ложки…»

«Народу много — толку мало»

В Карьевке в 1944 году проживало 144 человека, примерно 90 были членами артели. 
Кроме работы на заводах и в бондарке, нужно было корчевать лес, ставить сено для 
общественного скота, ухаживать за картофелем для быков, ловить рыбу на пропитание, 
выращивать овёс, ячмень, рожь, помогать соседним колхозу и леспромхозу, готовить 
дрова для клуба, школы, больницы…

Работали много, но неудачи преследовали артельщиков. То падут быки, то лопнет 
обруч на бочке и вытечет спирт, то сгорит сушилка с подготовленной уже клёпкой, то 
сгниёт больше тонны общественного картофеля… По этому поводу Пётр Иосифович 
Маршанский сказал: «Народу было много, а толку мало». Может быть, никак не могли 
перестроиться? Всю жизнь работали на себя и видели от этого пользу, а теперь — 
неизвестно на кого и зачем. Труд в артели благосостояния не прибавлял. На всю 
заработную плату заставляли подписываться на заем, но облигаций не давали. Когда 
лет 8–10 назад они гасились, артельщикам идти в сберкассу было не с чем. Кроме 
того, постоянно мучил голод.

Нет человека — нет проблем

Мои молодые коллеги, зная, что я общаюсь с переселенцами, спросили: почему 
они так голодали? Первые год-два — это понятно. А потом? В войну, например? Разве 
нельзя было держать корову? Или посадить побольше картошки?
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Рассказывают сами артельщики.
Коров держали, но кормили одним сеном, которое привозили с лугов на бурёнках 

же. Больше дать было нечего. Надаивали литров 5–6 в сутки. Надо было сдать налог 
на корову — 8 килограммов масла. Себе губы не помажешь — в лучшем случае ели 
только простоквашу.

Коровка весной отелится — осенью телёнка забирают в счёт налога, надо было сдать 
46 килограммов мяса. Не сдашь — лишишься бурёнки, а то и самого заберут.

В архиве сохранилось заявление Ильи Николаевича Ананьина в правление 
артели с просьбой выделить ему как инвалиду Великой Отечественной войны корову 
(это было в 1946 году). Когда он ушёл на фронт, дома оставались больная мать и 
маленькая сестрёнка. Мать не смогла внести налог на корову, и кормилицу увели со 
двора. Чем питались мать и сестра, пока их сын и брат защищал Родину? Но вернёмся 
к заявлению. Корову Ананьину не дали. Решили: пусть покупает. На что? 

Свиней артельщики не держали — нечем кормить.
Овец теоретически можно было завести. Вере Николаевне даже дали одну из 

общественного стада. Но когда она узнала, что с одной овцы надо сдать полторы 
шкуры, — унесла всё обратно. Богатая фантазия была у тех, кто придумывал эти 
оброки!

Землю под усадьбу выделяли ровно 15 соток. За каждый квадратный метр сверх 
того надо было платить такой налог, что ни один здравомыслящий человек взять до-
полнительную сотку не решался. Редкие смельчаки разрабатывали где-нибудь в лесу, 
подальше от чужого глаза, участочек под картошку. Если удавалось ночью урожай 
привезти, и никто не доносил — хорошо. Тем, кого ловили, давали непосильный налог. 
Как поступали с теми, кто не платил, читатели знают.

Овощей сажали чуть-чуть, земля нужна была для картофеля. В первый год 
после корчёвки урожай был неплохой, а потом хоть и удобряли, но, как сказал Пётр 
Иосифович, сколько посадишь — столько и соберёшь. Промоют по три раза, порубят в 
корыте сечкой и варят похлёбку. Называли её «рубленкой». Как правило, больше туда 
добавить было нечего. «Не то беда, — говорит Пётр Иосифович, — что ели это варево, 
а то, что и его-то было мало».

Картошка заканчивалась, когда до лета было ещё далеко. Весной искали в 
огороде мороженую, положат на печь — проволочники вылезут. Клубень — на еду.

Осенью солили на зиму не только капусту со всеми верхними листьями, но и ботву 
свёклы, моркови, турнепса… Соли на паёк давали мало, поэтому заготовить впрок мно-
го рыбы возможности не было. Умудрялились как-то сушить чебаков без соли.

Мальцы ловили петлями бурундуков. Какой зверёк ни крошечный, но, если 
положить в кастрюлю несколько, суп наваривался.

Ели колбу. Варили заячью капусту (мокрицу).
Разве удивительно, что умирали обессиленные люди? Падали прямо в лесу — на 

корчёвке, которую вели круглый год. Гробов не делали, складывали в одну большую 
яму: сегодня — одних, завтра — других. Заполнив одну могилу, рыли следующую.
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Поля возле Карьевки, которые стоили десятки жизней переселенцам, давно 
заросли лесом. Людмила Алексеевна Гущина, работник архива, рассказывала, как 
надрывно рыдала женщина из бывших ссыльных, приехавшая издалека за справкой 
для реабилитации: «Зачем нас заставляли корчевать, если поля не нужны? Зачем?»

Свободолюбивых людей, привыкших много трудиться и уважать за это других и 
себя, унижали, держали в постоянном страхе.

Нельзя было не только сопротивляться или хотя бы возмущаться; посадить или 
расстрелять могли за обронённое сгоряча слово. Или по доносу. Пётр Иосифович 
показал мне письмо из Томского управления федеральной службы контрразведки, 
датированное 11 января 1995 года. В нём говорится, что его отец Иосиф Петрович, 
которому не было ещё и сорока, «арестован 7 марта 1938 года и необоснованно 
осуждён как «активный участник контрреволюционной кадетско-монархической 
повстанческой организации в Нарымском округе, готовившей вооружённое восстание 
против советской власти». 12 марта «тройка» приговорила его к расстрелу, а 31 марта 
в Копашево приговор привели в исполнение.

Думаю, потомственный хлебороб Иосиф Петрович Маршанских не только не имел 
представления о вышеупомянутой организации, но выговорить её название с одного 
раза не сумел бы. И какое восстание в Карьевке? Один топор на десять семей, ни одного 
ружья и комендант рядом.

Наталья Васильевна тоже рано осталась без отца. Даже и не знает точно, за что 
его забрали. Вроде бы картошки с артельного огорода для детей принёс…

С кем бы ни разговаривала из бывших артельщиков, недобрым словом поминали 
председателя И. А. Сухорукова, хоть, может, умершего и грех.

Пётр Иосифович Маршанских: «Наврал, что я его убить хотел, — меня на три года 
посадили. А у меня и ружья-то не было».

Вера Никитовна: «Молодые были — как не петь и не плясать? Даже и после тяжёлой 
работы. Соберёмся на вечёрку, скажет — “Спой песню про советскую власть!” — “Нет!” — 
“В каталажку!” Землянка специальная была — в неё сажали. И почему, — сокрушается 
Наталья Васильевна, — такие были, как Сухоруков? Из наших же, сосланных…»

Людей держали в постоянном напряжении. Общие собрания, заседания 
правления созывали по нескольку раз в месяц. Это называется на языке 
экономистов «внеэкономическое принуждение». Обсуждали в основном проблемы 
производства, очень часто — инициативы кооператоров то Ленинградской области, 
то Горьковской, то Иркутской, то Чаинского района Томской… И каждый раз 
очередной приезжий начальник вынуждал принимать обязательство выполнить 
план досрочно: или квартальный — за два месяца. Или годовой — в ноябре, или 
пятилетку — в три года. Нет нужды говорить, что все эти решения оставались, как 
правило, на бумаге.

Применяли «пряник». Два-четыре стахановца почти ежегодно артель 
отправляла по путёвке в дом отдыха на Басандайку. Удостоились чести и мои 
собеседницы: Наталья Васильевна и Вера Никитовна. Кормили там простой пищей, 
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но вдоволь. Была мысль сбежать на родину, на Алтай, да паспортов-то не было… 
После войны ударникам давали флажок и премию — 50 рублей (булка хлеба стоила 
побольше трёх).

В 1950-х годах стали применять моральные поощрения. Вот заметка из стенной 
газеты, заголовок — «Примерные конюха». Её автор — завхоз Ананьин: 

«С желанием и любовью ухаживают за всем поголовьем рабочего и нерабочего 
скота конюха Ананьин Николай Михайлович и Боркин Василий Минович. Весь закре-
плённый … скот за данными товарищами своевременно напоен и накормлен, нахо-
дится в средней упитанности. Не считаясь со временем. Конюха, кроме этого, произ-
водят ремонт малоценного инвентаря. Товарищи … заявляют, что они впредь будут 
работать не покладая рук, пока хватит сил, для процветания нашей любимой Родины».

Артельный труд многих не устраивал. Мужчины убегали, женщины старались 
выйти замуж в другое село. Иначе рук не развяжешь. В конце пятидесятых артель 
стала лесхимзаводом «Знамя труда», а 11 января 1963 года «Знамя» поникло. 
Всё кончилось. Реорганизация. Весь личный состав — 43 человека — передали в 
райпромкомбинат.

Из воспоминаний М.М. Сопыряевой: «Сколько я прожила здесь, в Нарыме, ника-
кой помощи мне не было, свою жизнь я прожила плохо». 

Старожилы сожалеют, что пришлось уехать из Карьевки: места красивые и уже 
стали родными, река близко, лес, ягоды, грибы, орехи…

«Как поеду рыбачить на свои места, — говорит Пётр Иосифович, — сердце щемит…»

Публикация подготовлена по материалам архива, письмам и воспоминаниям 
Марии Матвеевны Сопыряевой (девичья фамилия Щербинина); сестёр Улановых, Веры 
Николаевны и Варвары Никитовны; супругов Маршанских, Петра Иосифовича и Натальи 
Васильевны (Подшивалова).

Автор: Альбина Корякина
Газета «Заря Севера» 5 марта 1998 года № 28 (№ 7)

Координаты поселения: 58.361132403026204, 84.26776399296452

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Карьевка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Ананьин Георгий Николаевич 1924
2. Бортников Александр Андреевич рядовой 1917
3. Нужных Василий Васильевич рядовой 1926
4. Перегудов Николай Тимофеевич красноармеец 1926
5. Попов Сергей Андреевич мл. сержант 1925
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
6. Уланов Филип Никитович гв. красноармеец
7. Уланов Филип Никитович гв. красноармеец
8. Чурбаков Степан Андреевич ефрейтор 1919

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

 Ананьин Георгий Николаевич

Д. КУРОЛИНО

В 1950 году в связи с развитием Кузуровского лесозаготовительного пункта 
(ЛЗП) был организован новый лесозаготовительный участок (ЛЗУ) в 40 километрах 
от Кузурово вверх по речке Кузуровой — притока Кети. Поселок назвали Куролино, 
вокруг был сосновый лес — Ишуткин бор. От Кузурово до Ишуткиного бора через 
Куролино построили грунтовую автодорогу для вывоза древесины, через болота 
укладывали деревянные настилы, через мелкие речушки построили мосты. 
В последующие годы на лесосеках работали мощные трелевочные тракторы, 
автолесовозы МАЗ-501 возили древесину до пристани у Кузурово на Кети. Поселок 
быстро рос и благоустраивался. Для лесозаготовителей было построено много двух- 
и четырехквартирных домов; построили дизельную электростанцию, гараж, кузницу, 
сварочный цех, радиоузел, клуб, 7-летнюю школу, медицинский пункт, детский 
сад, столовую. В 1970–1980 гг. Куролинский ЛЗП был гордостью Верхнекетского 
района — он заготавливал сотни тысяч кубометров прекрасной древесины! А жители 
Куролино утром и вечером летали на пассажирских самолетах Ан-2 в районный 
центр и обратно, в распутицу прилетал вертолет. Численность населения поселка 
превышала 300 человек, действовал сельский совет. Однако в 1990-х годах поселок 
Куролино оказался в тяжелом экономическом положении, хотя и продолжалась 
заготовка и поставка древесины в область. Поселок, находящийся в 100 километрах 
от Белого Яра, переживал трудные времена: закрывались все организации, 
детский сад, перестали работать вахтовики. Самолеты летали все реже и реже. 
Жители оказались заложниками в тайге. Исчезли плотбища Боровое и Боровушка 
на реке Кузуровой, а из Куролино постепенно стали уезжать его жители. Если в 
1990 году здесь жили 300 человек, то в 1996 — 208, а в 1989 — 70. Остались почти 
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одни старики. В конце 2001 года администрация Верхнекетского района приняла 
решение закрыть населенный пункт, людей обеспечить деньгами для приобретения 
жилья в Белом Яре и других населенных пунктах. Поселок закрыли.

Координаты поселения: 58.720890, 84.503431

Д. КАРЕЛИНО

Поселок вырос на месте туземных юрт Карелиных, расположенных на берегу реч-
ки Анга — притоке Кети. Первые жители — эвенки, селькупы. В 1920 году здесь был 
образован Карелинский сельсовет, переименованный в 1924 году в Широковский и 
вошедший в состав Колпашевского района, а в 1939 — в новый, Верхнекетский район. 
Поселок располагался на высоком берегу, рядом — чистый бор, в котором были не-
большие пашни, покосы, а внутри — озера. Коренные жители Карелино с давних пор 
занимались охотой, рыбалкой, разводили скот. В 1931 году здесь появились спецпере-
селенцы с Украины, а потом и из других мест. Численность их выросла — организовали 
поселковую спецкомендатуру. Ссыльные занимались в основном рыбной ловлей и за-
готовкой леса. Валку вели вручную, сучья обрубали топорами, раскряжевку — двуруч-
ными пилами. Бревна трелевали лошадьми на берег Анги, а весной лес скатывали в 
речку, сплавляли «молем» до Белого Яра. Норма у лесорубов — свалить, обрубить и рас-
кряжевать 5 кубометров леса за смену (10–12 часов). После Великой Отечественной 
войны поселок стал центром лесозаготовителей Карбинского ЛЗП. В апреле 1950 года 
из Рыбинска в Карелино пригнали 6 трелевочных тракторов КТ-12, доставили элек-
тростанцию. К 1955 году поселок вырос, были построены жилые дома, баня, магазины, 
столовая, пекарня, электростанция, клуб, школа. От Белого Яра до Карелино построили 
автомобильную дорогу. К 1960 году в поселке было уже 700 жителей. Жители уезжали 
в новые растущие поселки. Карелино опустело и исчезло.

Юрты Карелины. Заброшенная деревня. 1986 год. Архив Я.А.Яковлева

Координаты поселения: 58.482094, 85.503195
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Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Карелино:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Карелин Николай Андреевич рядовой 1918

Д. КАРБИНО

Юрты Карбины находились на берегу протоки (старицы) Кети недалеко от юрт 
Карелиных. В них жили селькупы и эвенки, которые вели кочевой образ жизни, зани-
маясь охотой, рыбалкой и оленеводством. В 1931 году сюда прибыли спецпереселен-
цы из Алтайского края. Поселковая комендатура была в Карелино. После организации 
в Верхнекетском районе новых леспромхозов здесь создали лесозаготовительный 
участок Макзырского ЛЗП. Согласно данным, приведенным С. Н. Добрыниной в книге 
«Верхнекетье — край родной», в которой автор ссылается на фонды Государственного 
архива Томской области, было отрыто Карбинское плотбище Кетского лесозаготови-
тельного участка Томского района Сибирского краевого лесопромышленного треста. 
Открытие плотбища произошло в феврале 1927 года. Этот участок давал стране чуть 
больше 4 тысяч кубометров леса в год, но уже тогда «кетское» сырье шло на экспорт. 
Сначала заготовленную древесину сплавляли «молем» до Белого Яра, позднее по-
строили автодорогу Белый Яр — Карелино и вывозили по ней автолесовозами. Посте-
пенно лес в окрестности Карбино вырубили, жители стали переезжать в Белый Яр и 
поселок исчез. Возле юрт Карбиных находились юрты Карелины, в 10 километрах от 
берега Кети. Местные жители занимались рыбалкой и охотой.

Координаты поселения: 58.466259, 85.320546

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Карбино:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Ромашов Михаил Иванович 1926
2. Коновалов Семен Иванович рядовой 1908 пропал  

без вести

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

Ромашов Михаил Иванович
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Д. МУЛЕШКА

Это бывшие остяцкие юрты Мулешковы, расположенные на берегу реки Чачамга — 
притока Кети, при впадении в Чачамгу речки Ингузет. В 1920 году при образовании 
Широковского сельсовета в юртах Мулешковых было 5 домов и 33 жителя, в основном 
рыбаки, охотники. А вокруг — тайга. Первые известные жители — Бобылевы, Мурзины, 
позднее — Комаровы, Пшеничниковы, Трифоновы, а в 1897–1911 гг. здесь поселились 
крестьяне из Центральной России. С установлением Советской власти здесь была со-
здана охотничье-промысловая артель. В 1931 году сюда привезли спецпереселенцев — 
раскулаченных крестьян с Алтайского края. Они организовали рыбоартель им. Сталина 
и колхоз им. Ворошилова. Потом создали артель «Труженик» промхоза райпотребсоюза 
(в 1941 году). Мулешка вошла в состав Клюквинского сельсовета в 1943 году. До 1941 
года колхозники раскорчевали и распахали 3 тысячи гектаров земли, сеяли яровые 
культуры. Школы в Мулешке не было, учиться детей возили в Клюквинку. В годы Вели-
кой Отечественной войны почти всех мужчин мобилизовали на фронт, кроме рыбаков 
по «брони». После войны в Мулешку из Западной Украины привезли репрессирован-
ных, т. н. «антисоветских элементов». Ежемесячно они ходили отмечаться в участковую 
комендатуру. В дальнейшем судьба Мулешки стала ухудшаться. В связи с убытием из 
поселка спецпереселенцев и быстрым развитием лесопромышленных предприятий в 
районе жители стали переезжать в растущие поселки лесозаготовителей. В 1959 году в 
Мулешке осталось всего 32 жителя, а потом она опустела и исчезла.

Координаты поселения: 58.550369, 85.706449

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Мулешка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Иткулов Григорий 

Климентьевич
красноармеец 1906

2. Сангауров Петр Егорович рядовой 1920 пропал  
без вести

3. Казанцев Тимофей 
Сергеевич

рядовой 1926

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

Иткулов Григорий Климентьевич
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Д. ГАНЬКИНО

Поселок Ганькино вырос на месте старых инородческих юрт Ганкиных, нахо-
дившихся на берегу речки Суйга — притоке Кети, между Палочкой и Рыбинском. По 
переписи 1920 года здесь было 7 домов и 32 жителя. Селькупы (остяки) занимались 
охотой и рыбалкой, объединившись в товарищество. В 1931 году сюда на барже 
привезли семьи раскулаченных крестьян из Алтайского края. Надзор за спецпересе-
ленцами вела поселковая комендатура, расположенная в п. Городецк. Под надзором 
Городецкой комендатуры были д. Ганькино, д. Карьевка и д. Рыбинск. В 1932 году 
новоселы организовали неуставную рыбоартель «Искра Ильича», преобразованную 
позднее в колхоз, который при укрупнении колхоза имени Ленина в Палочке влился 
в него. Часть спецпереселенцев работала на заготовке дров для района, а также на 
кустарных лесохимзаводах в Карьевке. Ганькино входило в состав Палочкинского 
сельсовета и не имело никаких объектов соцкультбыта. Поэтому после укрупнения 
колхозов и закрытия лесохимзаводов жители Ганькино стали постепенно покидать 
поселок и к концу 1960-х годов он исчез.

Координаты поселения: 58.384787, 84.621446

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Ганькино:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Фатеев Николай Степанович красноармеец 1914
2. Кармашкин Василий Савельевич мл. лейтенант 1923
3. Медведев Антон Денисович 1903 выбыл в госпиталь
4. Паршинцев Анатолий Васильевич рядовой 1925

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

Паршинцев Анатолий Васильевич
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Д. БЕРЕЗОВКА

Березовка возникла в 1931 году на берегу реки Чачамга, когда сюда привезли 
раскулаченных крестьян из Алтайского края. Спецпереселенцы построили небольшой 
поселок, организовали неуставную артель, преобразованную в колхоз. С 1943 года Бе-
резовка вошла в состав нового Клюквинского сельсовета. В поселке была начальная 
школа, работал пихтозавод. Так же была открыта промартель: изготавливали дранку для 
штукатурки, черенки для инструмента. 

Из воспоминаний Серебрянниковой Ефросиньи Фе-
доровны — уроженки Алтайского края, деревня Куяча. В 
12-летнем возрасте вместе с родителями была выслана 
в Нарымский край по рекам Обь, Кеть, Чачамга: «Пока-
зался островок земли, причалили, одну баржу отцепили и 
оставили, а три потащили дальше. На следующем остро-
ве отстегнули еще одну баржу. Стали мы выгружаться.  
Вещей почти не было. На берегу  — мелкий кустарник,  
не пролезть. И комаров как пчелиные рои. Почти одни 
женщины и дети. У них даже топоров не было. Крик, плач 
и маты. А ведь нам отец еще в Куяче говорил, что нас не  
в готовые дома повезут, а осваивать тайгу. Образовавши-
еся на местах выгрузки ссыльных с барж поселения стали 
называться по номерам в порядке высадки. Наш поселок 
был № 3».

Деревня исчезла в связи с политикой укрупнения колхозов и амнистией семей 
спецпереселенцев в 1960-х годах.

Координаты поселения: 58.548259, 85.917623

 Поклонный крест, установленный  Николай Васильевич Трескулов 
 бывшими жителями д. Березовка ведет рассказ о истории д. Березовка

Ссылка на полный 
рассказ Серебрянниковой 

Ефросиньи на сайте 
мемориального музея 
«Следственная тюрьма 

НКВД»
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Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Березовка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Катунцев Георгий Иосифович красноармеец 05.05.1925
2. Калпашников Николай Алексеевич 1925
3. Горелов Семен Александрович красноармеец 1924 убит 20.07.1944
4. Логачев Трофим Федорович красноармеец 1926
5. Черданцев Афанасий Михайлович рядовой 1926

Фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны:

Катунцев Георгий Иосифович
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Граница Молчановского района как муниципального образования установлена 
решением №  502 от 24.07.1997 Государственной Думы Томской области в границах 
административно-территориального деления. 

Район расположен в центральной части области в 196 км от г. Томска и занима-
ет прибрежье рек Оби и Чулым. Район граничит на севере с Верхнекетский районом, 
северо-западе с Колпашевским и Чаинским районами, на юге — с Кривошеинским и 
Бакчарским районами, на востоке — с Асиновским и Первомайским районами.

Реестр административно-территориальных единиц Томской области. 2015 год.
Название: Кол-во Название Кол-во Название: Кол-во
с. Могочино
с. Сулзат
с. Игреково
с. Молчаново
с. Соколовка
с. Гришино
д. Алексеевка

2496 
507 
116 
5305 
324 
147 
21 

д. Майково
д. Н. Фёдоровка
с. Нарга
с. Сарафановка 
д. Нефтебаза
с. Суйга
с. Тунгусово

134 
50 
1326 
420 
19 
674 
806

с. Колбинка
д. В. Фёдоровка
д. Б. Татош 
д. Н. Тювинка
д. Князевка

165
106
49
41
4

Общее количество: 19 населенных пунктов. Население: 12710 человек.

Список исчезнувших деревень. 1950 год.
сел. Амбарцево
дер. Анга
пос. Былино 
дер. Верхний Сор 
пос. Волок
сел. Десятово
пос. Заготскот 
дер. Золотушка
дер. Канангино 
дер. Кудрино 
дер. Ламеевка

дер. Ломовая
дер. Луговой 
дер. Мадога 
дер. Мандроково
дер. Першино
хут. Нижне-Былино
сел. Нижнее Салтаково
дер. Нижнее Таткино
дер. Нижний Сор 
пос. Н. Александровский 
дер. Прогресс

дер. Самоседовка
дер. Сафроновка
дер. Смолокуровка
дер. Старая Нарга
дер. Таданга
пос. Трудовик 
дер. Тюделеково
пос. Усть-Чулымский 
дер. Фоминка
пос. Харск
дер. Черкесово

Общее количество: 33 населенных пункта

Исчезнувшие поселения Молчановского района

Д. БОЛЬШАЯ КОРТА

«Корта» — глубокая река, в переводе с селькупского «кор» — глубокий. Из списка 
населенных мест сибирского края выпуска 1929 г. следует, что Больше-Кортинские 
хутора образованы в 1910 году на речке Корта. Но из рассказов старожилов хутора 
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образовались раньше, в 1902 году. Это была вначале не деревня, а расположенные 
близко друг к другу хутора. 

В 1920 году в них проживало 92 жителя, а в 1926 году — 166 жителей, хозяйств 
было 30. Из жителей — 82 человека мужского пола и 84 — женского.

Деревня под названием Большая Корта образовалась в годы коллективизации, 
в 1930-е годы. Хутора, а затем и деревня, были заселены переселенцами из 
Черниговской и Брянской губерний. Жили бедно, почти все жители ходили в лаптях, 
и есть версия, что деревню потом назвали Лаптевкой — простонародное название. К 
тому же здесь плели прочные, легкие лапти.

Деревня состояла из одной, улицы. Там протекали два ручья — Тимосовый и Варни-
хин, а сама деревня располагалась вдоль р. Корта. 

Хуторяне жили зажиточно: сеяли рожь, держали лошадей, коров, овец. После 
революции, в годы коллективизации, некоторые семьи были репрессированы 
и сосланы на Васюган. Так, в 1930-е годы с семьей был выслан Михаил Тарасов, у 
которого была мельница на реке Татош, лошади, коровы, свиньи. Детей у него было 10 
человек. Мать и несколько детей умерли по дороге на Васюган. Валентина Михайловна 
Губина (дочь Тарасова) была свидетельницей этих событий. (Проживала в Тунгусово, 
умерла в 2004 г.).

Боязнь за свои семьи заставила многих хуторян вступить в колхоз. Назывался 
этот колхоз «Труд пахаря» (1931 г.), занимались скотоводством, земледелием, держали 
2 пасеки. Перед войной было около 25 коров, 75 лошадей, были также куры, овцы  
(из рассказа Петра Устиновича Гуменника). 

Затем колхозы стали укрупняться. Сначала объединились с Нижней Тювинкой в 
колхоз им. Ворошилова (с 1931–1956 гг.), затем с колхозом им. Сталина. Трудились как  
и все в те военные годы, от зари до зари.

Авторы: Мищенко Надежда Михайловна, Перевозчикова Лариса Анатольевна. 
Материал собран по рассказам жителей бывшей деревни Большая Корта

1941 год. Война

Сообщение о ее начале принес в деревню секретарь партячейки Павел Иванович 
Воронов. Почти из каждого дома кто-то ушел на фронт (около 40 мужчин). Многие не 
вернулись в семьи, в свой дом. Погибли Антон Устинович Гуменник, Егор Тимофеевич 
Гундарев, Алексей Иванович Губин, Василий Титович Прокопчук, Василий Федотович 
Юрчук и др.

В Большой Корте, как и во всех деревнях, мужиков не было почти, только остались 
женщины, девчата, дети да престарелые. Вся тяжесть забот легла на женские плечи. 
Растили хлеб, а сами голодали. Законы были очень суровы. Нельзя было взять ни 
зернышка, ни колоска. Так, за горсть отвея Веру Даниловну Гундареву посадили в 
тюрьму, несмотря на то, что она вдова и что у нее маленькая дочь.

Не слаще было и в послевоенное время. Хозяйство пришло в упадок, сказывалась 
все-таки нехватка мужских рук.
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В 60-е годы шло укрупнение колхозов. Работала специальная комиссия, которая 
решала вопрос о перспективности населенных пунктов.

Лаптевка была признана неперспективной. Закрыли школу, где много лет 
проработала Т.И. Топилина, магазин. Люди стали разъезжаться. Часть переселенцев 
переселилась в Нижнюю Тювинку, часть — в с. Тунгусово, в другие места. Последней 
уехала семья Алексея Федоровича Губина.

Фамилия Губиных была самая распространенная. Было 4 брата Губиных — 
Василий, Иван, Алексей, Александр. Приехали они из Брянской области, у каждого 
было помногу детей. У Александра Федоровича и Пелагеи Семеновны было 4 сына и 
дочь (Егор, Павел, Николай, Анатолий, Зинаида).

Все Губины отличались трудолюбием и были не последними людьми в деревне.
Василий Федорович Губин ушел на фронт в 1941 году. Воевал под Сталинградом, 

в одном из боев ему оторвало ногу, долго лежал в госпитале. В 1943 году приехал 
домой. Его назначают председателем колхоза «Труд пахаря», проработал он до 1952 
года. На фронте были Иван, Александр, Алексей Губины.

Ивану пришлось побывать в плену в Германии. Когда он вернулся в деревню, брат, 
председатель (Василий) посоветовал ему уехать, якобы он опозорил родных, побывав 
в плену. Тот уехал в Литву и там остался жить.

Алексей Федорович Губин был отличным столяром, делал мебель своими руками. 
До сих пор у его родных сохранилась мебель, сделанная его руками. В Тунгусово в 
школьном музее есть стол и этажерка.

Практически все Губины переселились в Тунгусово и обжились на ул. Зеленой. 
Анисья Васильевна Губина (дочь председателя) живет на ул. Школьной. Живет Губиных 
здесь уже третье поколение.

Сейчас на месте деревни поле. Не осталось и следа от бывшей деревни, улицы. 
Лишь река продолжает свой бег, да кладбище хранит память о бывших «лаптевцах».  
Но о деревне помнят…

Помнят о нелегких годах коллективизации и войны, о веселых свадьбах, об 
октябрьских и первомайских праздниках, помнят о веселых вечерках возле дома 
Екатерины Губиной, где она своей игрой на гармошке не давала думать о всех 
трудностях, легших на их плечи.

Почему, почему умирают деревни России? 
Почему, почему сиротеют луга и поля?
Горько плачет по ним 
Небо Родины нашей красивой,
Да справляет поминки 
Политая кровью земля...

Автор: Зоя Андреевна Шумилкина. 
Газета «Знамя» Молчановского района от 01.02.2005

Координаты поселения: 57.64607076730633, 83.3621291319476
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Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Большая Корта:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Гуменник Антон Устинович сержант 1915 пропал без вести

Д. ЗНАМЕНКА

Многие деревни Молчановского района образовали переселенцы из России, 
Украины, Белоруссии. Такие как Тунгусово, Полозове, Сарафановка и другие. Местные же 
жители жили по берегам Оби и ее притоков, так как занимались рыболовством. Были 
переселенцы из Нижегородской губернии.

По рассказам дедушки и моих родителей, у крестьян тех мест почти не было земли. 
Вся земля принадлежала помещикам. Трудно было держать скот, а для посевов зерновых 
земли было очень мало. Когда в семье рождался мальчик, то к семейному наделу 
добавляли немного земли.

По указу царя Николая II по желанию можно было поехать в Сибирь на вольные 
земли. Государство давало немного денег на семьи переселенцев. И вот в селе Лобаски 
Нижегородской губернии некоторые семьи были согласны на переезд, их было 
достаточно много. С этих семей были собраны деньги, и несколько мужчин согласились 
поехать ходоками для выбора места жительства. Они приехали в Томскую губернию, и 
место было выбрано. 

Оно было на левом берегу реки Оби, против Могочина. Перед отъездом в Сибирь 
в местной церкви был отслужен молебен, чтобы с Богом отправился народ в далекую 
Сибирь на жительство. Местный священник перед отъездом дал икону «Знамение» и 
наказал, чтобы деревню, где будут жить переселенцы, назвать Знаменкой. Так и сделали.

Везли переселенцев бесплатно (или за очень малую цену) в так называемых 
«телячьих» вагонах, ехали очень медленно.

Приехали в Томск весной, еще реки не освободились ото льда, и пришлось в Томске 
жить, ждать, пока по реке пойдут пароходы. Переселенцев разместили по баракам, детям 
два раза в день давали горячую пищу бесплатно. Потом на пароходе их довезли до места. 
Через год-полтора еще приехали.

Моя мама и тетя рассказывали, какая здесь была густая тайга, что солнце не всегда 
было видно.

Переселенцы приехали где-то в 1909 г. весной. Д. Сарафановка уже была. Она 
находилась в километрах трёх от Знаменки. По приезде начали валить лес, очищать место 
под жильё. Сначала копали землянки и селились в них по 2-3 семьи. Потом уж строили 
деревянные дома. В этот год не сеяли, и хлеба не было. Мой дед Н. Ф. Гаврилов и бабушка 
купили лошадей и поехали по деревням просить помощи. Люди хорошо помогали, давали 
зерно, муку, кто сколько может. И таким образом они привезли 2 воза муки, зерна.
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Кругом росли кедры, было много орехов, которыми любили полакомиться зимними 
вечерами.

Можно назвать фамилии некоторых переселенцев, причем семей с одной фамилией 
было много — по 4–6, это все родственники: Адушкины, Прончатовы, Гавриловы, 
Шумилкины, Бибанины, Баркины, Юрченковы, Вильдимановы, Чичеватовы, Аржадеевы, 
Камкины, Миляевы, Горяевы, Куроедовы и другие.

В Знаменке были переселенцы из Белоруссии, мы их звали витебскими. Вот 
некоторые из них: Шенделевы, Марусевы, Матецкие, Kсензовы, Цурановы и др.

Постепенно очищали землю под огороды, а потом и под посевы. Только не ленись, 
занимай землю, сколько хочешь. Обзаводились скотиной, закупали сельскохозяйственный 
инвентарь. Несколько плугов дали из Томска.

До Февральской революции в Знаменке было много размещено политических 
ссыльных. Они были в Майково, много в Молчаново. У моего деда Н. Ф. Гаврилова жили 
7 политических ссыльных. Дед построил большой новый дом, но сами ещё там не жили. 
Этих ссыльных и поместили в доме. Запомнила, что одного из них звали Правдой, скорее 
всего, это была партийная кличка. Остальных звали Володя Большой, Володя Маленький, 
Моисей, Шулим, Арон, Соломой (был врачом). Фамилии их не знали. Эти революционеры 
вели постоянную работу среди населения.

Однажды женщины Знаменки грузили дрова на баржи около Майкова на реке 
Каймаз. Тогда баржи заходили туда за дровами. За погрузку платили мало, а женщины 
получали намного меньше мужчин, почему их и нанимали.

Узнав об этом, политссыльные пришли из Майкова и стали расспрашивать женщин, 
сколько им платят за работу. Потом посоветовали отказаться работать за бесценок. 
Приехал водолив (начальник, типа бригадира) и стал заставлять женщин работать. 
Женщины начали грузить дрова, потом бросили работу. Тогда водолив уехал в Молчаново 
за приставом. Правда, в результате оплату все-таки повысили.

После Февральской революции шли пароходы вниз по Оби без гудков и без света. 
Приставали к берегу, где были населенные пункты. Ехали на этих пароходах богатые 
люди. Деревенские женщины, узнав, что пришел пароход, несли на продажу молоко, 
масло, яйца и другие продукты. Помещики были пузатые, у них золотые часы с цепочками, 
и, не спрашивая цены, давали деньги, сколько могли захватить рукой. Через некоторое 
время этими деньгами клеили сундуки и стены в комнатах.

В 1931–1932 гг. в Знаменку приехало много ссыльных кулаков, деревня расширилась. 
Началась коллективизация, в Знаменке появился колхоз «Ким». Много лет и в годы войны 
председателем колхоза был Адушкин Вячеслав Филиппович. В 1937 многие мужчины 
были арестованы как «враги народа» и никто не вернулся домой. Потом правда все были 
реабилитированы.

В деревне была начальная школа. Первой учительницей была Васса Прохоровна. 
В школе работали учителя М. Г. Гончарова, М. Гулидо, М. А. Калинина, Г. П. Шемин, М. Н. 
Гаврилова, Н. Н. Лобанова, З. М. Протопопова, долгое время был заведующим И. А. Березин 
и другие. 
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Знаменка находилась на горе, а под горой, у самой реки, Нефтебаза. Там же на берегу 
жили рабочие Нефтебазы, их было немало. Здесь же располагалось и Заготзерно. Туда 
свозили зерно со всех совхозов, а потом по воде отправляли в Томск. На этом же берегу 
выше Нефтебазы располагалось много домов, называли их Мироновской пристанью. Всё 
это относилось к Знаменке. И дети учились в Знаменской школе.

В годы Великой Отечественной войны много мужчин ушло на фронт. В деревне, как 
и везде, остались старики, женщины и дети. Работали под лозунгом: «Всё для фронта, всё 
для победы!». Многие так и не вернулись больше домой, погибли на полях сражений. 

Александр Шумилкин и Обские просторы, д. Знаменка

 Александр Шумилкин с матерью Александр Андреевич Шумилкин 
 Василисой Никитичной у родного дома, (1935–2015) — член Союза художников, 
  д. Знаменка 1943 г. Народный художник
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Погибли И. И. Камкин, А. Е. Шумилкин, отец и сын Ф. М. и К. Ф. Юрченко, братья Н. Г. и Т. Г. 
Прончатовы, братья А. И. и С. И. Баркины, братья В. Ф. и З. Ф. Адушкины, братья Кононовы 
(Иван Дмитриевич похоронен в Берлине, в Трептов-парке), А. М. Семенов, И. Д. Ковальчук 
и другие. Вильдиманов Алексей Владимирович был жителем Знаменки, ему в 1945 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он жил в Москве, там и скончался.

Из жителей Знаменки можно отметить Антона Абрамовича Адушкина, он работал 
прокурором в Астрахани, Николай Некрасов был главным дирижером оркестра русских 
народных инструментов, Александр Меркулов — капитан дальнего плавания, побивал на 
Кубе, в Австралии, в Южной Америке, на пенсии жил в Ленинграде, Михаил Филиппович 
Юрченков — начальник радиоразведки во время войны во Вьетнаме, на пенсии, живет 
в Москве, Яков Афанасьевич Семенов — летчик-перехватчик сверхзвуковых самолетов, 
полковник, жив, Михаил Максимович Бибанин — летчик сверхзвуковых самолетов, 
полковник, на пенсии, живет в Оренбурге; Александр Степанович Ксензов — инженер-
горняк, был начальником шахты в г. Прокопьевске; братья Анатолий и Александр 
Шумилкины — художники, много учителей, работников медицины.

Когда стал строиться поселок Новостройка, то многие жители переехали на 
Новостройку, некоторые в Сарафановку, но многие годы был Знаменский сельский Совет, 
хотя деревни уже не было, а сельсовет находился в Сарафановке.

Автор: Печёнкин Василий Михайлович, бывший житель поселка.
Газета «Знамя» Молчановского района.

 
Координаты поселения: 57.69715100953345, 83.51859753333072

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Знаменка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Адушкин Захар Филиппович старшина 1914 пропал без вести
2. Прончатов Николай Григорьевич рядовой 1921 пропал без вести
3. Половченко Федор Филиппович мл. сержант 1926
4. Семенов Яков Афанасьевич подполковник 31.10.1927
5. Кашкин Степан Титович рядовой 1919 убит в 1941
6. Черемных Иван Михайлович Призывник 1927
7. Баркин Семен Иванович мл. сержант 1918 убит 10.02.1944
8. Явшев Николай Архипович ст. сержант 1914 пропал без вести 

_.03.1944
9. Камкин Иван Иванович рядовой 1919 пропал без вести 

__.09.1941
10. Ксензов Степан Титович рядовой 1904 убит 10.09.1942
11. Шириков Василий Никанорович рядовой 1911 пропал без вести 

__.12.1941
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
12. Адушкин Вячеслав Филиппович красноармеец 1916
13. Черемных Федор Николаевич мл. лейтенант 12.02.1917
14. Аржидеев Геннадий Иванович гв. красноармеец 1926
15. Баркин Александр Иванович ст. сержант 1922 убит 10.11.1943
16. Мищенко Александр 

Севастьянович
ст. сержант 1917 убит 12.09.1944

17. Дороненко Николай Иванович полковник 07.12.1925
18. Прончатов Терентий 

Григорьевич
ст. сержант 1923 убит 08.04.1944

19. Прибыткин Александр Никифор. красноармеец 1913 умер от ран 20.03.1942
20. Шенделев Николай Иванович красноармеец 1895 умер от ран 28.07.1943
21. Бибанин Александр Павлович красноармеец 1922
22. Вильдиманов Алексей 

Владимирович
красноармеец 1913

Фотографии участников Великой Отечественной войны:

 Аржидеев  Вильдиманов Дороненко Черемных 
 Геннадий Иванович Алексей Владимирович Николай Иванович Федор Николаевич

С. КАРЕГОТ

Есть по Чулыму особо удобное место для зимнего складирования с дальнейшим 
сплавом леса по реке до Могочино. В этом месте промышлял местный остяк по фамилии 
Карегода. Озеро, в котором он ловил рыбу, а в окрестностях охотничал, так и называли — 
озеро Карегода. Вот это место и было в 1930 году выбрано для поселения репрессированных 
(кулаков). В 1931 году, в период массовых репрессий, в эту глухую, болотную тайгу были 
завезены семьи ссыльных из Алтайского края и Кемеровской области.

Крепкие алтайские хлеборобы должны были это глухое таежное место приспособить 
для жизни — построить поселок. Вырыли землянки. Закипела работа: валили вековые 
сосны и кедры, продольными пилами распиливали лес на доски и брус. Выполняли 
план лесозаготовок. Бригада строителей приступила к строительству жилья. Строили 
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двухквартирники и в каждую квартиру заселяли по 4-6 семей, которые отгораживались 
друг от друга самотканными холстами.

С такой плотностью зимовали не одну зиму, пока не построили достаточно квартир.
Первое время лес готовили по берегам старицы и протоки. Летом его сплавляли в 

плотах и матах до Могочина. Поселок получил название Карегод. Здесь проживало более 
200 семей. В 1936 году в Карегоде была сдана в эксплуатацию семилетняя школа на 180 
мест. По Чулыму в то время это была единственная семилетняя школа. В ней обучались 
дети из Стрежного, Колобереги, Черкесова, Мондраков, Харска, Смолокуровки.

При школе был интернат на 50 учащихся 5–7 классов. Позже по Чулыму была 
открыта семилетка в д. Лысая Гора. С удалением лесосек от поселка вывозку леса на 
нижний склад стали производить только в зимнее время и по ледяной дороге (ледянке).

Летом же в основном занимались сплавом леса и строительством трассы для ледяной 
дороги. К концу сороковых годов ледяная дорога уходила на 21–24 км от нижнего склада.

В годы Великой Отечественной войны и после в поселок привезли немцев 
Поволжья, молдаван, евреев, а затем и западных украинцев. Население поселка 
доходило до 300 семей. Иссякала лесосырьевая база, и лесозаготовителей стали 
отправлять на другие лесопункты: Чугонга, Пуданга, Харск, Балабановск, Ларионовск, 
Усть-Тяр и даже в Суйгу. В годы войны тесали из березы ружейную и лыжную болванку, 
выполняя норму на 300–400 %.

В поселке, кроме лесозаготовителей, работала промартель «Восток» с цехами: 
пимокатным, сапожным, бондарным, портновским, кожедельным, смолокурным и 
дегтякурным. Работы хватало всем: и женщинам, и подросткам. Мужчины в большинстве 
своем были призваны на фронт.

Портновский и пимокатный цеха в основном работали на нужды фронта.
Семилетняя школа в поселке существовала до 1958 года, после чего ее перевезли в 

Черкесово. В Карегоде осталась только начальная школа. С закрытием семилетней школы 
жители из Карегода стали уезжать в Золотушку, Черкесово, Сулзат, Суйгу и другие места.

В 1965 году из Карегода уехали последние пенсионеры.
Так исчез поселок лесозаготовителей, выработав за 34 года лесосырьевые ресурсы. 

Сейчас на угодьях Карегодского лесопункта создан природный заказник. По бывшему 
поселку бродят медведи, появляются волки — любители лосятины. 

Координаты поселения: 57.6963963, 83.5218644

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Знаменка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Буваев Степан Федот. красноармеец 1914
2. Куксенко Федор Тихонович красноармеец 1925
3. Тивякин Михаил Игнатович мл. лейтенант 1913
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
4. Алехин Александр Александрович мл. лейтенант 1921
5. Мосейчук Василий Сергеевич сержант 1920 убит 29.01.1945

Фотографии участников Великой Отечественной войны:

Мосейчук Василий Сергеевич

Д. ПОГИНО

«Эту родословную составил Кузьма Васильевич Васильчук, ветеран Великой 
Отечественной войны по рассказу своего отца Васильчука Василия Семеновича в 1960 году. 
Проживал В.С. Васильчук в с. Молчаново, Томской области. Рассказ идет непосредственно 
от Кузьмы Васильевича. Его слог и стиль повествования я не посмела изменить». 

Кузьминых Мария Макаровна, 9.01.2020 

Наш дед Васильчук Семен Данилович, родился в 1853 году на Украине, Волынская 
губерния, Волынский район, село Токарево. Жену Семена звали Графена, у деда был брат 
Федор Данилович и сестра Акулина Даниловна. У деда было семь сыновей и одна дочь: 
Яков, Данил, Павел, Игнат, Василий, Аким, Александр и дочь Алена.

В 1890 году было постановление Правительства: кто желает переехать в Сибирь 
на постоянное место жительства давали подъемные. В 1900 году два сына Семена — 
Павел и Игнат — поехали в Сибирь в ходоки, подыскать постоянное место жительства, 

они приехали в Томскую губернию, 
Молчановский район дер. Погино. Павлу и 
Игнату это место понравилось.

Здесь, в Погино, уже поселилось 
несколько семей: Рогачевы. Мишины, 
Майоровы, Каташовы — они приехали из 
Орловщины и из Рязани. В 1902 году дед, 
Васильчук Семен Данилович, переехал в 
деревню Погино вместе со своей семьей. 
Они получили подъемные от государства Дом семьи Мишиных в д. Погино
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и стали осваиваться на новом месте. Старший сын Яков еще на Украине был женат на 
Наталье, дочь Алена вышла замуж на Украине за Мискевича Михаила. Сестра Семена 
Даниловича вышла замуж на Украине за Тарасюка Игната. У них (у Тарасюков) было 4 
сына и 1 дочь: Иосиф, Данил, Потап, Никита и дочь Анна.

Все 3 семьи переехали в Погино: Васильчук Семен Данилович, Тарасюк Игнат и зять 
Мискевич Михаил Андреевич. Брата деда звали Федор, он в Сибирь не поехал, остался 
на Украине.

Все три семьи располагались на новом месте жительства, нужно все начинать с нуля. 
Дед Семен купил две лошади на подвозку леса и работы по хозяйству. Время было летнее. 
В первую очередь построили землянки, чтобы перезимовать. Зимой возили лес, пилили 
на брус, а из бруса строили дом. Дед Семен построил дом 10х10 и амбар 10х5 под одной 
крышей. Амбар для хранения зерна и других продуктов. Тарасюк Игнат также возил лес, 
пилил брус, из бруса построили дом 9х9 и кладовая под одной крышей 9х4. Тарасюк 
Игнат дом поставил напротив деда, через улицу.

Началась весна, много других работ и забот. Купили семена для посева, но прежде, 
чем пахать нужно подкорчевывать, где есть небольшие полянки. Кое-какой инвентарь 
был привезен с Украины: плуг, колесья к телеге, литовки, серпы, пилы и многое другое. 
Мало где были небольшие полянки, в основном сплошной лес — хвойный, березовый, 
осиновый. Бороны делали деревянные, елку раскалывали пополам, а сучья были вместо 
зубьев, чтобы было потяжелее на борону клали груз.

Рядом с домом был лог, сделали небольшую насыпь, получился пруд для хозяйства. 
Зимой же этот пруд перемерзал, поили скотину на реке Татош, от дома 100–150 метров. 
На лето купили корову, свиней. Лошадь стоила 5 руб, а корова 4–5 руб. Недалеко от дома в 
низине выкопали на первый случай колодец глубиной 1,5 метра. Наступило лето, хватало 
работы всем и большим и малым. Нужно достраивать дом, строить стайки для скота. 
Первые годы не хватало хлеба своего, так как на целике сразу не возьмешь хороший 
урожай, а вот на второй год уже хороший. Питания хватало, было много всякой дичи: 
зайцев, глухарей, уток. Много было рыбы в речушке Татош. Хватало и зверья — медведей 
и волков. Волки зимой ходили по улице, утаскивали собак, залезали в хлев через окно 
или через соломенную крышу и утаскивали овец, свиней.

Через два года построили дом из круглого леса зятю Мискевечу Михаилу Андреевичу. 
У него было 8 детей — Иван, Гаврила, Илья, Иосип, дочери Дашка, Аринка, Верка, Ольга. 

В 1941-1945 годах у Мискевича Михаила Андреевича на фронте погибло два 
сына — Гаврила Михайлович и Илья Михайлович. Иван Михайлович вернулся с фронта 
благополучно.

Старшего сына деда звали Яков, а жену Наталья (женат был еще на Украине), у них 
была одна дочь — Дуняха. Якову в Погино не понравилось, здесь нужно заниматься 
хлебопашеством, но прежде чем пахать, нужно корчевать, вообщем много нужно вложить 
своего труда, чтобы вырастить хлеб. Яков через 2 года уехал в Харск по реке Чулым. В 
Харске занимался охотой, держал кроликов до 100 штук. Зимой ловил зайцев по 10–15 
штук в день, в хозяйстве была лошадь, корова. Умер в 1943 году.
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Сын, Васильчук Данил женился в 1907 году, 
жену взял из Малиновки Кривошеинского района. 
Звали ее Акимия. Данилу также построили дом из 
круглого леса 8х5. У него было две дочери — Анна 
и Елена. В 1912 году его взяли в армию. В 1914 
году  — война с Германией, он попал в плен. Из 
плена вернулся инвалидом. В1935 году вступил в 
колхоз, работал на разных работах по хозяйству. 
Умер в 1939 году.

Васильчук Павел Семенович женился в 
1909 году на Наталье Афанасьевне Гришиной. 
Отец Натальи жил в Погино в конце деревне. 
Павел через 2 года уехал в город Белово. У них 
было две дочери: Полина и Мария. Павлу также 
не понравилось заниматься хозяйством, очень 
тяжелый труд, не каждому под силу. В городе 
можно было хорошо зарабатывать и получать 
каждый месяц деньги. Умер Павел в 1941 году.

Васильчук Игнат Семенович родился в 1886 году, женился в 1910 году, жену звали 
Сиклетия. Она была из деревни Лапа (сейчас Соколовка). Игнату тоже не понравилось в 
Погино, тяжелый труд в сельском хозяйстве. Прожил с родителями до 1910 года. Стала 
своя семья и он решил переехать в Харск, где жил брат Яков. В Харске можно было 
хорошо зарабатывать: тесать шпалы для железной дороги, заготавливать клепку для 
бочек и много других изделий из древесины. В Харске была непроходимая тайга, лес 
большинство хвойный. В речушке Хар было много рыбы, дичи хватало разной. много 
было ягоды: брусника, клюква, черника, также много грибов, шишек кедровых. Трудись не 
ленись, будешь жить в достатке. У них была лошадь, корова, свиньи, овцы. Детей у Игната 
было 4: Влас, Прокофий, Михаил и дочь Нюра. В отечественную войну сын Влас погиб на 
фронте. Прокофий был на фронте, вернулся благополучно.

Васильчук Игнат приехал в 1965 году в дер. Погино и хотел переехать туда на 
постоянное место жительства, договорился купить домик в Погино, хотел переехать 
осенью, а это было в июне месяце. В Харске к этому времени уже многие поразъехались, 
да и возраст у Игната уже не тот, чтобы трудиться. Утром в июне поехал в Молчаново, а 
там на пароход до Харска. Подходя к пристане, загудел пароход, Игнат зашагал быстрей, 
упал и умер на 79 году жизни. Похоронили в дер. Погино.

Васильчук Василий Семенович родился в 1888 году на Украине. В Сибирь приехал, 
когда ему было 14 лет. Женился Василий в 1912 году, взял в жены из Свежегари (сейчас 
Верхняя Федоровка) Макарчук Ольгу Андреевну. Отец Ольги переехал с Украины в 
Свежегарь в 1907 году. Жили недалеко от Киева село Торжок. Вместе с ними в Свежегарь 
переехала еще одна семья, но через некоторое время в этой семье умерли родители 
остались два мальчика — Денис и Тимофей, им было 8-10 лет. Макарчук Андрей взял 

Дорога весной из Погино в Гришино
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мальчишек в свою семью, дочь Ольга за ними присматривала. Когда она вышла замуж, то 
не смогла оставить мальчишек, так как у Макарчука была своя большая семья и возраст 
был преклонный. Васильчук Василий Семенович взял в жены Ольгу Андреевну с двумя 
ребятишками. Василий Семенович переписал мальчишек на свою фамилию и они стали 
стали писаться Васильчук Денис и Васильчук Тимофей. Здесь в Сибири землю давали 
только на мужской пол. Денис и Тимофей подрастали и помогали по хозяйству. Василий 
ушел на службу в 1914 году.

У деда (Семен Данилович) остались дома 2 сына — Аким и Александр, приемыши 
Денис и Тимофей, сноха Ольга Андреевна. В 1915 году родилась дочь Вера. Хозяйство 
было большое: 7 коров, 4 лошади, овцы, свиньи. Бабка Графена и сноха Ольга не 
справлялись с хозяйством, нанимали няньку ухаживать за ребенком. Коровы давали мало 
молока, зимой скот гоняли на прорубь поить, теплые стайки были только для молодняка. 
Деду с мужиками работы хватало: зерновые посеять, убрать, обмолотить, сено накосить. 
В 1916 году Василий Семенович вернулся из армии. В ноябре месяце переходил через 
Обь, провалился. Хорошо, что поблизости был народ и подали жердь и вытащили из воды. 
В армии он немного научился считать и писать, научили товарищи по службе. У Василия 
было семь детей: 3 сына и 4 дочери — Михаил, Кузьма, Василий, Вера, Надя, Катя, Люба. 
Умер в 1968 году.

 Васильчук Аким Семенович родился в 1890 году на Украине, в Сибирь приехал, когда 
ему было 12 лет. В 1920 году ему построили дом из круглого леса 7х5, и он отделился 
от отца. Женился на Гольневой Дуняхе, она была из Тунгусово. В 1927 году она умерла, 
остались 2 сына — Александр и Петр. Второй раз женился, взял в жены Дуняху Понкратовну 
тоже из Тунгусово. У них родились 2 сына и 3 дочери — Ленька, Николай, Арина, Люба, 
Лена. Васильчука Акима в 1943 году взяли в трудармию, работал на шахте в Кемеровской 
области. Вернулся в 1946 году. Сын Петр взят в армию в 1943 году, погиб на фронте. 
Перед войной Аким работал в колхозе «Каганович». Был пасечником, столярничал, делал 
телеги, колесья к ним, мог сделать любую работу. Умер в 1975 году.

Васильчук Александр Семенович родился в 1904 году в дер. Погино, Гришенского с\с, 
Молчановского района. Александр, как младший сын, остался в отцовском доме. Женился 
в 1921 году, взял в жены Наталью Потапову, ее отец жил в Погино. Прожили они недолго — 
разошлись. Вторую жену взял из Алексеевки — Софью Тимофеевну Важных. В колхоз 

 Погинские женщины теребят лён На Погинские полях
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вступил в 1935 году, мог выполнять любую работу. В летнее время на уборке сена в 1935 
году метал по 150–170 копен в день. Это запомнилось, так как я возил копна. В это время 
на стогу вершила Тарасюк Ефросинья Андреевна. Копны подкапнивала Мискевич Ольга, 
Лугачева Марфа. Возили копна Васильчук Кузьма Васильевич (это я), Лобачев Владимир 
Ильич. В 1941 году Александра взяли в армию, он попал на Ленинградский фронт. В 1943 
году погиб на фронте. Сын — Гаврил Александрович был взят в армию в 1942 году, был 
ранен в г. Великие Луки. Вернулся домой благополучно. У Васильчука Александра было 6 
детей — Гаврил, Николай, Мария, Татьяна, Нина и Валя.

В 1917 году в феврале месяце умер дед Васильчук Семен Данилович, ему было 
64 года. Тяжелая была жизнь на Украине, земли мало, приходилось ему работать на 
помещика. Одно время корчевали дубовые пни, и помещик отдавал за работу этот пень. 
Пни использовались на топливо. С топливом было плохо: топились соломой или кизяками. 
Кизяки делали из навоза в виде кирпича, летом их сушили, а зимой отапливались. У деда 
было 37 внуков и 93 правнука. В 1941–1945годах на фронте было 10 человек: один 
сын и 9 внуков. Погибло 5 человек: сын Александр Семенович, внуки — Васильчук Влас 
Игнатович, Васильчук Петр Акимович, Мискевич Гаврил Михайлович, Мискевич Илья 
Михайлович.

Вот и вся история переселения с Украины уже моего прадеда Семена Даниловича… 
Но наш Кузьма Васильевич продолжил родословную своего отца — Василия Семеновича, 
но это уже другая история...

Памятник на месте деревни Погино привез из Тулы и установил на месте деревни 
Погино полковник медицинской службы, участник боевых действий в Афганистане, 
потомок первопоселенцев Александр Николаевич Мискевич. 2019 год. 

Координаты поселения: 57.5331511, 83.6643219

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Погино:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Колпашов Дмитрий Яковлевич рядовой 1906 пропал без вести
2. Мискевич Гавриил Михайлович красноармеец 1907 пропал без вести
3. Шалимов Иван Тимофеевич красноармеец 1917 пропал без вести
4. Гришин Иван Афанасьевич красноармеец 1905
5. Майоров Никита Васильевич 1914 убит 24.01.1945
6. Мискевич Илья Михайлович красноармеец 1909 погиб в плену
7. Лобачев Иван Филиппович красноармеец 1910 пропал без вести
8. Майоров Николай Васильевич 1923 выжил
9. Глотов Алексей Семенович рядовой 1914 попал в плен (освобожден)
10. Васильчук Михаил Васильевич рядовой 1921 выжил
11. Лобачев Владимир Ильич сержант 1924
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
12. Майоров Егор Васильевич красноармеец 1926
13. Тарасюк Андрей Данилович рядовой 1918 умер от ран
14. Тарасюк Егор Никитич 1922
15. Васильчук Александр  

Семенович
красноармеец 1902 убит

16. Мишин Николай Иванович 1923
17. Пономарев Александр  

Павлович
1918

18. Голдовский Яков Авакумович рядовой 1908

Д. ПРОГРЕСС

Лидия Зыкова вспоминает: 

Родители мои в пору коллективизации были высланы с Алтая. В мае 1931 года нас 
привезли в Могочино. Отец работал на лесозаводе. Но в марте 1933 года наша семья 
переехала в поселок Прогресс (так тогда называли села).

Он только начинал строиться. Здесь была организована артель (название уже не 
помню). Первым председателем ее был Михаил Степанович Пушкарев. Вокруг поселка 
были еще 3 заимки: Поповка, Шутовка и Деевка. Они тоже влились в артель.

В поселке было несколько больших домов, в которых жили по 2–3 семьи. Кругом 
шумела тайга. Народу было не очень много. Но где-то в 1934 или 1935 годах в Прогресс 
прибыло сразу много новоселов, и при этом почему-то одни женщины. Образовался 
колхоз «Прогресс». Председателем его стал Георгий 
Андреевич Молькин, боевой, энергичный мужик. Стали 
корчевать лес под пашню. Корчевали вручную, ведь 
техники никакой не было. Топор, лом да лопата — вот и 
все орудия труда.

Поселок вырос до двух больших улиц. Работали 5 
бригад: 4 сеяли хлеб, собирая хорошие урожаи, а одна 
занималась огородничеством — выращивали много 
овощных культур. Работали за трудодни. На каждый 
трудодень давали хлеб — сначала по 300 граммов, по-
том по 500. Люди стали жить лучше, но работали, не 
покладая рук.

Прогрессовцы все были сосланные, и поселок ина-
че не называли как кулацким. Каждый месяц приезжал 
из Могочинской комендатуры ее представитель Р. С. Му-
хомадьяров и проверял, все ли мы на месте.

Молькин Георгий Андреевич 
председатель колхоза Прогресс 
Знаменского сельского совета, 

1948 г.
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В поселке работали две начальных школы. После окончания начальных классов 
прогрессовские дети продолжали учебу в Могочино или Тунгусово.

Ольга Сержантова вспоминает:

«Там было всё: школа, клуб (да какой!), пилорама, прекрасные скотные дворы (если 
к ним применимо такое определение), а какая мельница! Свиноферма — о ней особо. Там 
было так чисто, аккуратно, что когда меня спросили лет в 6, кем я хочу быть, ответила: 
«свиноматкой». Это был наш семейный анекдот, но я просто хотела сказать, что хочу быть, 
как мои тёти, которые ухаживали за свиньями и были для них, как мамы».

В селе был медпункт. Там работала Мария Ивановна Болдырева. Здание было 
небольшое, но там был уголок для прививок, приёма больных и изолятор.

Культурная жизнь в селе, можно сказать, била ключом. Люди с удовольствием 
шли в двухэтажный, с колоннами у входа клуб, построенный где-то около 1952 года. 
До тех времен действовал совсем небольшой домишко, где показывали кино. А в 
новом клубе на втором этаже была библиотека, куда я очень любила ходить с папой 
и выбирать книги.

Лидия Зыкова вспоминает:

Но вот началась война, и все круто изменилось. Если в первый год войны из нашего 
Прогресса никого из мужиков на фронт не брали (не доверяли: мол, кулаки), то в 1942 году 
из поселка отправили на фронт сразу 170 мужиков. Словом, опустел Прогресс. Забрали 
куда-то автомобиль, гусеничные трактора. И остались в колхозе женщины да подростки.
Но постепенно Прогресс приходил в упадок, особенно когда взят был «курс» на 
укрупнение хозяйств и населенных пунктов. И его постигла та же участь, что и многие 
наши деревни, и села. Там снова сейчас все заросло лесом. Словом, та же картина, какая 
была при создании Прогресса. Только живет еще пруд, сотворенный руками наших 
родителей. Печально и грустно на сердце.

Автор: Мищенко Надежда Михайловна

Координаты поселения: 57.628401665936586, 83.42737135119852

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Прогресс:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Лучкин Афанасий Игнатьевич курсант 1924 выжил
2. Попов Тимофей Семенович красноармеец 1926 умер от ран
3. Родиков Павел Николаевич 1925
4. Шлыков Василий Семенович сержант 1923 убит
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
5. Калистратов Михаил Васильевич сержант 1925
6. Рыбачук Порфирий Григорьевич красноармеец 1909 убит
7. Покидов Тимофей Иосифович красноармеец 1918 умер от ран
8. Дыбов Владимир Никитович рядовой 1917
9. Березов Александр Трофимович красноармеец 1920
10. Дубин Василий Семенович красноармеец 1926
11. Бессонов Петр Федорович 1925 выжил
12. Алексеев Михаил Гаврилович мл. лейтенант 1923 умер от ран
13. Чеушов Тихон Мартынович красноармеец 1914 попал в плен 

(освобожден)
14. Полищук Дмитрий  

Митрофанович
красноармеец 1922 убит

15. Крюков Алкесей Митрофанович красноармеец 1905 умер от ран
16. Дохнов Иван Георгиевич мл. сержант 1926
17. Трущелев Алексей Яковлевич красноармеец 1913
18. Козлов Василий Ефимович ефрейтор 1925
19. Сальников Александр 

Александрович
красноармеец 1920 умер от ран

20. Кусов Александр Тимофеевич военнообязанный 1917 призван 18.08.1945
21. Шалаев Яков Ефимович 28.05.1923 попал в плен
22. Хоткевич Анатолий Николаевич мл. сержант 1925
23. Терехин Михаил Егорович рядовой 1919
24. Стребков Николай Васильевич мл. лейтенант 1920
25. Полин Дмитрий Леонтьевич красноармеец 1926
26. Стребков Павел Семенович сержант 1923
27. Устинков Иван Семенович красноармеец 1924 выбыл в тыл
28. Попов Александр Иванович красноармеец 1926

Фотографии участников Великой Отечественной войны:

  Жданов  Трущелев 
  Георгий Павлович Алексей Яковлевич
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Д. ТРУДОВИК

Если просмотреть похозяйственнее книги, то можно увидеть, что люди проживали 
в Трудовике примерно в период с 1933 года по 1966 год. Точная дата образования 
Трудовика неизвестна, так же как и дата, когда последний житель этой деревни уехал из 
нее. В Трудовике имелись колхоз «Трудовик», начальная школа, часовенка. 

Колхоз «Трудовик»

Колхоз «Трудовик» был образован в 1933 году, вошел в состав колхоза «им. Ленина» 
в 1950 году. Число дворов — 62, обособленных участков — 2, под огородами — 2 (данные 
на 1 октября 1944 г.)

Активисты исследовательской программы установили памятную табличку

Годовой отчёт на 1 января 1945 г.

1) Всего числится в колхозе по списку дворов (семей и одиночек) — 97.
2) В них наличного населения (не включая отдельных членов семьи) — 306.
3) Наличных трудоспособных в возрасте 16 лет и старше: 
а) мужчин — 28, б) женщин — 64.
4) Наличие подростков от 12 до 16 лет — 68.
5) Из наличных трудоспособных работает в промышленности, на транспорте и т.д., 

но проживает в колхозе — 11. 
Участие членов колхоза в общественном хозяйстве (не включая трактористов — 

членов колхоза).
Всего работало колхозников: мужчин — 16, женщин — 66 (трудоспособные), ушедшие 

в Красную Армию, на гос. предприятия — 9. 
Нетрудоспособных — 35, подростков — 72. 
План сдачи натур оплаты МТС зерном — 261 центнер, фактически сдано до 1.01.1945 

значительным весом 814 ц, в том числе из урожая прошлого года — 502 ц.
Средний годовой удой молока на одну среднегодовую фуражную корову:
а) по плану 1100 литров, б) фактически 1500 литров.
Среднегодовой настриг шерсти на одну наличную овцу на начало года:
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а) по плану 2 кг, б) фактически 1540 грамм.
Средняя яйценоскость на одну среднегодовую несушку-курицу:
а) по плану 60 шт., б) фактически 39 шт.
План зернопоставок — 780,13 центнеров; фактически сдано до 1.01.1945 зачетным 

весом 797 ц. Всего сдано и продано скота и птицы на сумму 42942 р. 
На 1 января 1945 года в колхозе имеются следующие фермы:
1) Крупно-рогатого скота — 1 ферма, 2) Свиноводческие — 1,  3) Овцеводческие — 1, 

4) Коневодческие — 1, 5) Птицеводческие -1.
Средняя выдача колхозникам за 1 трудодень: 
Деньгами — 3 руб., зерном — 730 грамм, сена — 500 грамм соломы, половы и 

мякины — 3 кг.
Подсобные предприятия: 1 кузница и 1 мельница.
Производственные бригады и звенья:
I В растениеводстве: 
1) число бригад в колхозе: 
а) полеводческих — 2 (работало— 64 ч.), б) огородных — 1 (работало— 37 ч.).
II В животноводстве:
1) Доярок-скотниц — 4, 2) Скотников-пастухов — 6, 3) Телятниц — 2, 4) Свинарей — 2, 

5) Конюхов — 2, 6) Птичниц — 1, 7) Овчаро-чабанов — 2.
Выращивали: рожь озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, овес, гречиха, бобовые, 

лен-семя и лен-волокно, капуста, кормовые корнеплоды, солома озимая и яровая, 
мякина всякая.

Важнейшие с/х машины: двигатели — 1, ветряные двигатели — 24, плуги конные — 24, 
бороны дисковые — 4, бороны зигзаг — 20, культиваторы сплошной обработки — 2, сеялки 
зерновые — 4, сенокосилки — 6, конные грабли — 4, косы — 39, жатки-самособроски — 
1, жатки-лобогрейки — 1, молотки сложные и полусложные — 1, веялки — 3, триеры 
зерновые — 1, сортировки зерновые — 1, льномялки — 1, соломорезки всякие — 3, повозки 
на деревянном ходу — 10, повозки на железном ходу — 13, сани всякие — 58, сбруя 
комплектов — 60, весы десятичные — 3.

Годовой отчет за 1944 г.

1)  Всего числится в колхозе по списку дворов (семей и одиночек) на 1 января 
1944 г. — 94,

2) Число наличных дворов (семей и одиночек) — 94, 
3) В них наличного населения (не включая отдельных членов семьи, находящихся на 

1 января 1944года вне колхоза) — 329, 
4)  Наличных трудоспособных в возрасте 16 лет и старше: а) мужчин — 24, 

б) женщин — 67.
5) Наличных подростков от 12 до 16 лет — 74,
6) Из наличных трудоспособных работает в промышленности, на транспорте и т. д., 

но проживает в колхозе — 12. 
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Участие членов колхоза в общественном хозяйстве: 
Всего работало колхозников: а) мужчин — 8870, б) женщин — 17270,  в) ушедших в 

Красную Армию — 2230, г) нетрудоспособных — 3100, д) подростков от 12 до 16 лет — 
12280.

Производственные бригады и звенья:
I В растениеводстве: 
а) число бригад в колхозе (полеводческих) — 3, б) в них работало — 78.
II В животноводстве: 
а) доярок-скотниц — 6, б) скотников-пастухов — 3, в) телятниц — 2, г) свинарей — 3, 

д) овчаро-чабанов — 2, е) конюхов — 4, ж) птичниц — 1.
Среднегодовой удой молока на одну средне годовую фуражную корову: 
а) по плану 12500 литров, б) фактически 1000 литров.
Среднегодовой настриг шерсти на одну наличную овцу на начало года:
а) по плану 2 кг 150 гр., б) фактически 1 кг 460 гр. 
Средняя яйценоскость на одну среднегодовую несушку курицу:
а) по плану 60 шт., б) фактически 36,7 шт.
План зернопоставок 1251 центнеров; 
фактически сдано на 1 января 1944 года значительным весом 1251 центнеров.
План мясопоставок на 1943 год 35–30 центнеров (живым весом).
В счет этого плана было сдано в 1942 г. 22-17 центнеров (живым весом), а в 

1943 году 13 центнеров (живым весом).
Кроме того в 1943 году сдано авансом в счет мясопоставок в 1944 году —  

35–38 центнеров.
Выращивали: пшеница озимая, рожь озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, просо, 

бобовые, гречиха, лен-семя, лен-волокно, картофель, кормовые корнеплоды, капуста, 
солома озимая и яровая, мякина всякая.

На 1января 1944года в колхозе имеются следующие фермы: 
1)  Ферма рогатого скота — 1, 2)  Свиноводческие — 1, 3)  Овцеводческие — 1, 

4) Коневодческие — 1, 5) Птицеводческие — 1. 
Число подсобных предприятий:
Мельница — 1, кузница — 1.
Важнейшие с/х машины и орудия труда на 1января 1944года. 
плуги конные — 24, двигатели — 1, бороны дисковые — 4, бороны зигзаг — 20, 

культиваторы сплошной обработки — 2, сеялки зерновые сошниковые и дисковые — 
4, сенокосилки — 6, конные грабли — 4, косы — 39, жатки-самосброски — 1, весы 
десятичные  — 3, сбруя комплектов — 60, сани всякие — 55, повозки на железном 
ходу — 13, повозки на деревянном ходу — 10, соломорезки всякие — 3, льномялки — 1, 
сортировки зерновые — 2, триеры зерновые — 1.

Средняя выдача колхозникам за 1 трудодень. 
Деньгами — 2 руб., зерна — 0,750 кг, сена — 1,5 кг, соломы — 3 кг.
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Годовой отчет за 1949 г.

Состав колхоза на 1 января 1950 год:
1)  Всего численность в колхозе дворов по списку (семей и одиночек) на 

1.01.1950 — 104,
2) Вступило в колхоз в 1949 году дворов (семей и одиночек) — 25,
3)  Наличных трудоспособных в возрасте от 16 лет и старше (независимо от 

участия в работах колхоза): а) мужчин в возрасте от 16 до 60 лет — 36, б) женщин от 
16 до 55 лет — 76.

4) Из числа наличного населения: престарелых и взрослых нетрудоспособных от 16 
и старше — 54, 

5) Наличных подростков от 12 до 16 лет — 35,
6) Из наличных трудоспособных работает в промышленности, на транспорте и т. д.,  

но проживает в колхозе — 8.
Производственные бригады и звенья: 
I В растениеводстве: 
а) число бригад в колхозе — 2 (полеводческих), б) в них работало колхозников — 160.
II В животноводстве: 
а) доярок-скотниц — 5, б) скотников-пастухов — 5, в) телятниц — 2, г) свинарей — 2, 

д) овчары-чабаны — 2, е) птичницы — 1, ё) пчеловоды — 1, ж) конюхи — 4.
Выращивали: пшеница озимая, рожь озимая, пшеница яровая, ячмень яровой, 

овес, гречиха, бобовые (горох), лен-семя, лен-волокно, картофель, капуста, кормовые 
корнеплоды.

Средний годовой удой молока на 1 средне-среднегодовую фуражную корову: 
а) по плану 1400 литров, б) фактически 1155 литров.
Средний годовой настриг шерсти на 1 наличную овцу по полугрубошерстным овцам: 
а) по плану 2 кг, б) фактически 1,6 кг.
Средняя яйценоскость на 1 среднегодовую несушку:
а) по плану 60 шт., б) фактически 50 шт.
Хозяйственные и другие постройки и сооружения:
Конюшни — 2, коровник — 1, телятник — 1, свинарник — 1, овчарни — 1, птичники — 

1, зернохранилищ — 6, картофелехранилищ — 1, зерносушилки — 1, школы — 1, детский 
сад и ясли — 1, полевые станы — 2.

План выполнен на 89%. Низкая урожайность зерновых и технических.

Трудовицкая начальная школа. Отчет школы на начало 1953–1954 учебного года

Состав учащихся по классам (1953–1954 гг.)

Классы Число классов (основных 
и параллельных)

Число учащихся по списку 
вместе с новым приемом

Из них 
девочек Второгодников

1 класс 1 2 2 ---
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Классы Число классов (основных 
и параллельных)

Число учащихся по списку 
вместе с новым приемом

Из них 
девочек Второгодников

2 класс 1 6 2 2
3 класс 1 7 1 1
4 класс 1 8 5 3

Итого 1–4 кл. 4 23 10 6

Сведения о сменности занятий

Классы
1-я смена 2-я смена

Число классов Число учащихся Число классов Число учащихся
1–4 классы 2 9 2 14

Сведения о школьных помещениях: число комнат — 2, площадь 46 кв. м; общая 
площадь школы — 62 кв. м.

Распределение всех учащихся по их родному языку: русский, 10 человек, 1—4 классы; 
украинский, 6 человек, 1–4 классы; латышский, 6 человек, 1–4 классы; молдаванский, 
1 человек, 1–4 классы.

Распределение учащихся по языкам обучения

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
На русском языке 2 6 7 8

Всего в школе один учитель. Количество двухместных парт — 25.

Классы Число классов  
(основных и параллельных)

Число учащихся по списку 
вместе с новым приемом

1958
1 класс 1 3
2 класс 1 6
3 класс --- ---
4 класс 1 3

Итого 1–4 кл. 3 12
1959

1 класс 1 6
2 класс 1 3
3 класс 1 3
4 класс 1 6

Итого 1–4 кл. 4 18
1961

1 класс 1 10
2 класс 1 6
3 класс 1 3
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Классы Число классов  
(основных и параллельных)

Число учащихся по списку 
вместе с новым приемом

4 класс 1 3
Итого 1–4 кл. 4 22

1962
1 класс 1 8
2 класс 1 10
3 класс 1 6
4 класс 1 3

Итого 1–4 кл. 4 27
1963

1 класс 1 7
2 класс 1 8
3 класс 1 10
4 класс 1 6

Итого 1–4 кл. 4 31
1964

1 класс 1 4
2 класс 1 7
3 класс 1 8
4 класс 1 10

Итого 1–4 кл. 4 29
1965

1 класс 1 3
2 класс 1 4
3 класс 1 7
4 класс 1 8

Итого 1–4 кл. 4 22

Координаты поселения: 

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Трудовик:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Суховерхов Василий Петрович мл. сержант 1906 убит
2. Мазур Иван Фаустович 1902
3. Лайкин Порфирий Миронович 1906
4. Бушин Иван Павлович рядовой 1925 пропал без вести
5. Беляев Феоктист Захарович красноармеец 1906 убит
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6. Иванов Яков Константинович 1899
7. Бушин Петр Павлович гв. мл. сержант 1918
8. Иовщиков Иван Николаевич сержант 07.06.1907
9. Резников Григорий Иванович красноармеец 1907 убит
10. Песковский Сергей Петрович гв. ст. сержант 1926
11. Часовников Николай Прокофьевич сержант 1918 погиб 26.10.1944
12. Царев Андрей Николаевич рядовой 1926
13. Спицин Иван Петрович красноармеец 1923 убит 25.03.1943
14. Морозов Ларион Сергеевич рядовой 1922
15. Серебрянников Петр Федотьевич мл. лейтенант 1922 выбыл в тыл
16. Коротков Федор Лазаревич рядовой 1915
17. Кузин Василий Павлович красноармеец 1906

Фотографии участников Великой Отечественной войны:

  Бушин  Коротков 
  Петр Павлович  Федор Лазаревич

Д. ФОМИНКА

Cо светлой грустью вспоминаем мы нашу родную деревеньку Фоминку, которая 
исчезла с лица земли где-то к 1970 году.

Ее основателями были наши прадеды, которые прибыли из центра России на 
подводах лошадей со своим небогатым скарбом. Было это в царские времена в конце 
XVIII, начале XIX вв. Русские, украинцы, белорусы ехали целыми семьями в Сибирь 
на вольные поселения, где было вдоволь землицы, которая могла дать людям приют, 
возможность свободно заниматься скотоводством и земледелием.

По линии нашей мамы в Фоминке обосновался и наш прадед Бакетин Емельян со 
своими 5 сыновьями и 2 дочерьми: Антоном, Матвеем, Прокопием, Стефаном, Павлом, 
Марьей и Ефросиньей. У старших были уже свои семьи к тому времени. Были они все 
уроженцами Смоленской губернии. Все были малограмотные. Помним, что наш дедушка 
Прокопий читал по буквам церковные книги, написанные на старославянском языке.
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Наши предки облюбовали местечко, 
холм, который был окружен со всех сторон 
логами. Там общими усилиями стали строить 
добротные дома из строевой сосны, которой 
было в тех местах вдоволь.

Так постепенно и разрасталась наша 
Фоминка. На север от нее в 12 км находи-
лось село Молчаново (Лаврово), на восток — 
в 8 км была Соколовка (Лапа), на юг — в 4-5 
км располагались татарские деревни: Топ-
тан (Нуркай), чуть подальше  — Исламбуль 
(Черная Речка). А в западном направлении 
дороги вели в Погино, Гришино, Алексеевку, Афанасьевку, Самоседовку, Золотое, Князев-
ку, Полозово, Тювинку, Прогресс, Романовку, Тогановку, Трудовик, Троицкие Хутора и т. д. 
Во многих перечисленных деревнях жили близкие или дальние родственники фомин-
ских поселенцев. Люди помогали друг другу, общались в основном по праздникам.

В Фоминке было 3 улицы, которые тянулись с юга на север. До войны в 
деревне стояло 120 домов. Центральная улица располагалась посреди холма и была 
протяженностью не менее 2 км.

На востоке была улица покороче. Там стояли животноводческие строения, 
зерноток и зерносушилка. Посреди центральной улицы стояла школа, неподалеку от 
нее — клуб, кузница, молоканка, 5 зерноамбаров, магазин. Западная улица тоже была 
ровная, довольно протяженная, плотная и красивая. Вся деревня утопала в красотах 
палисадников с черемухой, рябиной, кустами смородины — красной и черной, бузины и 
конопли. Там пели птицы и гудели пчелы.

Гордились наши жители такой достопримечательностью, как Фоминское озеро. 
Оно опоясывало деревню с южной и западной сторон. На северо-западе была сделана 
плотина, водоотлив, куда могли сбегать лишние вешние воды. Водились в озере караси 
и щуки. На плотине было очень красиво весной во время цветения черемухи. Здесь 
стоял такой пьянящий приятный аромат, что лучшего места для гуляния и массовых 
прогулок было не сыскать. На Пасху, на май сюда приходили люди с гармошками, 
балалайками, в своих незатейливых нарядах. Они всей деревней пели, плясали, играли, 
шутили. Было очень весело.

В войну, когда мужчин в деревне не осталось, а только женщины и дети, следить 
за уровнем воды в озере стало, по сути, некому. И плотину прорвало. Озеро стало 
меньше, рыба ушла. И уже после войны людям вновь пришлось вручную плотину 
восстанавливать. Протяженность дамбы была метров 70, а ее высота — метров 15. Опять 
заплескались в озере караси, появились гольяны, но щуки уже не было. Значение этого 
огромного озера было велико. Оно служило местом для водопоя многочисленного скота, 
для рыбалки и охоты на дичь. Брали из озера воду для бань, для стирки белья. В летнее 
время вволю могли накупаться взрослые и дети. Заезжие люди любовались просторами 

Жители д. Фоминка Литвиновы, Бакетины, 
Булаховы 1958 г.
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этого заповедного водного пространства. Люди пересекали озеро на лодках-долбянках, 
так как на другой стороне находились крольчатник, пасека, хлебные поля и покосы. 
Были на озере и деревянные мосты. Для питья воду брали из колодцев. Их было 5, но 
позднее 2 ушли под воду. 

Разъезжаться из Фоминки люди стали перед коллективизацией и в ее период. Тех, 
кто не хотел вступать в колхоз, лишали скота, техники и другого имущества и отправляли 
дальше на север в ссылку. В основном на Васюган. Туда был отправлен и наш дедушка 
Бакетин Прокопий Емельянович с бабушкой Дарьей Корнеевной и своими 5 детьми. 
Старший сын деда — Александр — уехал на работу в Анжеро-Судженск. Трудился в 
шахте. А маму нашу не тронули, так как в то время она уже вышла замуж. Все остальные 
хлебнули лиха вволю.

В период коллективизации был основан колхоз «Страна Советов», куда входила и 
Фоминка. В колхозе занимались поводством и животноводством. Была большая пасека, в 
100 семей. Ею занимался Тимоненко Степан с семьей.

Кроликами занималась семья Северюгиной Варвары. Был в деревне коровник 
голов на 150, дойных коров в военное время было голов 80. Были у нас и свинарник, и 
телятники, сотни 2 овец, а также табун лошадей — 40 голов. Об этом нам рассказывали 
родители, с детства мы всё наблюдали сами, а сейчас своими воспоминаниями смогла 
поделиться наша тетя — Литвинова Матрена Матвеевна и наш старший брат — Булахов 
Василий Иванович. Брат в свои 10-12 лет возил молоко в молокоприемник Соколовки, где 
был установлен большой мощности сепаратор. Обрат доставляли назад в хозяйство на 
корм животных. Брат сам запрягал лошадь. Приходилось ему и пахать, и сеять (вручную), 
и силос закладывать. Дети делали всё, в чем нуждалось хозяйство. Все работали, не 
покладая рук, все вносили свою лепту в победу.

Когда колхозы стали укрупняться, коров, свиней перевели в другие хозяйства. 
Позднее появилась птицеферма (птичник). Много лет там трудилась латышка Лармонис 
Люция. А потом там работала наша мама.

Озеро 63 га, на фото сестры Булаховы 
Лидия и Ирина с двоюродным братом 

Бакетиным Николаем на лодочках-
долбянках. 1965 г.

Семья Булаховых: Иван Лаврентьевич, 
жена Анна Прокопьевна, дети Ирина, Лидия, 

Валентина. 1958 г.
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Латышей к нам привезли перед войной. В Фоминке их проживало 5 семей. 
Это были умные, трудолюбивые, добрые, красивые, но несколько замкнутые люди. 
Помнится, что Иван Петрович Лармонис, например, был счетоводом. Его дочь — Дзидра 
— была учетчицей, помогала бригадиру. Их сыновья — Петрис и Карлис — учились. 
Старший в институте, а младший — в школе. Они дружили с нашими старшими братом 
и сестрой. Семья Болодис работала на разных работах. У них было 2 дочери — Аусма и 
Дайна. Дайна уже училась в Молчанове, в старших классах. С ней учился Ян Амоткнис. 
Мы звали его Ваней. Он учился на «отлично» и окончил школу с золотой медалью. 
Старший брат Яна-Вани Вильнюс работал в колхозе. В семье Симонис было 2 девушки. 
Зента была радисткой, а младшая Илга была нашей няней, т.к. у нас мама сильно 
болела. В семье Калнычей (или Калнышей) были отец и сын. Отец был старенький, 
по-русски не говорил, а потому ни с кем не общался. А его сыну — Карлу Карловичу 
— было лет 35-40. Он хорошо разбирался в механике. Поэтому работал мотористом 
на зерносушилке. А вообще, рассказывали, что на родине, в Латвии, он был артистом. 
Когда латышам разрешили вернуться на родину (где-то в 1959 г.), то они это сделали 
одновременно, в одночасье, по весне. А их дети долго писали нам письма.

Потом Фоминка потихоньку стала разъезжаться, и связь с латышами прервалась. Но 
мы с раннего детства хорошо помним всех. Свою новорожденную одна из мам назвала 
русским именем — Лида. Народ этот был гостеприимный, и мы их не обижали. В нашей 
семье и в других они находили помощь, понимание, поддержку.

Хотелось бы немного рассказать о полеводстве. Оно в те давние времена было 
также значимо, как и животноводство. При единоличном хозяйствовании у каждого 
крестьянина были свои наделы земли, которые они сами и отвоевывали у природы 
(корчевали деревья, распахивали земли). Ну а в колхозе, естественно, земли стали 
колхозными. Поля засевались просом, гречихой, рожью, овсом, ячменем, коноплей, 
льном, горохом. Из семян конопли и льна производилось масло. А из пеньки после 
переработки получали волокно. Лен пряли, делали нитки, ткали полотно. Из полотна 
шили матрасы, одежду, рушники, вили веревки. Веревки из конопли были самые 
крепкие и надежные.

Раньше сеяли вручную. Были берестяные туеса-севалки, к которым привязывалась 
бичева из веревки и одевалась на плечо. А в севалку насыпалось то или иное зерно. 
Колхозники шли по пашне на определенном расстоянии друг от друга и разбрасывали 
зерно по полю. Таков метод посева и мы еще помним. Труд был тяжелым.

В нашей деревне, как и во многих других, каждый дом был крепостью, основой 
бытия. Огороды в 40 соток, а то и в 1 га. На них располагались овины под огромной 
крышей, где сушили хлебные снопы, потом цепами обмолачивали их, сушили зерно, 
провеивали, а потом уже засыпали в амбары. Амбары всегла стадились на ножки, что бы 
в них всегда было сухо, чтобы ветер мог свободно обдувать строения, а в половодье или 
в дождь чтобы внутрь не попала вода.

На скотных дворах было полно всякой живности: коровы, овцы, свиньи, лошади, утки, 
гуси, куры. Были у многих и пасеки свои.
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Муку мололи в соседней деревне. У многих были и свои жернова. Мы их храним, как 
реликвию тех времен.

Особо хотелось бы остановиться на деревенских умельцах.
Вся наша родовая династия умела катать прекрасные валенки. Умели это делать и 

Андрюшкин Василий Константинович и др. Братья Зайцевы — Иван Емельянович и Сергей 
Емельянович — были отменные пасечники-пчеловоды. Кроме того, Иван Емельянович 
хорошо выделывал кожи и мастерски шил из них легкие чирки и сапожки. А уж в то время 
эта обувь в деревне пользовалась большим спросом. Хорошим мастером в сапожном 
деле был Лаврик Александр, приехавший к нам жить из Новосибирска.

Андрюшкин Василий Константинович слыл в округе мастером на все руки. Была 
у него пасека, делал он балалайки, столы, стулья, табуреты. В праздники он сам любил 
поиграть на своей трехструнке, спеть частушки, повеселить народ. Делал этот мастер и 
люльки подвесные, и качалки для детей. И вообще всё: жернова, рамы, бочки, двери, сани, 
телеги — его рук дело. Сам мастерил и других учил. Умели делать и сани, и кошевки, и 
телеги и наш отец, и Тимоненко Иван, и Журов Ефим, и Дыркин Мартын.

Отец Демина Михаила, Изосим, изготавливал круглые сита для посева муки. Это было 
его хобби. Вся семья Данильченко — мать Прасковья Ивановна и ее дочери и сыновья — 
плели отменные корзины и кошелки из прутьев и древесной лучины. У них в этом деле 
были свои особые секреты.

Все женщины умели прясть, ткать, вязать, вышивать, печь хлеб, калачи, лепешки. 
Вкусными были эти сдобы, к которым добавлялись еще мак, тмин, картофель. А из 

ячменя варили очень вкусный кисель. Из тыквы — молочную кашу.
В каждом доме богатством и украшением были прялки и самовары. А красные 

углы — с иконами, обряженными в вышитые полотенца. Кровати украшалй кружевами и 
вышивками.

Были в деревне и свои мини-заводики — ямы, в которых сжигали бересту и гнали 
деготь, которым смазывали телеги, чистили обувь, спасались от мошки.

Умели топить и смолу, которой смазывали телеги и пропитывали бревна при 
строительстве, чтобы уберечь их от гнилости.

За работу в колхозе начислялись трудодни. А в конце года на них выдавались 
зерно и мука. Праздники отмечались русские, православные и обрядовые. К тому же в 
последние годы кроме масленицы, Рождества, Крещения, Пасхи отмечали Новый год, 8 
Марта, 1 Мая, 9 Мая. Справляли уборочную и посевную. Играли свадьбы. В день свадьбы 
разряжались кони и повозки в бумажные цветы и яркие ленты. А в остальном все было 
так же, как и сейчас. Но чтобы разрезать пирог, надо было подарить дорогой подарок: 
теленка, поросенка, овцу и т.д.

А в пирог обычно ставилась маленькая сосенка, украшенная также цветами. Гуляли 
3 дня. Такие были обычаи. Молодежь свой досуг проводила в клубе, куда привозили 
сначала немое кино, затем появились озвученные фильмы. Детский билет стоил 5 
копеек, взрослый — 20 копеек. В клубе и в школе проходили концерты, постановки 
пьес, которые готовила молодежь. Помнится, как в день выборов приезжали школьники 
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из Молчанова со своим руководителем Евгением Трофимовичем Орловым. Были в 
гостях и клубные работники с молодежью из Молчанова. Колхозные собрания тоже 
сопровождались концертами.

На гармошках играли наш отец и старшие братья — Василий и Виталий. Зайцевы — 
Леонид и Мария, а позднее — Зайцев В. И. До войны славились своей игрой на гармошке 
Зайцев Павел и Тимоненко Петр.

Когда началась Великая Отечественная война, из каждого дома на защиту 
Родины уходили по 1, 2, 3 человека. Это были отцы и сыновья. Из наших родных 
ушли 3 брата Булаховых, отец и сын Булычевы и папин племянник Михаил. Наши 
дяди все погибли, а отец и его племянник Петр вернулись домой израненными, 
но прожили долгую жизнь. Из других семей тоже вернулись домой не многие. Всё 
нужно было пережить.

Парикмахером в деревне была Перковская Ульяна. Бакетина Матрена работала 
в годы войны на заводе в Новосибирске. Ей было 16 лет. Там она заболела, потом 
вернулась домой.

Огромную роль в нашей жизни сыграла школа. В разное время в ней трудились Е. Г. 
Глуда, Коновалов (погиб на фронте), В. И. Моргунова, В. Г. Кухаренок, М. Г. Терехин, С. М. 
Рудова. Нас учили К. В. Тайлашева, Н. С. Мустафина, Р. Н. Сафонова. Затем работала Е. Н. 
Духович и А. Л. Бейкова. Дальнейшую учебу все продолжали в Соколовской 7-ми летней 
школе и в Молчановской средней школе.

Родителям, конечно, было трудно снимать квартиры, поэтому многие стали 
покидать обжитые места. Переезжали в основном в Молчаново. С 1966 г. этот процесс 
пошел быстрее, чем когда-либо. Так и распалась наша Фоминка. А Молчаново 
стало разрастаться за счет таких же исчезающих деревень. Вода в очередной раз 
размыла плотину на озере. Многие покосы и поля позарастали лесом. Одно лишь 
кладбище напоминает о том, что здесь когда-то была деревня, жили люди со своими 
непростыми судьбами.

Авторы: Лидия Ивановна Турыгина и Ирина Ивановна Андреева, 
30 августа 2005 г.

Координаты поселения: 57.4840022, 83.7039757

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Фоминка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Булахов Михаил Сергеевич мл. сержант 1925
2. Савинков Андрей Федорович гв. рядовой 1910 убит
3. Пахоменко Алексей Тихонович капитан 1926
4. Зайцев Илья Сергеевич 1924



«ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ»        ЧАСТЬ I94

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
5. Данильченко Иван Федорович рядовой 1910 пропал без вести
6. Андрюшкин Василий Михайлович рядовой 1907
7. Журов Иван Александрович рядовой 1920 пропал без вести
8. Журов Иван Ефимович рядовой 1924
9. Тимошенко Иван Евдокимович гв. ефрейтор 1906
10. Журов Алексей Ефимович 1926
11. Тимошенко Иван Евдокимович гв. ефрейтор 1906
12. Жуков Павел Ефимович красноармеец 1922 пропал без вести
13. Савенков Иван Андреевич ст. сержант 1920
14. Андреяш Роман Васильевич 1910
15. Тиманенко Николай Кириллович Рядовой 1923 пропал без вести
16. Артеменко Иван Сергеевич мл. сержант 1926
17. Бакетин Егор Тимофеевич рядовой 1917 пропал без вести
18. Чаплинский Иван Акимович майор тех. сл. 15.11.1924
19. Кондратюк Михаил Афанасьевич 1915
20. Рудов Василий Павлович гв. красноармеец 1913 убит
21. Соловьев Василий Федорович 1917
22. Селиванов Петр Ефимович 1906
23. Булычев Петр Яковлевич 1922
24. Андрюшкин Иван Николаевич рядовой 1910 пропал без вести
25. Федоров Николай Семенович красноармеец 1922
26. Мельник Михаил Сидорович гв. старшина 1919 пропал без вести
27. Данильченко Алексей Федорович рядовой 1899 жив
28. [неразборчиво] рядовой 1900 пропал без вести
29. Бобылев Василий Григорьевич рядовой 1915 пропал без вести
30. Лысенко Василий Кириллович красноармеец 1904
31. Власенков Николай Иванович майор 28.05.1924
32. Зайдев Анатолий Сергеевич старшина 2 статьи 1922
33. Зыков Николай Кузьмич сержант 1911
34. Листопадов Иван Семенович красноармеец 1924
35. Булачев Петр Яковлевич рядовой 1924
36. Боболев Василий Григорьевич красноармеец 1914
37. Зайцев Анатолий Сергеевич старшина 2 статьи 24.12.1922
38. Булачев Петр Яковлиевич красноармеец 1925 убит
39. Булахов Иван Лаврентевич красноармеец 1911 попал в плен 

(совобожден)
40. Литвинов Иван Трофимович гв. рядовой 1924 умер от ран
41. Горбатов Алексей Арсентьевич красноармеец 1910
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Фотографии участников Великой Отечественной войны:

 Андреяш  Булахов Листопадов Пахоменко 
 Роман Васильевич Иван Лаврентьевич Иван Семенович Алексей Тихонович

Д. СТРЕЖНОЕ

В 1903 году образовалось небольшое село Стрежное. Образовано оно было 
старообрядцами, которые появились вследствие раскола церкви. С Беломорья бежали 
староверы в поисках новых земель. Старовер — последователь старой веры, старообрядец, 
человек, придерживающийся старых привычек, правил, вкусов.

А выбрали это место два друга. Одним из них был Смирных Тихон Иванович. Искали 
место для поселения староверов, облюбовали его, хотя тогда была сибирская глушь. 
Назвали эту деревеньку в честь реки Стреж, которая протекала из реки Чулым. Многие 
староверы вначале жили в Кривошеино, но их там стали притеснять.

Разобрав свои дома, сделали плоты и со всем скарбом и живностью весной 
спустились по Оби до устья речки Путрап. Эта речка на прибыль воды течёт вспять до 
своего истока — озера Путрап, которое находится в четырёх километрах от будущей 
деревни, а здесь уже на лошадях перевезли свои дома до места. В то время здесь были 
густые леса, хорошие заливные луга, которые и привлекли переселенцев. Лучшего места 
для ведения животноводства трудно сыскать. Первыми жителями по праву считаются 
семьи Смирных, Булыгиных, Волковых, Метелы, Горулёвых, Федосеевых, Юриных. Люди 
постепенно обустраивались, заводили хозяйство.

Сельское хозяйство

Через несколько лет, в 1934 году образовался колхоз. До войны он получил название 
«Путь животноводства», председателем которого был избран Голдин Фёдор Дмитриевич, 
затем Михов Тарас Лаврентьевич, Мандраков Порфирий Иванович. 

До войны первым бригадиром был Прибытков, потом Попов Михаил, Ершов 
Матвей. Основное занятие сельчан — животноводство, охота, рыболовство. На полях 
стали выращивать пшеницу, овёс, рожь, лён. На общем поле — картофель, турнепс, свё-
клу. Были две пасеки, маслозавод. Колхоз Стрежное был животноводческим. Там было 
более ста дойных коров, быки, телята, лошади (более 70 голов), свиньи. Была и овчарня, 
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где находилось около трёхсот овец. Хлеб пекли из совхозной муки. Привезли локомо-
тив, сделали мельницу. Смирных Арина и Бестужева Мария пекли хлеб, потом его везли 
на склад, где его принимала Вера Фёдоровна. На два человека выдавалось полутора-
килограммовая булка хлеба.

В 1946 году были две артели — «Восток» и «Красный промысловик». В 1952 году 
произошло слияние рыболовецких колхозов. Пойманный улов рыбы привозили в 
рыбпункт, а затем увозили в Молчаново. Заведовала пунктом Сысоева Вера, позже была 
завклубом.

Народное образование

В деревне была начальная школа. Работали учителя: Попова Ефросинья Ивановна, 
Аверин Иван Семёнович, Чарская Мария Васильевна, Мигунова Агриппина Григорьевна, 
Кондратюк Мария Максимовна, Шумилкина Зоя Андреевна, Веснина Е.  В., Стрельцова 
Анисья Алексеевна, Можаев Андрей Яковлевич, Былин Михаил Николаевич (заведовал 
Стреженской школой), Оконечников Пётр Николаевич и другие. В школе обучалось 40-50 
учащихся, в каждом классе — по 10-12 человек.

Вспоминает Кондратюк Мария Максимовна: 

Отправили меня заведующей в Стреженскую школу, что 
по Чулыму. Работали вдвоём с Мигуновой Агриппиной Григо-
рьевной. Школа хорошая, большая. В1941 году наводнение 
сильное было. Ученики подъезжали к школе на обласках. В 
классах вода на пол выступила. Положила поверх пола пла-
хи, и так учились — под ногами вода хлюпала. Война. Учеб-
ных принадлежностей никаких нет. Чернила варили из коры. 
Тетрадей тоже не было. Писали кто на чём, даже в книгах, 
между строчек. Писали перьевыми ручками. Выводили линии 
с нажимом, точки, закругления. Занимались при лампах. Дети 
старались учиться хорошо. Помню, как красиво писали дети 
у учителя Грейжа. Очень красиво писали! Ходили ученики 
в чём придётся. Одежонки, обуви, почти, никакой. Техничка 
Кондрашова Екатерина Филипповна такие вкусные пирожки 
с калиной пекла. Дружно жили, как одна семья». 

Во время войны школа в сентябре не работала, помогали колхозам убирать 
урожай. Работали и на покосе. Колхоз выдавал на день 600-700 граммов муки и 
больше ничего. Из этой муки в ведре на костре варили баланду. У учеников были 
запасы, взятые из дома.

Вспоминает Шумилкина Зоя Андреевна: 

Пришли мы в Стрежное пешком из Лугового. Ученики жили кто у родственников, кто 
у знакомых. А меня определили на квартиру к председателю колхоза…

Кондратюк  
Мария Максимовна
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Почти всё население Стрежного были староверы 
(кержаки). Они очень строго придерживались своей веры. 
Меня сразу же предупредили, чтобы я своей кружкой не 
черпала воду из их посуды, а их ковшом наливала в свою 
кружку. У председателя было много своего скота: коровы, 
лошадь, свиньи, овцы, куры. Не один погреб картошки. 
Варили в ведёрных чугунах для скота. А я была голодна, 
и когда проходила мимо этой картошки, старалась не 
смотреть. За столом я не ела, наливала в свою кружку воды 
и уходила на улицу. Садилась на лавочку под окном и так 
завтракала и ужинала. Спала у них в коридоре на каких-то 
грязных мешках. И сколько я у них прожила, они ни разу 
не дали мне хотя бы 2-3 картофелины…

В деревне было два магазина, один из них сельповский. В нём работала Голяндина 
Евдокия Прокопьевна. Позднее построили ещё один «Рыбкоп», где работала Уварова 
Евдокия Николаевна. Был медпункт. Работала там замечательная женщина, доброй души 
человек Маркина Фаина Сергеевна. 

Интересно, что улицы в Стрежном находились на двух берегах реки Стреж. Она 
протекала как раз посередине села. Всего дворов было 70, позднее — 90. В семьях по 6-10 
человек. «У нас никогда не запирали двери, доверяли, верили друг другу», — вспоминает 
Алишин Николай Алексеевич.

В 1941-1943 годах стали к нам присылать латышей и немцев». Это семья Цирулис 
Петра Яновича (жена Зельма Адуардовна, дочери Зайса, Ауста), семья Гримберг Марии 
Петровны, с дочерями Дзидрой, Расмой, Ильдой, семья Ганикель Анны Яковлевны, Бранц 
Карлины Анжеевны и другие.

Проживали семьи Тараненко, Горулёвых, Ершовых, Смирных, Кононовых, Моргуновых, 
Бурыхиных, Дёминых, Маркиных, Боксбергер, Рудель, Брик, Бестужевых и другие.

В Стреженский бывший сельский совет в 1940-1960 годы входили близлежащие 
деревни — Карегод, Черкесово, Колоберега, Салтыки, Орловка, Подсобное «Восток».

Стреженский сельский Совет образован в 1939 году при образовании 
Молчановского  района, с центром сельского Совета в с. Стрежное. До войны и после 
войны председателем сельсовета работал Павел Дмитриевич Миляев.

В связи с ликвидацией Молчановского района с февраля 1963 года по январь 1965 
г. Стреженский сельский Совет  входил в состав Кривошеинского района. Решением 
№  248 от 13 июля 1963 г. Стреженский сельский Совет переименован в Сулзатский 
сельский Совет с центром в с. Сулзат, в состав которого вошли: Сулзат, Стрежное, Верхнее 
Салтыково, Карегод, Колоберега, Нижнее Салтыково, Орловка, Черкесово, Восток, Малая 
Анга, Ново-Игреково. 

В связи с выездом жителей в другие населенные пункты, решениями № 187 Томского 
облисполкома от 20 июля 1972 г. , исключены из учётных данных административно-

Шумилкина  
Зоя Андреевна
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территориального деления области: дер. Карегод, Орловка, Хар, № 300 от 01 декабря 
1976 г. , д. Салтыково, № 205 от 07 сентября 1982 г. , дер. Черкасово, № 100 от 23 мая 
1988 г. ,  дер. Стрежное.

Автор: Мищенко Надежда Михайловна, 
заведующая Тунгусовской сельской библиотекой

Координаты поселения: 57.7480989, 83.9927959

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Стрежное:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Оконешников Александр Поликарпович рядовой 1920 пропал без вести
2. Бурыхин Иван Степанович рядовой 1921 пропал без вести
3. Титов Сергей Павлович рядовой 1901 пропал без вести
4. Лузянин Александр Васильевич ст. лейтенант 1919
5. Константинов Михаил Степанович 1925
6. Уваров Геннадий Афанасьевич 1918
7. Голдин Владимир Иванович старшина 1925
8. Маркин Сергей Николаевич ст. лейтенант 1924
9. Смирных Ион Сергеевич рядовой 1908
10. Чеканов Василий Иванович 1923
11. Смирных Семен Алексеевич гв. рядовой 1926 погиб
12. Смирных Андрей Алексеевич рядовой 1923 пропал без вести
13. Голбин Иван Васильевич гв. капитан 1916

Фотографии участников Великой Отечественной войны:

Маркин Сергей Николаевич

Д. ЗОЛОТУШКА

Посёлок с красивым названием Золотушка расположен в живописном месте в 55 
километрах от Оби на левом берегу реки Чулым. Плывешь на теплоходе, и вдруг за по-
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воротом неожиданно появляется высокий крутой берег, а на нём деревянные домики, 
словно сказочные.

Пихты, ели и кедры с трёх сторон окружают посёлок. Сам посёлок настолько компактен, 
что просматривается полностью из окон второго этажа школы. Сама школа — это было 
украшение всего посёлка: с одной стороны берёзовая роща, с другой — тополёвая, третья 
сторона — ягодники и яблоньки.

Всё это заложено в первый год сдачи школы в эксплуатацию — в 1961 году. Природа, 
окружающая посёлок — это клад дикоросов, рыбы и птицы. Грибы растут всех видов и в 
большом количестве. Богаты клюквой золотушинские болота, а в лесах много черники, 
голубики, брусники, смородины, черёмухи, калины, рябины и других ягод.

Золотушинцы любят свой родной посёлок, теперь уже бывший. И есть за что его 
любить: в своё время спортивные команды учащихся занимали призовые места в районе, 
коллектив художественной самодеятельности школы и Дома культуры тоже были в числе 
передовых по району.

Жаль, что исчез такой посёлок. А как говорят старожилы, посёлок мог бы жить ещё 
много десятилетий, заготавливая и распиливая на пиломатериалы лес по 13-15 тыс. 
кубометров в год. Но время распорядилось по-своему.

Немного истории

Золотушка, как посёлок лесозаготовителей, возник в 1954 году и перестал существовать 
в 2006 году. Основная причина возникновения поселка: иссякли лесосырьевые запасы 
лесопунктов Чугайга, Харска, Карегод и других участков. Золотушинский лесопункт 
создавался как механизированный лесопункт на базе трелёвочных тракторов и 
лесовозных автомашин. В связи с этим ещё до создания, населённого пункта бригады 
дорожников прокладывали автолежнёвку в сторону лесосек в направлении Батурино и 
Ергайского леспромхоза.

В основном жилые помещения были из щитовых домов и из круглого леса. Строились: 
общежитие, детский сад, контора, клуб, школа (не типовая), а потом улица Рабочая и 
частные дома. Посёлок в основном был заселён жителями из Карегода, Харска, Чугайги, 

Одна из улиц д. Золотушка
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Тузейги, Мандракова, Орловки, приезжали на работу «вербованные» и просто желающие.
Уже в 1955 году население заметно выросло и пришлось открывать в посёлке семилетнюю 
школу в приспособленном здании (общежитии).

В 1957 году центр сельского совета, располагавшийся в деревне Смолокуровка, был 
переведён в Золотушку и стал называться Золотушинским. Председателем сельского 
совета стал Аксиненко Николай Григорьевич.

По легенде

Почему посёлок получил такое звучное название? По легенде, охотник, добывая 
дичь в этих местах, убил глухаря. Когда он стал потрошить птицу, то в её желудке он 
обнаружил небольшой золотой самородок. Благодаря такой замечательной находке и 
был назван посёлок Золотушка.

Золотушка строилась быстро, так как работало несколько строительных бригад, 
начальником строительства был Якумкин Н.С., а затем Третьяков Николай Абрамович.

До 1959 года в посёлке была построена больница и укомплектована медицинским 
персоналом, работал рентгеновский кабинет, лаборатория, стационар, хирургическое 
и родильное отделения. Строилась типовая школа на 280 мест ив 1961 году школа 
была сдана в эксплуатацию. В школе обучались дети из Мандракова, Харска, Орловки, 
Смолокуровки в 5 — 8 классах.

В 1965 году школу преобразовали в среднюю и она стала единственной средней 
школой по Чулыму от устья до Суйги. Теперь в неё ехали учиться из Черкесова, Харска, 
Смолокуровки, Мандракова, Суйги и Лысой Горы. При школе работал интернат для 
приезжих детей.

Первым директором семилетки был Салов А.  В., а с I960 года и до 1970 года 
директором школы был Печёнкин В.  М., а затем Кустов Ф.  Я., Логинов, Бокша В.  Ф., и 
последним директором школы была Фёдорова Т.  В. Численность учащихся в школе 
доходила до 270 человек. Накопляемость учащихся в старших классах составляла по 33-
40 человек, учились в две смены. Позже средняя школа открылась в Суйге и с 1970 года 
Золотушинская школа стала заниматься в одну смену, отпала надобность в интернате для 
приезжих учащихся.

 Старшеклассники Золотушинской школы Школа п. Золотушка
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В состав Золотушинского сельского совета входили: Золотушка, Мандракова, 
Харск, Орловка и Смолокуровка. На посту председателя сельского совета проработали: 
Аксиненко Н. Г., Булычёв Н. С., Абросимов Г., Новосёлова, Орлова Н. Д., Горельский В. И., 
Бокша В.  Ф., Есюкевич Л.  И., Шпетчук В.  И., Кинёв B.  C. и председатель Суйгинского 
сельского совета Гавва В.

Золотушинский лесопункт

Лесовозные дороги Золотушинского лесопункта были постпоены в двух 
направлениях — на восток и на запад. Лежнёвая дорога в сторону Батурино и Ергайского 
леспромхоза и зимняя дорога в соровские леса мимо бывших карегодских лесосек.

План лесозаготовок доводился в разные годы по-разному — в зависимости от лесосек. 
Готовили и вывозили по 140 200 тысяч кубометров, позже — по 90 тысяч. А с приходом 
к руководству леспромхозом Фёдорова П. Я. лесопункт стал заниматься лесозаготовками 
в основном для собственной пилорамы и готовили по 25-15 тысяч кубометров деловой 
древесины.

За годы работы Золотушинским лесопунктом руководили: Якушкин Н. С., Левинсон 
Н. С., Худяков А. С., Писаров Г., Нестеров П. П., Дунаев, Муковин Г. Н., Слабухин Л. В., Укша 
К. И., Слепцов А. В., Касаткин Н. Н.

Следует отметить, что с приходом к руководству леспромхозом Фёдорова П.  Я. в 
Золотушке была построена новая контора, новый детский сад, кирпичное здание АТС, 
прокладывалось водяное отопление, пристроен кинозал к Дому культуры, была заложена 
новая кирпичная баня.

Но пришли 90-е годы, и всё стало не нужным: лесопункт «погиб», школу прикрыли и 
двухэтажное здание разобрали на дрова, а в 2004 году всё население посёлка переселили 
в Наргу, Молчаново, Тунгусово. Некоторые жители выехали за пределы района. Так, что 
посёлок просуществовал всего 50 лет.

По документам архива Молчановского района мы узнали, что село Золотушка 
образовано на реке Чулым и существовало с 1952 года, а в 2004 году было закончено 
расселение жителей Золотушки. Данный населенный пункт находился в 103-х километрах 
от райцентра (с. Молчаново) и в 303-х километрах от областного центра.

Также по архивным данным (из альбома 
«История Молчановского леспромхоза») нам 
стало известно, что: «В 1953 году было начато 
строительство Золотушинского лесопункта, 
который был сдан в эксплуатацию в 1955 
году. На 1956 год лесопункту был доведён 
план в объёме 30.000 кубометров, затем 
увеличен до 55.000 кубометров.

Молчановский леспромхоз работал на 
базе 4 лесопунктов: Сулзатского, Золотушин-
ского, Черкесовского и Соровского (сезонно-

Лесозаготовка в Молчановском районе
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го). С 1956-1957 гг. леспромхоз переходит на 
трелёвку леса тракторами С-80, хлыстовую 
вывозку леса по узкоколейной железной 
дороге и автомашинами. На смену электро-
пилам пришла бензопила «Дружба». Пер-
вым водителем, начавшим вывозку леса на 
автомобиле, был шофер золотушинского ле-
сопункта Рыбалко Иван Фёдорович. За дол-
голетний и безупречный труд Иван Фёдоро-
вич был отмечен орденом «Знак Почета».

В 1956 году число рабочих в 
Золотушинском лесопункте составляло 
737 человек, инженерно-технических 
работников — 44 человека, 20 тракторов и 7 
мотовозов.

По архивным данным на 1-е 1968 года население в п. Золотушка составляло 1058 
человек. Из них рабочих — 452 человека: 262 мужчины, 190 женщин.

1. Золотушинский Ллесозаготовительный пункт: 302 чел.
2. Средняя школа: 36 чел.
3. Отделение ОPCа: 45 чел.
4. Лесничество: 6 чел.
5. Сплавной участок: 24 чел.
6. Чулымский техучасток: 3 чел.
7. Сельский совет: 4 чел.
8. Клуб: 5 чел.
9. Отделение связи: 7 чел.
Население
По изученным данным мы увидим, как прирастало и уменьшалась численность 

населения в Золотушке.
1967 г. — 1064 чел.
1968 г. -1058 чел.
1971 г. — 502 чел.
1974 г. — 649 чел.
1985 г. — 441 чел.
2000 г. — 212 чел.
Личные подсобные хозяйства:
1968 г. — 266 хозяйств
1985 г. -145 хозяйств
2000 г. — 80 хозяйств
Мы видим тенденцию к уменьшению как числа жителей села, так и уменьшения 

количества подсобных, хозяйств.

Лесозаготовители — передовики 
производства
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Предприятия:
Золотушинский ЛЗП (период действия: 1955-1995 гг.)
Отделение ОРСа (период действия: 1958-1992 гг.)
Золотушинский сплавной мастерский участок — 1978-1982 гг.
Золотушинское малое предприятие (МП) — 1991-1993 гг.
Золотушинское лесопредприятие — 1994-1995 гг.
При ликвидации Молчановского ЛПХ в апреле 1973 года Золотушинский ЛЗП 

был передан в подчинение Усть-Чулымской сплавконторе. На основании приказа 
№ 173 от 27 мая 1977 года по ПЛО «Чулымлес» Золотушинский ЛЗП входит в под-
чинение Суйгинского ЛПХ (с прежним наименованием Золотушинский ЛЗП), бухгал-
терия Золотушинского ЛЗП сокращена с 15 января 1978 года на основании приказа 
№ 7 от 11 января 1978 года по ПЛО «Чулымлес», документы переданы в Суйгинский 
ЛПХ с 1 июля 1980 приказом № 199 от 14 июня 1980 ПЛО «Чулымлес» Золотушин-
ский ЛЗП вышел из подчинения Суйгинского ЛПХ в непосредственное подчинение 
объединению «Чулымлес». 

На основании приказа №  29 от 1 марта 1991 года по Чулымскому ЛПХ на базе 
Золотушинского ЛПХ создаётся Золотушинское малое предприятие, с 1 октября 1993 года 
Золотушинское МП переименовано в Золотушинский ЛЗП Чулымского ЛПХ приказом 
№ 131 от 24 сентября 1993 года по Чулымскому ЛПХ, в июне 1994 года приказом № 102 
Золотушинский ЛЗП переименовывается в Золотушинское лесопредприягие, 

Золотушинское лесопредприятие прекратило свою производственную деятель-
ность в июне 1995 года (по данным муниципального архива администрации Молча-
новского района).

Средняя школа — 1955 1993 гг.
Девятилетняя школа — 1994-2000 гг.
Начальная школа — 2000-2004 гг.
По данным на 1968 год школа была на 280 мест, а на тот момент в школе обучалось 

365 человек.
Пекарня была построена в 1956 году и обеспечивала посёлок хлебом.
Больница на 20 коек.
Библиотека — 6671 книга
Детский сад на 50 мест, построенный в 1955 году.

По итогам паспортизации населенных пунктов Молчановского района

В 1968 году Новосибирским институтом экономики Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР велась паспортизация населенных пунктов Молчановского района. 
В результате анализировались разные категории населения, занятость населения, 
миграция, обеспечение работой, решались насущные проблемы сёл. Был сделан 
следующий вывод: «Заключение исполкома сельского Совета депутатов трудящихся 
об обеспечении рабочей силой имеющихся предприятий и использовании трудо-
вых ресурсов (занятости в общественном хозяйстве) в населённом пункте. Золоту-
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шинскому лесопункту согласно потребности и доведённого задания на капитальное 
строительство и ремонт недостающей рабочей силы 20 человек на ремонт автодо-
роги 10 человек».

Вместо заключения

Заключение исполнительного комитета районного совета депутатов грудящихся о 
целесообразности и путях дальнейшего развития населённого пункта.

В посёлке лесозаготовительного пункта леспромхоза сырьевая база рассчитана 
на 8-10 лет. К 1980 году производство закроется, перспективы посёлок не имеет. Будет 
производиться поддерживающий ремонт. Ожидаемая численность населения в 1970 
году — 1000 человек, в 1975 году — 900 человек.

Но как мы видели из архивных данных, численность населения была ниже 
запланированной: 1971 г. — 502 человек, 1974 г. — 649 чел.

Очень жалко было жителям Золотушки покидать родные обжитые места, но нет 
производства и нет поселка. Они с любовью хранят фотографии и воспоминания о 
родных местах. Они верят и знают, что Золотушка — лучшее местечко на Земле.

Помощь в создании данной работы оказали: Власова Наталья Васильевна, 
Печёнкин Василий Михайлович, Филиппова Валентина Владимировна, Попова Любовь 
Вячеславовна, за что им большое спасибо.

Авторы: Светоносова Светлана Павловна — учитель Наргинской СОШ,  
Горельская Ирина, Попова Екатерина — учащиеся школы, родом из п. Золотушка

Газета «Знамя» Молчановского района, 12.01.2010. 

Координаты поселения: 57.7480989, 83.9927959
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Реестр административно-территориальных единиц Томской области. 2015 год
Название: Кол-во Название: Кол-во Название: Кол-во
с. Первомайское 
п. Беляй
д. Крутоложное
д. Торбеево 
д. Тиндерлинка
п. Майский 
д. Ломовицк-2 
д. Борисова Гора 
п. Новый 

5309
1047
355
335
11
102
269
79
535

ст. Куендат
с. Сергеево
д. Вознесенка
д. Царицынка
д. Рождественка 
п. Узень 
д. Сахалинка
ст. Сахалинка
с. Ежи 

59
765
178
60
94
204
136
71
391

д. Успенка 
п. Заречный 
д. Петровск 
п. Улу-Юл 
с. Альмяково
п. Аргат-Юл 
с. Апсагачево
п. Совхозный

260
4
36
1344
333
379
155
7

Общее количество: 44 населенных пункта. Население: 17551 человек.

Список исчезнувших деревень. 1950 год
пос. Аскизский
дер. Батмановка.
пос. Батуринский
пос. Бирилюсский
пос. Богдановский
дер. Брюхановка
дер. Бурбино.
дер. Вершинино 
пос. Волынка.
дер. Григорьевка 
с. Дозмарово
с. Захарково.
с. Зимовское 
с. Калинка 

с. Кандрашкино
дер. Киселевка
дер. Константиновка
дер. Костин-Луг 
пос. Котовка 
пос. Красный яр 
с. Кукушкино 
пос. Кустовка 
дер. Линда 
пос. Ломовицк 1-й 
пос. Магалы
дер. Макеевка 
пос. Марково
дер. Михайловка 

дер. Монастырка
дер. Новая Березовка 
дер. Новосельск
пос. Октябрьский 
дер. Отрепенка
дер. Пономаревка 
с. Пролетарка
пос. Прорва 
дер. Усть-Юл 
пос. Чебак
пос. Чичка-Юл 
пос. Шиманы
д. Ясная поляна 

Общее количество: 41 населенный пункт

Исчезнувшие (исчезающие) поселения  
Первомайского района

П. МАГАЛЫ

Точного происхождения названия деревни нет. Близким корнем является слово 
«магал» в переводе с татарского языка: «округ, провинция».

По данным переписи 1920 года д. Магалы насчитывала 18 дворов и 98 
жителей. На основании Протокола №  1 заседания Оргкомитета обл. исполкома 
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по Пышкино-Троицкому району от 14.07 1939 года п. Магалы из Минаевского 
сельского Совета Асиновского района передан в Альмяковский сельский Совет 
Пышкино-Троицкого района Новосибирской области. В похозяйственной книге 
№ 8 за 1940-1942 годы по п. Магалы Пышкино-Троицкого района Новосибирской 
области (за 1939 год похозяйственные книги по п. Магалы не переданы) 
указано, поселок Магалы Апсагачевского с/испол. промартель (колхоз) «Красный 
Сибиряк». 

Значится 38 хозяйств, проживает 212 человек. В поселке имеется кузница, 
пасека, скотный двор, конюшня, речной катер (моторист-рулевой), столярно-
плотницкая мастерская, начальная школа. На 1 января 1962 года п. Магалы относится 
к Апсагачевскому сельскому Совету. В последствии передан Комсомольскому 
поселковому Совету, расположено в 22-25 км от Комсомольска. Впоследствии 
в поселке находились: Магалинское лесничество Пышкино-Троицкого лесхоза, 
Магалинский сплавной участок Усть-Чулымской сплавной конторы комбината 
«Томлес», подсобное хозяйство Аргат-Юльского леспромхоза, медпункт. На 
основании приказа от 14.10.1968 № 377 по тресту «Томлес» и Приказа от 31.10.168 
№ 182, с 28.10.1968 Магалинский сплавной участок ликвидирован и влился в Чичка-
Юльский сплавной участок. Похозяйственные книги по 1963 год п. Магалы переданы 
на хранение в Первомайский муниципальный архив. Деревня находилась в 20-25 
км от с. Комсомольск, прекратила свое существование после наводнения в 1970-х 
годах. На данный момент осталось только кладбище, на котором видны несколько 
могил с оградками. 

Координаты поселения: 57.4877852, 85.953598

 Магалы 1955 год.  Подъем на гору между Магалами 
 Фото Карла Андреевича Эльвеста и Красным Яром.  
  Из архива Ю.А. Мартыненко
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Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Магалы:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Баранов Афанасий Андреевич ефрейтор 1910
2. Баранов Дмитрий Николаевич красноармеец 1926 погиб
3. Булатов Алексей Андреевич ст. лейтенант 30.03.1927
4. Булатов Николай Андреевич мл. сержант 1914
5. Десятов Владимир Афанасьевич 1924 погиб
6. Золотарев Михаил Николаевич 1909
7. Имшинецкий Максим Афанасьевич красноармеец
8. Огнерубов Михаил Николаевич красноармеец 1897
9. Рогожников Виктор Евгеньевич рядовой 1914 погиб
10. Суханов Николай Иванович рядовой 1903
11. Тайкрис Давыд Давыдович 1918 пропал без вести
12. Царев Александр Федотович 1925
13. Царев Александр Федотович красноармеец 1925

Участники Первой Мировой войны (1914—1918) из д. Магалы:

1. Бакшаев Иван Васильевич

Д. БАЛАГАЧЕВО

Павел Алексеевич Барсагаев в сборнике научно-популярных очерков: «Земля 
Первомайская» писал о д. Балагачево: 

«С приходом на берега Чулыма русского населения и до нач. XX в. Балагачево 
входило в состав Малой Байгульской инородческой волости. Н. И. Агеева считает, что 
русское поселение в Балагачево возникло в период 1701-1782 гг. В другом источни-
ке — «Списке населённых мест Сибирского края» — по данным переписи 1926 г. , указан 
иной год появления русских обитателей в с. Балагачево — 1825. Думается, что послед-
няя цифра взята со слов кого-то из жителей этого села, и поэтому больше доверия вы-
зывает дата Н. И. Агеевой. А вот сведения переписи 1926 г. о наличии в этом населённом 
пункте 78 дворов с 191 мужчиной и 220 женщинами представляются вполне достовер-
ными. Постепенно и коренное население Балагачево стало приобщаться к земледелию 
и животноводству, но ещё и после 1917 г. среди него было много охотников и рыба-
ков. По-прежнему чулымцы занимались и собирательством. Быстро привыкли к дарам 
сибирской тайги и русские переселенцы. Ягоды, грибы, кедровый орех, а в голодные 
времена (в нач. 1920-х гг. , нач. 1930-х гг. , в войну и после неё) наравне с ними травы и 
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съедобные коренья входили в постоянный рацион балагачевцев. Благодаря удобному 
географическому положению бывшие юрты превратились в довольно крупное село. До 
1930-х гг. в нём была православная часовня.»

По поводу часовни, жительница д. Балагачево, Шеренкова Валентина Алексеевна 
вспоминала: «Я знаю, что мы маленькие бегали, а там иконы стояли у стенки. Часовня 
была до того, как я в школу пошла (это было в 1935 году). А церкви были в Рождественке 
и Сергеево».

«В 1930 г. здесь был создан колхоз “Единый труд”. В войну он был слит с тазырбакской 
промартелью “Красная тайга”. В 1930-х гг. в селе располагался лесоучасток Пышкино-
Троицкого леспромхоза с подсобным хозяйством и подразделение лесосплава. Школа в 
Балагачеве была только начальная», — писал Барсагаев П. А. 

Телятникова (Щербенко) Валентина Григорьевна, жительница д. Балагачево, 
вспоминала: «В Балагачево жили местные богачи, ясачные Пангины. У Николая был 
заезжий двор, они торговали, возили в Томск хлеб. Их раскулачили, в Балагачеве создали 
колхоз «Красный животновод». У Николая Пангина дом взяли под школу, у Макара под 
детский сад, у Дмитрия под магазин. Я в школу ходила в «пангинский дом», его потом в 
Минаевку увезли.»

Из воспоминаний Шеренковой В. А.: «Я учительницей была. В годы войны я работала, 
60 человек ребятишек было. Школа в разных домах была. Директором начальной школы, 
балагачевской, дом № 20, был Ефименко Иван Григорьевич, это после войны. Была 
сначала начальная, а потом даже семилетку сделали».

Работал и небольшой клуб, располагавшийся в деревенской избе. В 1950-х гг. близ 
Балагачева был построен р.п. Комсомольск. Но с. Балагачево, как и соседняя д. Тазырбак, 
оказалось живучим — население не разъехалось и не позволило приклеить к своей 
малой родине ярлык «неперспективного населённого пункта». Часть трудоспособных 
балагачевцев переселилась в Комсомольск, однако большинство их стали работать в 
леспромхозе, не меняя своего места жительства.

Координаты поселения: 57.3816194, 86.0547924

Участники исследовательской программы  Бывшая часовня.  
 «Там, где нас нет» устанавливают  Август 2004 года 
 памятную табличку
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Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Балагачево:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Альмяков Игнатий Маркович рядовой 1926 пропал без вести
2. Аникин Семен Павлович красноармеец 1924
3. Бирюков Даниил Степанович красноармеец 1905 погиб
4. Бугреев Константин Иванович рядовой 1915 пропал без вести
5. Денжурин Николай Иванович ст. сержант 1919
6. Дергачей Андрей Демьянович 1916 пропал без вести
7. Жуков Егор Иванович красноармеец 1923
8. Какаулин Петр Иванович рядовой 1926 пропал без вести
9. Кальсин Иван Владимирович 1924
10. Кальсин Петр Петрович 1925
11. Капышев Николай Иванович 1920 пропал без вести
12. Кержаков Анатолий Игнат. призывник 1925
13. Колчагов Александр Иванович ст. сержант погиб
14. Колчагов Петр Иванович ст. сержант 20.07.1921
15. Комаров Афанасий  

Варфоломеевич
рядовой 1910 пропал без вести

16. Куртаганов Петр Егорович
17. Курточаков Михаил Егорович красноармеец 1915
18. Курточаков Петр Егорович 1913 пропал без вести
19. Лапик Степан Моисеевич мл. сержант 1922 пропал без вести
20. Лапов Петр Михайлович красноармеец 1924 умер 27.08.1977
21. Ларионов Михаил Ларионович красноармеец 1920 осужден
22. Леханов Николай Викентьевич 1908 погиб
23. Лихачев Александр Христофорович 1924
24. Лихачев Иван Васильевич рядовой 1922 пропал без вести
25. Лихачев Михаил Христофорович 1924
26. Мякшин Николай Федорович красноармеец 1926
27. Негодяев Григорий Иванович сержант 1916
28. Пангин Василий Семенович рядовой 1916 пропал без вести
29. Пангин Николай Николаевич рядовой 1919 пропал без вести
30. Панин Илья Николаевич 1909
31. Панчик Анатолий Николаевич 1922
32. Петроченко Яков Кондратьевич гв. мл. сержант 1926
33. Подсевных Иван Петрович 1915 погиб
34. Пузанов Григорий Васильевич красноармеец 1923 умер от ран
35. Ремденок Михаил Алексеевич красноармеец 1923
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
36. Склима Александр Яковлевич красноармеец 1923
37. Слезкин Николай Петрович 1923 погиб
38. Слезко Тихон Васильевич рядовой 1919 пропал без вести
39. Соктин Кузьма Алексеевич рядовой 1915 пропал без вести
40. Соктин Семен Алексеевич рядовой 1907
41. Тазарачев Иван Митрофанович рядовой 1916 пропал без вести
42. Телятников Михаил Иванович рядовой 1904 погиб
43. Трушков Максим Васильевич мл. сержант 1905 погиб
44. Удалой Степан Кириллович красноармеец 1912
45. Ушаков Владимир Петрович ефрейтор 1904
46. Ушаков Гавриил Исакович красноармеец 1925
47. Филатов Иннакентий рядовой 1903 пропал без вести
48. Хорошаев Николай Романович красноармеец 1922 пропал без вести
49. Царев Алексей Григорьевич 1906 умер от ран
50. Шевнев Виктор Федорович 1927 умер 26.01.1995
51. Шевнев Иван Андреевич рядовой 1925
52. Шилов Павел Дмитриевич ефрейтор 1922

Участники Первой Мировой войны (1914–1918) из д. Балагачево:

1. Занькевич (Зинкевич) Николай Алексеевич
2. Занькевич (Зинкевич) Георгий (Егор) Алексеевич 
3. Лихачёв Василий Антонович

Д. ТАЗЫРБАК

Это небольшое поселение, расположенное в 1 км от с. Балагачева, в докумен-
тах 1870-1880-х гг. и по переписи 1926 г. названо Тазырбак — по юртам чулымцев. 
Последние, в свою очередь, заимствовали своё имя от протекавшей здесь рч. Тазы-
рбак, позже в результате русскоязычной огласовки звук «ы» в названии поменялся 
на «а» — стали говорить: «Тазарбак». В 1909 г. в деревне появились переселенцы из 
Черниговской губернии Украины. В 1926 г. в Тазарбаке переписано 43 семьи с 115 
мужчинами и 123 женщинами. В 1930-е гг. здесь, как и везде, был образован колхоз, 
преобразованный затем в промартель по изготовлению пихтового масла, смолы, дёг-
тя, бочкотары. В годы войны из Тазарбака на фронт отправлялись лыжи, ружболванка. 
Позже было освоено производство кирпича. В деревне работала и начальная школа, 
но недолго. В 1950-х гг. поблизости от Тазарбака был построен крупный Комсомольск, 
но деревня оказалась живучей. Кое-кто переехал, но большинство её трудоспособно-
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го населения стало работать в леспромхозе, не меняя места жительства. В настоящее 
время в деревне проживает 10 семей, прописано 25 человек. 

Участники региональной исследовательской программы «Там, где нас нет»  
из Комсомольской СОШ

Координаты поселения: 57.3816194, 86.0547924

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Тазырбак:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Вавилов Иван Иванович рядовой 1921 пропал без вести
2. Елчанин Василий Николаевич 1915
3. Жуков Ефим Иванович 1915
4. Зверев Алексей Алексеевич 1914
5. Петров Петр Михайлович 1920
6. Телятников Николай Михайлович 1926

Участники Первой Мировой войны (1914-1918) из д. Тазырбак:

1. Склимá Семён Тимофеевич 
2. Слёзко Пётр Акимович
3. Шевин Иван Фёдорович

С. ЗИМОВСКОЕ

Пишет П.А. Барсагаев: «Это русское поселение вошло в историю и литературу 
благодаря роману известного советского писателя Г.М. Маркова «Строговы», где оно 
фигурирует как заимка богача Зимовского. Но это лишь художественный домысел 
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автора, который знал об этом чулымском селе от 
своих братьев Ивана Мокеевича и Фёдора Мокее-
вича. Последние героев и события своего замеча-
тельного романа «В сибирской дальней стороне» 
тоже поместили в Зимовское и Монастырку. Из 
данных переписи 1926 г. известно, что это село 
образовалось в 1905 г. переселенцами из России. 
Хотя есть факты, противоречащие этому. Напри-
мер, в книге «Боль людская. Книга памяти репрес-
сированных томичей» местом рождения расстре-
лянных в 1937-1938 гг. Архипа Петровича Гуляева 
и Федора Евсеевича Горбунова указано с. Зимов-
ское. Хотя первый родился в 1889 г. , а второй — в 
1902 г. В год указанной переписи в селе прожива-
ло 40 семейств, насчитывавших 100 мужчин и 121 
женщину. Всего из Зимовского было расстреляно 
9 человек. Они были уроженцами Тамбовской, 
Северо-Двинской, Пермской, Нижегородской, 
Гомельской, Полтавской губерний и Алтайского 
края. Выходцы из российских губерний, скорее всего, были старообрядцами, которых 
НКВД в 1930-х гг. уничтожал почти поголовно. В с. Зимовском были сельсовет, школа, 
сельпо, акционерное общество «Сырьё» и колхоз. В 1951 г. , после возвращения из 
армии, я ездил в это село открывать библиотеку. Оттуда 30 октября — 1 ноября через 
п. Отрепенку и заимку Маркову ходил километров за 30 в п. Францево. В настоящее 
время это село не существует».

В акте сдачи и приёма территории, населения и пр. из Асиновского в Пышкино-
Троицкий район 1939 года июля 6 дня значится: Зимовской [с/совет]. В нем населённых 
пунктов — 23, число хозяйств — 467, населения — 1599, колхозов — 5, промколхозов — 
4, посевная площадь 1616 га, фельдшерских пунктов 2, больниц — 1 на 25 коек, 
лесозаготовительный участок — 1, сельпо — 1, мельниц водяных — 1, детяслей — 1 на 30 
коек, школ неполных средних — 2, в них учащихся 520 человек, начальных — 4, в них 
учащихся 170 человек.

В марте 1959 года был образован Ореховский леспромхоз. В связи с чем 
начали строить поселок лесозаготовителей. Население близ лежащих населенных 
пунктов Пролетарки, Зимовского и других начали переезжать в п. Орехово. На 
основании Решения исполкома Томского областного Совета от 10 января 1961 
№  б56 Зимовской сельский Совет переименован в Ореховский с перенесением 
центра Совета в пос. Орехово.

Координаты поселения: 57.5143477, 86.7947388

Книга Георгия Маркова  
«Строговы»
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ЗИМОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
По сведениям 1946–1948 гг.

Название колхозов Год образования Название населенных пунктов
«Северный пчеловод» 1931 Киселевка, Масляниковка

«Новый путь» 1933 Чичка-Юльский
«Сибиряк» 1931 Отрепинка
«Трудовик» 1932 Октябрьский, Монастырка,  

Константиновка
«Первое мая» 1931 Зимовское

«Путь Октября» 1932 Майский
«Северный труженик» 1931 Пономаревка
«Пламя Революции» 1934 Волынка

«Красный луч» 1932 Березовский

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Зимовское:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Баев Николай Васильевич 1913 погиб
2. Баев Павел Васильевич мл. лейтенант 1922
3. Баев Павел Васильевич мл. лейтенант 1922
4. Баев Петр Владимирович рядовой 1917 погиб
5. Баранов Андрей Кирилович красноармеец 1912 пропал без вести 
6. Беляк Лукьян Иосифович красноармеец 1895
7. Бухаров Иван Яковлевич майор 25.08.1922
8. Быков Афанасий Федорович мл. сержант 1917
9. Быков Григорий Терентьевич рядовой 1912
10. Быков Петр Якимович красноармеец 1918 пропал без вести 
11. Вольский Николай Иванович рядовой 1920
12. Габрук Василий Ефремович красноармеец 1925 умер 24.04.1978
13. Гаранов Андрей Карнилович рядовой 1912 пропал без вести 
14. Глухов Андрей Сергеевич 1913 погиб
15. Глухов Максим Павлович призывник 1927 погиб
16. Горбунов Геннадий Федорович 1924 погиб
17. Демин Виктор Иванович ефрейтор 1925
18. Завялов Николай  

Анкудинович
красноармеец 1898

19. Золотарев Иван Васильевич ст. сержант 1923 погиб
20. Иванов Петр Антонович красноармеец 1911
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
21. Козелецкий Иван Иванович ефрейтор 1927
22. Краденов Федор Степанович ст. сержант 1916
23. Краснов Владимир Григорьевич ефрейтор 1924
24. Кустов Авдей Кондратьевич красноармеец 1912
25. Кустов Игнатий Иванович красноармеец 1917 пропал без вести
26. Лиманский Николай Андреевич сержант 1926 погиб
27. Макаров Иван Сергеевич 1917
28. Макаров Иван Сергеевич рядовой 1917
29. Макеев Иван Васильевич лейтенант 13.02.1918
30. Перминов Федор Иванович красноармеец 1926
31. Поневенко Антонина Георгиевна сержант мед. службы 1926
32. Поневенков Иван Андреевич рядовой 1920 пропал без вести 
33. Попелыгин Василий Васильевич красноармеец 1904 погиб
34. Попелыгин Илья Васильевич мл. лейтенант 1916
35. Пугаченко Александр  

Викторович
ст. сержант 1923

36. Путинцев Василий Сидорович ст. лейтенант 1924
37. Ребров Николай Михайлович 1918
38. Родькин Михаил Ефимович мл. сержант 1907 пропал без вести 
39. Родькин Семен Ефимович лейтенант 1915 умер 18.02.1985
40. Родькин Тихон Ефимович рядовой 1909 погиб
41. Сазанов Андрей Петрович красноармеец 1918 погиб
42. Сазанов Николай Петрович красноармеец 1915
43. Сутягин Андрей Иванович 1917
44. Сутягин Иван Иванович 1921
45. Черепанов Сергей Иванович красноармеец 1914
46. Шергин Мефодий Евсеевич красноармеец 1922 погиб
47. Шутов Василий Иванович ефрейтор 1907

Участники Первой Мировой войны (1914–1918) из д. Линда:

1. Бычков Фёдор Терентьевич
2. Килин Павел Сергеевич
3. Сазанов (Сазонов) Пётр Васильевич
4. Сутягин Алексей Филиппович
5. Сутягин Константин Иванович
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Участники Великой Отечественной войны: 

 Бухаров  Макеев Попелыгин 
 Иван Яковлевич Иван Васильевич Илья Васильевич

  Путинцев  Родькин 
  Василий Сидорович Семен Ефимович

Д. ФРАНЦЕВО

Происхождение названия идет из легенды, будто имел Франц золотые ложку и 
кружку, которые закопал на берегу р. Чичка-юл. Когда старик умер, стали съезжаться к 
его избенке люди — искать клад. Однако не нашли. Но поселок на этом месте возник. И 
назвали его в честь первого жителя Францево. Легенда является вымыслом. Входила в 
Сухоренческую поселковую комендатуру.

Барсагаев описывал деревню: 
«Возникло как спецпосёлок НКВД. Сначала, в нач. 1930-х гг., сюда на лесоповал 

ссылали крестьян, затем — немцев и молдован, позже — «бендеровцев». Для этого здесь 
был организован Чичкаюльский лесозаготовительный лесопункт Пышкино-Троицкого 
района, а впоследствии Комсомольского леспромхозов. Многие из спецпереселенцев 
начала 1930-х гг., кто смог выжить после голода, холода и болезней, через несколько лет 
не избежали новых испытаний. В 1937-1938 гг. часть их была расстреляна, отправлена в 
тюрьмы и лагеря».

По воспоминаниям старожила Г.  М. Карлинского, в 1931 году там была открыта 
начальная школа, а раньше ходили в соседний поселок пешком по тропе среди глухой 
тайги за 40 километров. 1 июня 1954 года началась прокладка узкоколейной железной 
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дороги, связывающей с. Францево и с. Комсомольск. Железная дорога просуществовала 
до 2015 года, владельцы компании «Томлесдрев» признали ее опасной и разобрали. 

Из воспоминаний Тамары Тюлькиной:

«Когда я начала работать в местной школе, среди населения много было латышей, 
литовцев, болгар. Хорошо помню их фамилии: Кунчис, Талачко, Бузиян и другие. Потом 
почти все они уехали к себе на родину — кончился срок ссылки. Основное производство — 
лесозаготовка. Вывозили сваленный лес из тайги лошадьми. Были в поселке в те годы 
почта и сберкасса, пекарня, детский садик и два магазина (потом построили третий), 
контора лесопункта, клуб, в котором в обычные дни демонстрировались фильмы, а 
по субботам были танцы, выступали с концертами наши самодеятельные артисты. В 
1965 году был образован Комсомольский лесхоз, в который вошли Магалинское, 
Октябрьское и Францевское лесничества. В школе стояли брусья, была шведская стенка 
для занятий спортом. Рядом находилась мастерская, где проводили уроки труда. Было 
время, когда в каждом классе насчитывалось по 25 учеников. Все это было, было, 
было... А что осталось? Школа, где в одной из комнат приютился медпункт, а учеников 
можно пересчитать по пальцам. Магазин, обосновавшийся в одной из комнат бывшей 
лесхозовской конторы. Вот и все. Население продолжает выезжать. Невольно встает 
вопрос: есть ли будущее у моего родного поселка и других, ему подобных? Вряд ли кто 
ответит на него положительно».

В настоящее время в поселке по учетным данным 28 хозяйств, 49 чел., но фактически 
проживает 6-7 семей. Расположено в 40 км от п. Комсомольск.

Местных жителей в народе называют «Французы», название происходит от 
наименования п. Францево.

Пос. Францево и с. Комсомольск связывала узкоколейная железная дорога, по 
которой производилась перевозка заготовленного леса и доставка рабочих в лес. 
Местные жители передвигались на самодельных дрезинах между поселениями. В 2015 
году лесоперерабатывающее предприятие «Томлесдрев» ликвидировало узкоколейную 
железную дорогу и отрезало поселок от цивилизации. Подвоз продуктов, почты, пенсии 
производится раз в две недели на тракторе МТЗ-50.

 Заброшенное здание школы  Одна из улиц д. Францево 
 в д. Францево
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Координаты поселения: 57.5360998, 86.6601563

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Бардашев Федор Николаевич красноармеец 1919
2. Бардышев Ефим Николаевич мл. сержант 1920
3. Денжурин Иван Петрович красноармеец 1900 умер 24.05.1945
4. Сеновцев Федор Наумович красноармеец 1919 убит 14.09.1942
5. Славкин Борис Федорович красноармеец 1912
6. Шадрин Василий Яковлевич рядовой 1927

Д. МЕДОДАТ

Основана в 1901 году переселенцами из Эстонии. Находилась в Первомайском 
районе Томской области на одноименной р. Медодат, в 12 км от села Берёзовка. Местные 
жители черпали воду из р. Медодатки. Из-за проблем с пресной водой (в скважине 
на глубине около 23 метров не было воды) была построена запруда, так появилось 
Медодатское водохранилище. Как отмечено на сайте Товики: «... красивейшее, живописное 
озеро сегодня излюбленное место отдыха, рыбалки жителей окрестных деревень. Здесь 
можно любоваться стаями диких гусей и уток. Выше по течению устроили свои хатки 
бобры. В лесу много грибов и ягод».

В рамках политики раскулачивания в Медодат и окрестные селения, как на глухую 
сибирскую сурово-климатическую территорию стали ссылать под надзор спецкомендатур 
Сиблага семьи «раскулаченных» из хлеборобных районов Алтая и Кулундино-
Барабинских степей. В конце 1930-х и в 1940-х сюда также ссылали «на перевоспитание 
трудом» спецпереселенцев из Прибалтики, Молдавии, регионов Центральной России.

В 1930-е годы был образован колхоз «С. Халтурина» в честь русского рабочего-
революционера Степана Халтурина. 

Большое влияние на сохранение истории о д. Медодат сыграл Юган Симсон — 
человек, который в 1930-е годы жил в Медодате.

«Примерно, в 1925-1926 годах Юган Симсон первым в Медодате установил радио. 
Откуда оно появилось, неизвестно, возможно приобрёл сельсовет. Первое время не 
работало, но Юган сам изготовил для него батарейки. Радиоаппаратура представляла 
собой сам аппарат, тарелку и антенну, собранную из двух жердей с проводом. Радио 
было оборудовано в школе. На его открытие пригласили всех жителей Медодата. Люди 
расположились на лужайке перед школой. Кто-то сидел, кто-то лежал. Единицы верили, 
что можно услышать звук из Новосибирска. «Этого не может быть», — говорили люди. 
Когда началась трансляция, все были очень удивлены» — вспоминал Карл Андреевич 
Эльвест, бывший житель д. Медодат. 
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В деревне была начальная школа. 
Закрытие школы застала директор дома 
культуры д. Березовка Богенс Людмила 
Карловна. 

«Когда Людмила Карловна пошла в пер-
вый класс — учеников было двое, включая 
её. Во втором классе она осталась одна, 
а когда пришло время переходить в тре-
тий — школу закрыли», — пишет в интервью 
с Людмилой Карловной студентка факуль-
тета журналистики Томского Государствен-
ного университета для проекта «Внутрен-
няя Эстония». При изучении фотографий 
Ю. Симсона можно увидеть, что в д. Медодат 
существовал медодатский хор. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны из колхоза на фронт были призваны 
практически все мужчины, большинство из 
которых погибли на фронте. Тем не менее, 
период 1933–1953 гг. стал периодом демо-
графического и экономического развития 
деревни — за счёт прежде всего спецпере-
селенцев и структур надзора и содержания 
спецпереселенцев.

После начала процесса «освобожде-
ния от культа личности Сталина» и пере-
смотра политики массовых сталинских 
репрессий в СССР, в период массовой реа-
билитации выживших жертв эпохи ГУЛАГа, 
практически 2/3 населения деревни вые-
хала из неё — кто на свою родину, кто на 
заработки в города. 

Окончательно добила деревню поли-
тика ликвидации «неперспективных дере-
вень» в 1960-х годах, населению Медодата 
было категорически предложено пересе-
литься, «укрупниться» в соседнее село Бе-
рёзовка… Однако лишь 1/3 из медодатцев 
переселилась именно туда. На данный мо-
мент ориентиром местоположения дерев-
ни служит Медодатское водохранилище.

Фото предположительно Симсона Югана, 
сделанное им же. 1910 или 1911 г.  

Из фондов музея МБОУ Первомайской СОШ 
Первомайского района Томской области

Медодатская школа 1964 год.  
Архив К.А. Эльвеста

Кинопередвижка движется  
из Медодата в Пчёлку.  

Конец 40-х или начало 1950-х гг.
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Координаты поселения: 57.0896346, 86.5228271

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны:

№ ФИО Звание Год рождения
1. Кикас Юганис Петрович 1906
2. Крузман Иоган Александрович ефрейтор 1923
3. Крузман Освальд Васильевич техник-лейтенант 1922
4. Кунтров Ян Вильемович красноармеец 1914
5. Кунтроф Ян Вильгемович красноармеец 1914
6. Ленман (Лемон) Карл Янович 1922
7. Падрак Карл Генрихович старший лейтенант 1915
8. Розенбуш Альберт Петрович 1910
9. Рязанов Виктор Иванович старшина 1 статьи 28.01.1927
10. Томенгас Артур Фридрихович рядовой 1912
11. Штрик Эрнст Рудольфович сержант 1925

Участники Первой Мировой войны (1914–1918), рожденные в д. Медодат:

1. Вéдру Антон Мартынович
2. Каулер Мартын (Март) Тенович
3. Кунтеров Вилем Прудикович
4. Пукк Август Тенович
5. Саксман Иоганн Александрович
6. Штрик Яков Михайлович

Д. ЛИНДА

Есть предположение, что свое название деревня получила в честь героини эстонского 
эпоса Линды — жены великана Калева, скорбящей по своему погибшему мужу:

«Линда, горькая вдовица,
Стала каменные глыбы
Класть на мужнину могилу,
Чтобы место обозначить,
ыновьям сынов и внукам,
Дочерям времён грядущих,
Где почиет старый Калев»
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Основана в 1905 году переселенцами 
из Эстонии. По данным переписи 1926 года 
в деревне значились 60 семей: 121 мужчина 
и 111 женщин. В 1910 году эстонский 
переселенец Мартын Михкелевич Тенисон 
выступил с инициативой открыть в д. 
Линда кирпичный завод. До переселения, 
на Родине Мартын Михкелевич занимался 
изготовлением глиняной посуды, кирпича 
и других изделий. 4 марта 1911 года 
на заседании Томского губернского 
управления просьба М.  М. Тенисона была 
удовлетворена и выделена ссуда 200 
рублей с возвратом этих денег в течение 
5 лет равными частями. Так в п. Линденском появился кирпичный завод, который 
являлся одним из первых кирпичных заводов в Зачулымье. С приходом советской 
власти завод перестал функционировать, но кирпич продолжили производить в 
промартели «Таежная звезда». В дальнейшем промартель была преобразована в 
лыжную фабрику. 

Из воспоминаний Арью Рудольфа Андреевича, жителя д. Линда: 

Основная работа в д. Линда — это заготовка сырья для лыжной фабрики, которой 
делали не только лыжи, но и костыли, приклады для ружья, деревянные колеса, ложки и 
другое. В годы войны все это уходило на фронт.

Исчезла в связи с ликвидацией «неперспективных» деревень.

Координаты поселения: 57.0896346, 86.5228271

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны из д. 
Линда:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Або Иоганнес Эдуардович рядовой 1924
2. Арью Рудольф Андреевич мл. сержант 1923
3. Аугервалд Арнольд Августович красноармеец 1918
4. Аугервальд Генрих Августович рядовой 1923
5. Богенс Оскар Карлович гвардии сержант 1924
6. Богенс Оскар Карпович инженер-лейтенант 02.04.1924
7. Богенс Эдуард Юганович рядовой 1911

Мост в д. Линда 1951 год
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
8. Богенс Эрнст Карлович красноармеец 1921
9. Вельтмандер Виктор Августович красноармеец 1924
10. Вяер Карп Александрович красноармеец 1917
11. Каулер Вольдемар Аугустович 1923
12. Каулер Осфальд Августович красноармеец 1927
13. Кахест Карл Юганович красноармеец 1907
14. Кокк Юган Карлович гв. красноармеец 1924
15. Лыуна Карл Андреевич красноармеец 1914
16. Лыуна Ян Андрович красноармеец 1908
17. Паров Альберт Иванович ст. сержант 12.06.1927
18. Петерсон Иван Иванович красноармеец 1913
19. Ряк Ногон Придикович 1918
20. Саван Андрей Артурович красноармеец 1926
21. Сургаев Карл Александрович красноармеец 1919
22. Суркаев Артур Александрович 1920
23. Томбер Вольдемар Эдуардович красноармеец 1919
24. Тубакос Югонс Иосифович красноармеец 1921
25. Тубакас Яков Осипович красноармеец 1924
26. Эбрук Август Юганович красноармеец 1926
27. Эбрук Ян Юганович красноармеец 1919
28. Юхкам Александр Михайлович красноармеец 1921
29. Юхкам Эрих Михайлович красноармеец 1924
30. Яру Арнольд Карлович сержант 1912

Участники Первой Мировой войны (1914–1918), рожденные в д.Линда:

1. Арью Карл Юганович

Д. БУРБИНО

До прихода русских поселенцев здесь находились юрты Бурбины входившие в состав 
Большой Байгульской инородческой волости. Чулымцы занимались охотой и рыбными 
промыслами, меньше хлебопашеством и скотоводством. Имели земельные, рыболовные, 
лесные и прочие угодья, которыми постоянно пользовались. Жили чулымцы по фамилиям: 
Балыгачевы, Истигечевы, Маментьевы, Тазырачевы и другие. Со слов жителей, название 
Бурбино произошло от проживавшего, там человека по фамилии Бурбин. 

С 1902 года юрты Бурбины стали заселяться переселенцами из России и 
Белоруссии. В годы Временного правительства и колчаковщины Бурбино относилось к 
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Рождественской волости. По переписи 1926 года в деревне насчитывалось 46 дворов: 
126 мужчин и 115 женщин. Была расположена на протоке р. Чулым, протока получила 
название Бурбинская курья. В 1918 году был образован Ежинский с/совет, в состав 
которого вошли деревни: Успенка, Бурбино, Ежи, позднее Заречный выселок. Первым 
председателем был Пальцев Ефим Гардеевич, житель д. Ежи, вторым Истигечев Николай 
Афонасьевич, житель д. Бурбино, принимавший активное участие в проведении 
коллективизации на территории с/совета. В период коллективизации сельского 
хозяйства было образован колхоз «им. Сталина». С 1936 по 1939 год председателем 
колхоза был Ковалевич Василий Егорович, который перешел в колхоз «Красный 
октябрь» в д. Успенка, затем вернулся обратно в 1951 году на должность председателя 
объединенных колхозов «им. Сталина».

В этот же, 1955 год, во всех деревнях колхоза, в том числе и в Бурбино, провели 
электричество, загорелись лампочки. Но для этого нужно было очень много дров, которые 
готовили всей деревней, возили на лошадях. 

В 1957-1958 гг. восстановили бурбинский коровник. Построили крышу, постелили 
пол, сделали кормушки и переселили туда ежинских коров из старого хлева. Построили 
рядом телятник. Техником-осеменатором в те времена была Антонина Старцева. В августе 
1965 г. в Бурбино открыли детские ясли на 40 мест.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов колхоз им. Сталина был реорганизован в 
бригаду ежинского колхоза, передав последнему свое название. Отсутствие медпункта (а 
школа была закрыта еще в 1950-е годы), укрупнение колхозов и перевод фермы в Ежи, 
и, как следствие, снижение заработка, привело к тому, что население д. Бурбино стало 
разъезжаться в другие населенные пункты — село Ежи, деревню Вознесенка, деревню 
Успенка, село Первомайское и другие. Например, столяр Василий Иванович Семенов 
уехал в Ежи, пенсионер и бывший учитель Николай Яковлевич Полозов — в д. Вознесенка, 
а кузнец Александр Александрович Борисов уехал в Ставропольский край. Судя по 
данным похозяйственной книги, последней из деревни уехала пенсионерка Федосья 
Евграфовна Чешуина. Это произошло 10 ноября 1970 года.

Доярки д. Бурбино. 
1950 г.

Бурбинские учителя Полозов Николай Яковлевич 
и Новиков Максим Андреевич с учащимися.  

Из фондов музея Ежинской основной школы.
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Деревня Бурбино прекратила свое существование. Установлена дата ее исчезновения 
— 1972 год. Решение Исполнительного комитета Первомайского районного Совета 
депутатов трудящихся от 15 марта 1972 г., в котором говорится, что в связи с отъездом 
населения из д. Бурбино, этот населенный пункт исключается из административно-
территориального учета Первомайского района.

Координаты поселения: 57.1610557, 86.0880947

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д.Бурбино:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Бочарников Инокентий Михайлович красноармеец 1914 пропал без вести
2. Давидович Павел Гаврилович ст. лейтенант 1922
3. Истегечев Григорий Сергеевич рядовой 1910 пропал без вести
4. Истигечев Алексей Гурьянович рядовой 1918 погиб
5. Истигечев Дмитрий Кузмич 1919 пропал без вести 
6. Истигечев Иван Кузьмич красноармеец 1914 пропал без вести 
7. Истигечев Никита Гурьянович старшина 1920
8. Истигечев Николай Гаврилович красноармеец 1922 погиб
9. Истигичев Василий Петрович красноармеец 1909
10. ИстичечевАрсентий Гр. рядовой 1912 попал в плен 

(освобожден)
11. Картачаков Иван Кузьмич красноармеец 1901
12. Коваленко Иван Степанович красноармеец 1921 погиб
13. Коваленок Григорий Иванович красноармеец 1914
14. Ковальонок Виктор Иванович ефрейтор 1909
15. Коркин Федор Прокопьевич красноармеец 1918 попал в плен 

(освобожден) 
16. Куртагаков Иван Константинович сержант 1924 погиб
17. Куртачаков Алексей Константинович сержант 1918
18. Куртачаков Николай  

Константинович
ст. сержант 1920 погиб

19. Малашонок Петр Дмитриевич красноармеец 1917
20. Маментьев Алексей Иванович рядовой 1914
21. Маметьев Григорий Иванович красноармеец 1903
22. Пангин Александр Поликарпович ст. лейтенант 1923 умер 20.05.1984
23. Пангин Иван Поликарпович мл. лейтенант 1925
24. Саблуков Степан Андреевич 1909 умер от ран
25. Скурков Александр Андреевич 1922 погиб
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
26. Скурков Владимир Андреевич красноармеец 1903 погиб
27. Скурков Роман Владимирович мл. сержант 1924
28. Старцев Петр Петрович мл. сержант 1918
29. Старцев Сергей Петрович красноармеец 1925
30. Туманов Семен Андреевич 1914 погиб
31. Янушев Николай Егорович рядовой 1923 попал в плен 

(освобожден)

Участники Первой Мировой войны (1914–1918), рожденные в д. Бурбино:

1. Бочарников Михаил Михайлович

Участники Великой Отечественной войны:

 Давидович  Малашонок Пангин Пангин
 Павел Гаврилович Петр Дмитриевич Александр Поликарпович Иван Поликарпович

 Старцев  Сорокин Туманов 
 Сергей Петрович Николай Иванович Семен Андреевич

Д. БИХТУЛИНО

До прихода русских поселенцев здесь располагались юрты Бихтулины. Первые 
упоминания известны со времен постройки Кетского острога (примерно с 1594 
года). С  1826 года стала носить название — д. Бихтулино. Находилась на берегу 
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р. Чулым в 8  км от д. Березовки. В легендах местного фольклора говорится, что 
коренные пожилые чулымцы с приходом русских поселенцев погребли себя заживо 
под крышами своих землянок, подрубив изнутри опорные столбы. Остальные 
чулымцы ушли на восток. В юртах жить продолжили только те чулымцы, что были в 
этот момент на охоте и не смогли догнать ушедших. На момент 1926 года в переписи 
указаны 77 русских хозяйств, состоящих из 173 мужчин и 158 женщин. В начале XX 
века д. Бихтулина входила в приход храма в честь иконы Казанской божьей матери 
в с. Чердаты Зырянского района. До 1965 года находилась в составе Зырянского 
района Томской области.

Исчезла в 1960-х годах в связи с ликвидацией «неперспективных» деревень. На 
окраине бывшей деревни находится заимка «Арт-лайф» — база отдыха. От деревни 
осталось только кладбище, за которым ведется уход силами жителей Зырянского 
района — выходцами из этих мест. На кладбище находится могила участника Великой 
Отечественной войны похороненного 5 ноября 1990 года — Андреева Михаила 
Никифоровича. Это говорит о том, что, несмотря на то, что д. Бихтулино исчезла, здесь в 
отдалении от существующих деревень с 1960-х годов вплоть до 1990 года продолжали 
хоронить людей. 

Координаты поселения: 56.9483448, 86.6096878

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д.Бурбино:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл:
1. Амосов Михаил Иванович красноармеец 1924
2. Арышев Иван Семенович рядовой 1908 пропал без вести

Преподователь истории Первомайской СОШ Ю. А. Мартыненко рассказывает о д. Бихтулино
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл:
3. Белкоченов Владимир Ильич красноармеец 1907 пропал без вести
4. Бихтукеев Иван Константинович рядовой умер 03.08.1967
5. Грициенко Тихон Дмитриевич лейтенант 12.09.1914
6. Дигиленко Иван Алексеевич 1918
7. Дидиленко Иван Алексеевич сержант 1919
8. Запевахин Владимир Германович 1924
9. КамигачевАфонасий Иванович рядовой 1910
10. Камигачев Николай Степанович красноармеец 1925 пропал без вести
11. Комегачев Иван Васильевич 1916
12. Комигачев Афанасий Иванович 1910
13. Комигачев Георгий Николаевич 1921
14. Комигачев Михаил Федорович рядовой 1921 погиб
15. Кузьмичев Егор Елизарович погиб
16. Кузьмичев Степан Иванович рядовой 1919 осужден
17. Кузьмичев Федор Елизарович красноармеец 1912
18. Кучумеев Николай Егорович рядовой 1919
19. Лазовский Анатолий  

Владимирович
умер 24.10.1985

20. Манеев Кузьма Иванович красноармеец 1915
21. Сальников Николай Никитович 1898 погиб
22. Санников Василий Николаевич 1923
23. Сливкин Михаил Иосифович рядовой 1922 погиб
24. Стеничев Василий Иванович мл. сержант 14.01.1927
25. Тукшенеков Никифор Кригор. мл. сержант 1920 убит
26. Чарочкин Александр Иосифович мл. лейтенант 01.12.1914
27. Чарочкин Михаил Кондратьевич 1924
28. Чарочкин Михаил Кондратьевич красноармеец умер 21.09.2006
29. Чарочкин Михаил Осипович мл. сержант 1924
30. Четвериков Георгий Афанасьевич красноармеец 1924
31. Шипуля Владимир Семенович красноармеец 1921 пропал без вести

Участники Первой Мировой войны (1914–1918),  
призванные из д. Бихтулино:

1. Грецеэнко (?) Терентий Кузьмич
2. Камигачев Прохор Алексеевич
3. Приходченко Трофим Павлович
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Участники Великой Отечественной войны:

 Грициенко Дидиленко  Чарочкин 
 Тихон Дмитриевич Иван Алексеевич Александр Иосифович

Д. ЗАХАРКОВО

В конце XX века на месте деревни была заимка переселенца из Тамбовской 
губернии Ивана Захаркова. После смерти отца, два брата не смогли поделить наследство. 
У них был уговор, поставить к двери бани ружье и отойти на определенное расстояние 
и тот, кто быстрее добежит до бани — стреляет в отставшего. Первым добежал младший 
брат, но ружья там не оказалось. Решили: бог отвел от братоубийства. Но на деле все было 
проще, находясь в бане, их сестра-горбунья подслушала их разговор и спрятала ружье. 
Так объясняет происхождение названия деревни местная легенда.

Точная дата образования посёлка неизвестна. В статистических списках за 1931 
год в Абсогачевском (так в документе — прим. автора) сельсовете значится заимка За-
харкова. Похозяйственные книги статистического учёта населения сохранились толь-
ко с 1943 года. О том, что пос. Захарково являлся спецпосёлком, говорят справки из 
Улу-Юльской поселковой комендатуры, подтверждающие дату рождения граждан либо 
разрешающие председателю сельсовета снять семью с учёта при переезде на другое 
место жительства «по работе». На новом месте семья также вставала на учёт в местной 
комендатуре. Население состояло в основном из русских, украинцев, белорусов, молда-
ван, хакасов, чувашей и немцев, с 1948 года появляются литовцы и болгары.

Согласно архивным документам, в 1939 году в Захаркове существовала 
промышленная артель «Красный Юл», которая занималась и промышленным 
производством, и сельским хозяйством. На 1 января 1942 года в промартели 
«Красный Юл» имеется: земли — 297 га, крупного рогатого скота — 30 голов, в том 
числе коров — 5, овец — 14, а также 16 лошадей. В отчёте по лесозаготовкам за 
июнь месяц 1942 года указано, что заготовлено деловой древесины 299,5 куб. м 
(при годовом плане 500 куб. м), дровяной древесины 751куб.м (при годовом плане 
1140). Также производили клёпки, обручи, лыжи, лыжболванку, бочки, грабли, вилы, 
топорища, кирпич, смолу, скипидар, уголь сосновый и дёготь. Председателем артели 
был Фёдор Егорович Воропаев.
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Начальная школа становится семилетней, учителем и директором в ней долгое 
время работал Никольский Николай Алексеевич. Один из выпускников этой школы 
Куровский Василий Николаевич работал директором Улу-Юльской школы. Сейчас 
он работает в Томском государственном педагогическом университете. Так же 
выходцем из этой деревни является Василий Ануфриевич Веретено — председатель 
ОАО «Северянка» в г. Новосибирске который занимается исследованием истории 
с. Захарково. Он написал книги: «Судьбы моей простое полотно» и «Жили-были в 
Захарково. Вместе со своими сыновьями установил поклонный крест и камень. 
Надпись на камне гласит: 

«Эта дорога вела когда-то в поселок Захарково, основанный спецпереселенцами в 
1930 году. Путник, остановись! Вспомни тех, кто когда-то родился, жил, учился в поселке 
Захарково. Поклонись их памяти!»

В протоколе заседания Альмяковского сельского совета от 5 июня 1944  г. 
говорится о ходе весеннего сева в промартели «Красный Юл»: «вспахано на 25 мая 6 
га посеянного нет ввиду отсутствия семян. Они получены, но находятся в пути. Тягловая 
сила … стала лучше, крупно рогатый скот не привлекается к бороньбе за исключением 
ранее обученных» (здесь и далее написание соответствует тексту документа — прим. 
автора).

В протоколе от 17 мая 1945 г. говорится, что на указанную дату «посеяно 14,20 га, 
льну 0,50 га 12 га пшеницы и овса, остальные бобовые и картофель, 070 га». На конец 
1945 года трудоспособного населения всего с подростками насчитывалось 35 человек. 
В отчёте председателя промартели «Красный Юл» Ананина на заседании исполкома 
сельсовета от 9 июня 1946 года говорится о невыполнении плана в связи с переездом 
промартели и её работников на новое место жительства (куда, не указано).

Большая часть населения посёлка работала в Улу-Юльском (Захарковском) лесо-
заготовительном пункте (ЛЗП) Асиновского леспромхоза, переименованного в 1945 
году в Пышкино-Троицкий, а позднее 
в Комсомольский леспромхоз. Началь-
ником Улу-Юльского ЛЗП в годы войны 
был Захар Егорович Орлов. Работники 
ЛЗП неоднократно досрочно выполня-
ли и перевыполняли плановые зада-
ния. В 1946–1948 годах многие из них 
были награждены медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Вот имена 
некоторых из них с выдержками из 
краткой производственной характе-
ристики: 

1. Петухов Савин Авдеевич, лесо-
руб. Работает в ЛПХ с 1931 года. Бри-

Мемориальный камень,  
установленный семьей В.А. Веретено
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гадир. Дисциплинирован. Хороший организатор. Добился производительности труда 
каждого члена бригады свыше 140 %. 

2. Жмакин Петр Антонович, лесоруб. Работает в ЛПХ с 1943 года, член молодежной 
бригады лесорубов, производительность труда свыше 140 %, дисциплинирован. 

3. Репида Елена Андреевна, лесоруб. Работает в ЛПХ с 1937 года, бригадир, 
производительность труда свыше 130 %, дисциплинирована. 

4. Солодовников Алексей Ильич, завхоз. Работает в леспромхозе с 1938 года. 
Организатор. Хорошим выполнением порученной работы и высоким урожаем подсобного 
хозяйства добился бесперебойного снабжения рабочих техматериалами и продукцией 
подсобного хозяйства. 

5. Также в списке награжденных: Байкалова Е. Н., Байкалов И.Н., Байкалова П.Н., 
Ботя Т. Я., Дружинин Я. Н., Дружинина А. Н., Калганова П. Н., Карческул П. Г., Михалёва 
Н. М., Орлов З.Е., Павлов З. М., Тактагашев И. Е., Рудой А.В., Рыбалова Н. А, Христин С. К., 
Христина М. С.

В послевоенные годы с ростом мощностей леспромхоза растёт и число рабочих, 
занятых в лесном производстве. Растёт и посёлок. На 1 января1950 года в Захарково 
проживают 520 человек, 141 хозяйство. А в 1954 году уже 1005 человек, 280 хозяйств. 
Это самое большое количество населения в Захарково за годы его существования. 
В 1957 году организован Аргат-Юльский леспромхоз, в состав которого вошёл и 
Захарковский ЛЗП. В 1968 году были построены новые здания школы и клуба. Но 
далее в связи с перемещением производственной базы леспромхоза, возникновением 
новых лесозаготовительных пунктов и новых посёлков начинается снижение количества 
населения, проживающего в посёлке.

В 1977 году Первомайский райисполком выходит в Томский облисполком с хо-
датайством об объединении Аргат-Юльского и Улу-Юльского сельских Советов. В по-
яснительной записке к ходатайству говорится: «В настоящее время идёт реконструк-
ция Аргат-Юльского леспромхоза, цель которой создать мощный узел переработки и 
отгрузки древесины на прирельсовом нижнем складе, расположенном в пос. Улу-Юл, 
кроме этого закончено строительство линии перезагрузки и погрузки хлыстов для 
поставки в Асиновский ЛПДК.

В связи с этим центр Аргат-Юльского леспромхоза перешёл в пос. Улу-Юл, где 
строится благоустроенное жилье со всем комплексом коммунальных услуг, объекты 
соцкультбыта...

Вместе с тем лесопункты Захарковский и Аргат-Юльский — неперспективные, 
лесозаготовки ведутся в основном вахтовым методом. Только за последний год более 
10 семей из Захаркова переехали в пос. Улу-Юл, восьмилетняя школа реорганизована в 
начальную с количеством учащихся 6 человек.

В 1977 году в п. Улу-Юл будет сдан в эксплуатацию 65-квартирный жилой дом, 
квартиры которого в основном будут предоставлены жителям пос. Захарково. Захар-
ковский лесопункт с 1977 года реорганизован в Улу-Юльский лесопункт». Томский об-
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лисполком не удовлетворил ходатайство об объединении сельских советов, но жители 
продолжали покидать поселок.

В 1979 году в Захарково закрылась школа. Доучивала оставшихся в посёлке ребя-
тишек Александра Анисимовна Кара. В 1981 году население составляло 61 человек; 29 
хозяйств; в 1982 году, соответственно, 32 и 19; в 1983 году — 16 и 11; в 1987 году — 5 и 
3. Последние жители посёлка — Барабаш, Олей, Зорин. Официально исключён из учёт-
ных данных Первомайского района только в 2000 году. Но из статистических списков 
населённых пунктов Захарково исчезло уже в 1989 году.

Координаты поселения: 57.8845623, 86.3793182

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Захарково:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Кузнецов Павел Илларионович ст. сержант 1923 умер 1990 г.
2. Захарков Демьян Тимофеевич рядовой 1920 попал в плен (освобожден)
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спецпоселения массового вооруженного восстания ссыльного крестьянства на терри-
тории Томской области.

В 1934 году с. Подгорное было подключено к круглосуточной телеграфной линии 
с г. Новосибирском. К концу 1950-х годов весь Чаинский район был радиофицирован. В 
июне 1957 года в с. Подгорное был открыт кирпичный цех и в 1959 году было построено 
первое кирпичное здание в районе. 

Современный Чаинский район расположен в центральной части Томской области. 
На севере граничит с Колпашевским районом, с Бакчарским на западе и юге и с 
Молчановским районом на востоке.

Реестр административно-территориальных единиц Томской области. 2015 год
Название: Кол-во Название: Кол-во Название: Кол-во
с. Новоколомино
с. Васильевка
с. Коломино
с. Коломинские Гривы
с. Леботёр
с. Обское
с. Подгорное 
д. Григорьевка
с. Ермиловка
д. Кирпичное
д. Минеевка
с. Мушкино
с. Сухой Лог

333 
34 
21 
761 
571 
574 
4717 
216 
182 
50 
98 
280 
143

п. Трудовой
с. Чемондаевка
п. Черёмушки
п. Элитное
с. Усть-Бакчар
с. Бундюр
с. Весёлое
с. Варгатёр 
с. Гореловка
п. Лесоуч. Чая
с. Лось-Гора
д. Мостовая 
с. Нижняя Тига

105 
145 
106 
88 
505 
260 
3 
499 
467 
108 
116 
116 
306 

п. Новые Ключи 
с. Стрельниково
с. Третья Тига
д. Черемхово
с. Чаинск
с. Андреевка
с. Гришкино
д. Карамзинка
с. Светлянка
с. Тоинка

394 
85 
156 
25 
253 
15 
237 
2 
3 
52 

Общее количество: 36 населенных пункта. Население: 12026 человек

Список исчезнувших деревень. 1950 год
пос. Белый Яр 
пос. Восточное
дер. Галевка
дер. Гвоздёвка
дер. Глухариное 
дер. Карамзинка
пос. Копаное Озеро
пос. Макарьевский 

дер. Муравьи
дер. Нюрса 
пос. Овражный
дер. Петрово
дер. Соловьёво
пос. Сборный. 
пос. Таскино
дер. Татаркино

дер. Уль-Завод
дер. Чалково
дер. Щелканово
пос. Ярки
д. Крайнее
д.Табога

Общее количество: 22 поселения
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Исчезнувшие поселения Чаинского района

Д. ГВОЗДЕВКА

Основана в 1906 году. В 1912 году приехали в д.Гвоздёвку семьи Смотриных, 
Овчиниковых, Царегородцевых, в Чаинск –семьи Куклиных и Швецовых. В 1920 году на 
территории Чаинского района был организован Светлянский сельский Совет с центром в 
с. Светлянка. По данным на 1926 год посёлок Гвоздевка состоял из 37 хозяйств, основное 
население — русские. В 1930 году был создан колхоз «Маяк».

На 01.01.1979 года в д. Гвоздевка проживало 30 человек.
Пунктом 5 статьи 1 Закона Томской области от 17 ноября 2014 года № 153-ОЗ «Об 

упразднении отдельных административно-территориальных единиц Томской области и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с 
упразднением отдельных административно-территориальных единиц Томской области» 
деревня Гвоздёвка муниципального образования «Чаинское сельское поселение» 
упразднена.

Координаты поселения: 57.954463, 82.559714

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванные из д. Гвоздевка:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Лыкасов Анатолий Федорович рядовой 1926
2. Ведерников Григорий Миронович рядовой 1925
3. Буторин Александр Михайлович гв. сержант 1923
4. Долганов Геннадий Владимирович ст. сержант 1920
5. Глухов Михаил Кузьмич гв. красноармеец 1926
6. Долганов Федор Николаевич красноармеец 1922 пропал без вести
7. Оленев Яков Тимофеевич 1909
8. Кравцова Анна Александровна 1922
9. Губин Федор Григорьевич 1902
10. Долганов Григорий Владимирович рядовой 1924 пропал без вести
11. Лебедев Петр Александрович мл. сержант 1925 пропал без вести
12. Овчинников Иван Самойлович красноармеец 1903
13. Субботин Аркадий Андреевич капитан 03.01.1922
14. Домричев Иван Захарович красноармеец 1905 убит 02.03.1942
15. Лебедева (Кравцова) Анна 

Александровна
рядовой 1922
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Фотографии участников Великой Отечественной войны:

 Ведерников  Овчинников Субботин 
 Григорий Миронович  Иван Самойлович Аркадий Андреевич

Д. ПЕТРОВО

Основана в 1895 году. По данным на 1926 год деревня Петрова состояла из 39 хозяйств, 
основное население — остяки. В составе Каузуровского сельсовета Колпашевского района 
Томского округа Сибирского края. Входила в состав Коломинского сельского поселения. 
Находилась деревня на правом берегу р. Обь.

В деревне была школа, которую закрыли в 1961 году. Деревня Петрово исчезла в 
связи с политикой укрупнения колхозов в 1960-х годах.

Координаты поселения: 57°49’33.1»N 83°22’51.9»E

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Петрово:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Сайнаков Александр Гаврилович красноармеец 1915 убит 31.12.1941
2. Житков Михаил Максимович сержант 1909 пропал без вести
3. Петухов Сергей Петрович красноармеец 1924 погиб 22.05.1943
4. Сунгуров Александр Иванович рядовой 1907 пропал без вести 

__.06.1943
5. Былин Александр Михайлович старшина 1915
6. Петухов Владимир Георгиевич лейтенант 1921

Д. ТАТАРКИНО

Основана в 1908 году. По данным на 1926 год посёлок Татарников кий состоял из 9 
хозяйств, основное население — русские. 
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Деревня находилась в составе Подгоренского сельсовета Чаинского района Томского 
округа Сибирского края. На территории деревни существовал колхоз «Коминтерн». 

18 июля 1950 года было принято решение внести д. Татаркино в укрупненный 
колхоз «Красное Знамя» при Подгорненском сельсовете. 

На момент 2000 года в деревне оставалось от 2 до 10 жителей. В связи с 
постановлением Государственной Думы Томской области от 29 июля 2004 года № 1366 
д. Татаркино была упразднена. 

Координаты поселения: 57.774006, 82.576108

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Татаркино:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Жернаков Иван Миронович лейтенант 20.09.1926
2. Кузнецов Лукьян Потапович рядовой 1924
3. Дочкин Василий Михайлович красноармеец 1920 пропал без вести
4. Килин Константин Тимофеевич рядовой 1926
5. Максимов Дмитрий  

Константинович
сержант 1923

6. Кузнецов Алексей Потапович майор тех. сл. 20.09.1925
7. Лапин Афанасий Мих. гв. сержант 1924
8. Решетников Иннокентий  

Афанасьевич
красноармеец 1926 погиб 26.02.1945

9. Глухов Кирилл Куприянович сержант 1912
10. Татаркин Никифор Абрамович 1922
11. Юрков Петр Гурьянович инженер-майор 19.06.1920
12. Кузнецов Снук. Пот. ефрейтор 1924
13. Зимин Иван Матвеевич красноармеец 1919 пропал без вести
14. Тижин Николай Васильевич красноармеец 1915 пропал без вести
15. Марнин Геннадий Николаевич рядовой 1926 погиб 07.02.1945
16. Загулинов Прокопий Андр. ефрейтор 1923 эвакуирован в тыл
17. Кузнецов Лазарь Потапович 1922
18. Гусев Николай Андреевич 1920
19. Макин Влад. Петрович красноармеец 1922
20. Свиченский Григорий Порфирьевич рядовой 1921 попал в плен
21. Савченко Иван Александрович лейтенант 1919
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Д. ГЛУХАРИНОЕ

Деревня была образована как спецпоселение комендатуры 1937-1958 годов. 
Располагалась на реке Большая Корта Чаинского района, на правобережье Оби. В 
деревне проживало не более 12 репрессированных семей: Рубейко, Лаптевы, Рехтины, 
Ковалик, Гущины, Лопатины, Сушковы, Соколовы, Архиповы, Протопоповы, Евстигнеев 
(старший наблюдатель от НКВД), и др.

Сосланные в Сибирь переселенцы с различных регионов России, из Чувашии, 
Алтайского края, в том числе из алтайского села Солонешное, бывшие до репрессий 
землепашцами превратились в лесорубов на севере Томской области.

До переселения каждое крестьянское домохозяйство зажиточных крестян-«кула-
ков», к примеру, владело мельницей, лошадьми (10), коровами (2), баранами и гусями. На 
новом месте жительства члены их семей смогли завести в личном хозяйстве только кур 
и коров. Здесь они поневоле обучились охоте, рыбалке. Основным средством передви-
жения были рабочие леспромхозовские лошади. От мест заготовки лес распиливали луч-
ковыми пилами и лошадьми подтаскивали к реке и по весне превращали реку Большая 
Корта в сплавную реку. От устья Большой Корты лес дальше транспортировался по Оби 
на лесозаводы. В военное время лес заготавливался на военные нужды (на лесозаводах 
изготавливали ружейные болванки).

В одном из домов была оборудована сельская школа. Единственная учительница 
приступила к обучению последних 6 детей школьного возраста, но в 1954 году сбежала 
из этой глухомани (поехала «за пионерскими галстуками» и не вернулась). Подрастаю-
щие дети уезжали на интернатное обучение в большие сёла вниз по течению Большой 
Корты, в Чалково (на Оби). Взрослое население деревни работало вахтовым методом 
в леспромхозах в десятках километров от дома. Свои семьи работники леспромхозов 
проведывали раз в месяц (чаще не отпускали). Весенняя и осенняя распутица надолго 
отрезала сёла от сообщения с миром. После окончания репрессий к 1958 году семьи 
перевозили в сёла Могочино и Сулзат Молчановского района (трудоустраивались на Мо-
гочинский лесозавод) или возвращались на свою родину в другие регионы страны.
Деятельность леспромхозов после Великой Отечественной войны перемещалась всё 
глубже от больших рек и населённых пунктов в тайгу, где образованы были рабочие 
посёлки Белый Яр (не путать с верхнекетским Белым Яром), Камень, Заломное, 32-ой 
километр.

Координаты поселения: 

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Глухариное:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Архипов Георгий Гаврилович рядовой 11922
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Д. КОПАНОЕ ОЗЕРО

Из архивных источников известно, что деревня основана спецпереселенцами в 
1930-1940-х годах. Основной вид трудовой деятельности — лесозаготовки. На территории 
деревни был замысел создать искусственное озеро, от того и произошло название 
«Копаное Озеро». В деревне была школа, пекарня, детский сад, фельдшерско-акушерский 
пункт. В 1997 году состоялась последняя школьная линейка. В 1998 году из деревни 
Копаное Озеро выехало 70 семей. Осталось 101 хозяйство состоящее, преимущественно 
из пенсионеров.

26 декабря 2003 года был вывезен последний житель. Переселение жителей 
происходило в «плановом» порядке. На момент новогодних праздников 2004 года в 
д. Копаное Озеро осталось две семьи. По факту они уже переехали, но в стайках остался 
домашний скот. 

На сегодняшний день в д. Копаное Озеро остались брошенные постройки. Каждый 
год бывшие жители посещают заброшенную деревню. У многих на местном кладбище 
захоронены родны и близкие. 

 Ученики школы с. Копаное Озеро. Заброшенный дом в д. Копаное Озеро  
 1953–1954

Координаты поселения: 57.619878807069796, 82.87482340067919

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Копаное Озеро:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл:
1. Трубачев Иван Никифорович красноармеец 1912 убит 14.07.1943
2. Горбунов Илларион Сергеевич сержант 1911
3. Горбунов Кузьма Корнилович рядовой 29.07.1924
4. Дектярев Тихон Васильевич красноармеец 1910 умер 09.07.2009
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Фотографии участников Великой Отечественной войны:

 Буленко  Былин Горбунов 
 Петр Григорьевич Герман Александрович Кузьма Корнилович

Д. КРАЙНЕЕ

Основана спецпереселенцами из Алтайского края в начале 1930-х годов. Изначально, 
первых прибывших спецпереселенцев поселили в пос. Кирпичном. Вскоре в 12 км от 
поселка на берегу р. Табога было основан поселок Крайний.Спецпереселенцы рубили 
дома с соломенной крышей, раскорчевывали лес, многие из них вплоть до 1936 года 
проживали в землянках. По воспоминаниям сторожилов к 1937 году в п. Крайнем стояло 
уже 37 дворов. 

Сельское хозяйство в по. Крайнем было многопрофильное— занимались 
полеводством, животноводством, пчеловодством, гнали деготь.

Была построена небольшая начальная школа в которой обучались дети с 1 по 4 
классы. Педагогический коллектив был небольшой: Близнецова Евгения Николаевна, 
Буторина Фаина Мартыновна, Килина Надежда Федоровна и Васильева Галина Яковлевна. 
Далеко не все могли получить дальнейшее образование, ближайшая школа находилась в 
д. Ермиловке в 12 км от пос. Крайнего. Большинство ребятишек после окончания младшей 
школы помогало родителям в полях.

Деревня просуществовала около трех десятков лет. Исчезла в связи с политикой 
укрупнения колхозов в 1960-х годах.

Координаты поселения: 57.774006, 82.576108

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Крайнее:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Чудаков Алексей Леонтьевич призывник 1925
2. Воронков Евграф Николаевич гв. рядовой 1923 убит 04.02.1945
3. Глушенков Владимир Иванович красноармеец 1920 убит 03.04.1944
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№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
4. Деменский Михаил Макарович красноармеец 1921 пропал без вести
5. Пожидаев Максим Спиридонович красноармеец 1915 погиб 3.08.1942
6. Рудковский Иван Степанович ефрейтор 1900 умер от ран 

4.03.1944
7. Рудковский Василий Степанович
8. Холин Кирилл Андреевич красноармеец 1899
9. Холин Никифор Андреевич красноармеец 1907 убит 28.12.1942
10. Шумаков Николай Захарович красноармеец 1908 пропал без вести
11. Шумаков Иван Захарович сержант 1923 пропал без вести
12. Берстенев Федор Андреевич сержант 1919
13. Журавлев Кирилл Иванович красноармеец 1895
14. Стуколов Николай Федорович рядовой 1923
15. Табачинский Василий Евгеньевич красноармеец 1920
16. Щербаков Фотей Константинович
17. Романов Константин Игнатьевич призывник 1925
18. Колотов Борис Васильевич красноармеец 1921 убит 19.01.1943
19. Медведев Яков Никитович красноармеец 1902 выбыл в стационар

Д. ТАБОГА/ТАБУГА

Основана в 1914 году коренным населением-кержаками. К 1930-м годам кержаки 
разъехались, в деревне основались спецпереселенцы из Белоруссии. Первыми жителями 
стали около 20 семей.

Стройматериала на строительство хватало-вокруг лес. Из-за отсутствия кирпича 
сооружали традиционные для белорусов глинобитные печи. Поначалу в одном доме 
жило по 2-3 семьи по 10-12 человек. К 1932 году в Табоге насчитывалось 25 хозяйств 
и 101 человек населения. В 1933 году был основан колхоз им. Дзержинского. Затем в 

 Жатка-самосброска Гусеничный трактор СХТЗ-НАТИ
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феврале 1933 года за одну ночь было арестовано более 25 человек. Андрея Семеновича 
Шакуна — бригадир в колхозе и счетовод Петра Семеновича Шакуна, как и многих других 
мужчин в 1937 году арестовали и расстреляли.

Перед Великой Отечественной войной в деревне практически не осталось мужчин. 
Вся работа упала на хрупкие женские плечи. В 1940-х годах появились первые жатки-
самосброски, производительность увеличилась и женщины могли вязать до 1000 сноп за 
один день. Часть лошадей мобилизовали на нужды фронта.

В 1946 году в д. Табога появились первые трактора: колесные и гусеничные. В 1947 
году появился комбайн. Коломиногривская МТС помогла расширить посевные площади, 
улучшить агротехнику возделывания сельскохозяйственных культур.

 В 1950 году табугинский колхоз им. Дзержинского был объединён с соседними 
колхозами, центром хозяйства стало с. Ермиловка, название осталось прежнее. К 1958 
году произошло объединение с колхозом им. Менжинского из д. Сухой Лог и появилось 
новое название «Сибирь». Жители стали уезжать из Табоги. Часть домов перевезли в 
д. Ермиловку, часть в с. Подгорное. Несколько лет потребовалось, что бы от деревни не 
осталось и следа.

Деревня Табога исчезла в связи с политикой укрупнения колхозов в 1960-х годах.

Координаты поселения: 57.724134129382506, 82.68662005522695

Данные с сайта «Память Народа» об участниках Великой Отечественной войны, 
призванных из д. Крайнее:

№ ФИО Звание Год рождения Выбыл
1. Бахто Григорий Тимофеевич красноармеец 1910 пропал без вести
2. Миевский Леонид Вихоревич красноармеец 1921 умер от ран 31.07.1944
3. Лапин Михаил Васильевич красноармеец 1922
4. Романов Семен Иванович мл. сержант 1896 погиб 13.01.1945
5. Романов Владимир Семенович красноармеец 1926 отправлен в госпиталь
6. Варламов Лаврентий Васильевич старшина 1923
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