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Цель: восстановление памяти об исчезнувших деревнях  

Объект исследования: исчезнувшие деревни с карты Крапивинского района 

Предмет исследования: география, история, топонимика и уклад жизни 

исчезнувших деревень 

 

Гипотеза: большинство жителей Крапивинского района не знают историю 

своей малой Родины, а именно существование деревень, которые имели 

определённое значение в разные временные промежутки, но изучение истории 

исчезнувших деревень поможет сделать шаг к тому, что будущее поколение 

будет хранить и помнить прошлое своей малой Родины, будет гордиться тем, 

что они здесь родились и живут 

 

Задачи исследовательской работы:  

- выявить названия деревень, существовавших на территории Крапивинского 

района и узнать тайну их названия 

- изучить географическое положение исчезнувших деревень 

- познакомиться с историей исчезнувших деревень 

- собрать воспоминания жителей исчезнувших деревень 

- привлечь жителей Крапивинского района к изучению истории Родного края 

 

Методы исследования: 

1. Работа к существующим источникам информации 

2. Прослушивание записей воспоминаний жителей исчезнувших деревень 

3. Анализ архивных документов 

4. Встречи и беседы с людьми, владеющими информацией по данной теме 

5. Сбор фотографий 

6. Работа с районными газетами «Красный Тайдон», «Заветы Ленина» 

7. Интервьюирование 

8. Систематизация материала 
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Актуальность: каждый человек время от времени задаётся вопросом 

историческим, но восстановить историю становится тяжелее, потому что 

осталось последнее поколение, жившее в исчезнувших деревнях. Наша задача 

сохранить их воспоминания и донести драгоценную чашу знаний до потомков 

 

Практическая значимость темы заключается в изучении неосвоенных задач, 

вопросов краеведения. Анализ результатов позволили выдвинуть моменты 

значимости выполненной работы: 

 - приобретение навыков исследовательской работы 

  - поэтапное формирование в работе навыков, умений 

 - работа на уроках и внеклассных мероприятиях 

 

Научная новизна: попытка обобщения научно-исторического исследования 

исчезнувших и исчезающих населённых пунктов и попытка восстановления их 

на карте Крапивинского района 

 

Перспектива: дальнейший сбор материала и пополнение работы 
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Введение 

 

История – это часть нашей жизни. Каждый человек задаётся вопросом о 

прошлом, о том, что было тогда. Прежде всего, обращение к истории 

необходимо для настоящего и будущего. Зная о прошлом, о тех событиях и 

ошибках, задумываешься, стараешься не совершить подобного и стремишься к 

тому, чтобы будущее поколение  не допустило их. Только ли практическую 

значимость имеет история? Нет, знания о прошлом своей страны, рождают 

гордость за Родину, развивают патриотизм. И, несомненно, история Малой 

Родины имеет значение для каждого.  

 К сожалению, нельзя точно сказать, что было на территории 

Крапивинского района несколько сотен лет назад, в совершенстве не узнаешь 

об этом, но история Крапивинского района существует, и жаль, что мои 

земляки не знают её. На незнание, прежде всего, влияет ограниченная 

информированность населения. Недостаточно заинтересовано людей, 

желающих познакомить жителей Крапивинского района с историей этого края, 

да и тех, которые хотели бы узнать её не так много. Возможно, они считают 

историю скучной, потому что не знают, какая она, насыщенная и яркая - 

история Крапивинского района. 

  Родословные семей Крапивинского района отличаются друг от друга: 

кто-то родился там, где и живёт сейчас, но их родители приезжие издалека или 

же они жили на территории Крапивинского района в населённых пунктах, 

которых сейчас нет. И я не раз слышала о деревнях Ажендарово, Змеинка, 

Салтымаково, Медвежка. Последние из этих населённых пунктов существуют и 

сейчас, я была там во время летнего семейного отдыха. Там осталось несколько 

домов, в которых почти нет местных жителей, только рыбаки, охотники, 

пчеловоды. А, например, Ажендарово уже нет на карте Крапивинского района. 

Но об этом населённом пункте мне рассказывала мама, восстанавливая в 

памяти школьную экскурсию. Не раз я слышала от бабушки рассказы о деревне 
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Кутузово, в которой она провела своё детство и юность, но эта деревня попала в 

число неперспективных и её не стало. 

 И тогда меня заинтересовали деревни Крапивинского района. А какие 

они?  За время Советской власти на территории Крапивинского района не стало 

более 60-ти деревень.  

Деревня. Задушевная песня, особый язык и культура. Мало кто по-

настоящему знает и чувствует её. Здесь кипят жизнь, работа и страсти, и 

совершенно не так, как в городе. Деревню нужно понять не умом, а сердцем. С 

исчезновением деревни уходит традиционный быт, умирает народная душа, 

погибает история.       

С каждым годом становится всё меньше и меньше жителей исчезнувших 

деревень, на нас обрывается нить памяти. И поэтому сейчас, задача старшего 

поколения и моих сверстников не допустить потерю связи с прошлым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Глава 1 

Крапивинский район вчера и сегодня 

1.1 Из прошлого района 

Освоение Сибири: 

• Первая карта Сибири была составлена в 1671 году.  

• Когда-то Сибирь входила в состав Великого Тюркского Каганата (5-8 

века) и империи Чингизхана (13-14 века). 

• Около 1495 года образовалось Сибирское ханство, которое в 1555 

году вошла в состав Русского царства (именно в период Русского царства 

началось освоение Сибири). [Приложение 1] 

В своё время великий русский писатель Ф. М. Достоевский сказал, что у 

французов есть любовь к изяществу, у испанцев есть ревность, у немцев – 

аккуратность, у англичан – дотошность, а русские сильны умением понимать и 

принимать другие народы. И ведь действительно, русские понимают 

европейцев гораздо лучше, чем те понимают русских. Что же касается XVI-

XVII веков, то освоение Сибири русскими людьми проходило в полном 

соответствии с пониманием уникального образа жизни местных народов. 

Поэтому этническое многообразие России стало ещё более богатым.  

 «История Крапивинского района уходит в далёкое прошлое. Из 

поколения в поколение, из уст в уста передаются легенды о времени 

Кучумовского господства на территории Сибири, и это подтверждается 

историческими событиями.  

 В 16 веке во время царствования Ивана III татарский хан Кучум убил 

данника московского царя Едигера и завладел Сибирью. При нём было введено 

мусульманство, которое должно было укрепить власть хана. 

 В 1581 году Строгановы направили за Урал отряд наёмных казаков под 

начальством атамана Ермака Тимофеевича, снабдив его продовольствием и 

оружием. Первое серьёзное сопротивление казаки встретили недалеко от 

столицы Сибирского ханства, у впадения реки Тобола и Иртыш. Здесь Кучум 

соорудил укреплённую засеку и собрал большое войско из татар и из 
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подвластных ему манси и хантов, которые встретили казаков градом стрел. 

Однако  в ходе боя Кучум потерпел поражение. После чего покинул свою 

столицу и ушёл на юг в степь. 

 Несколько позже Кучум разбил войско Ермака и вновь занял столицу 

ханства. 

 О гибели Ермака наш народ сложил песню, в которой славит Ермака, как 

победителя. 

 В конце 16 века, уже после смерти Ивана IV, в Сибирь было послано 

большое войско, от которого Кучум потерпел поражение и, имея ещё 

значительные силы, ушёл в Барабински степи, откуда тревожил своими 

набегами пограничные области. 

Только в 1598 году Кучуму было нанесено полное поражение, от 

которого он уже не оправился. Сибирское ханство распалось на ряд мелких 

владений, плохо между собой  

связанных. При первой неудаче Кучума, вассалы покинули его. 

 

Легенда о Кучуме 

 

 100-летний колхозник артели «Победа» Терентий Ермолаевич Смердин 

рассказывает легенду о том, что покинутый своими вассалами Кучум с 

небольшим отрядом проходил по Сибирской тайге, где местное население из 

шорцев, обинцев и татар платило ему ясак золотом, ценными мехами и 

продуктами. 

 Желая собрать новые силы, Кучум хотел двинуться, очевидно, через 

Хакасию к границам Монголии, путь его следования лежал по территории 

Крапивинского района по побережью р. Тайдон, правый приток р. Томи. В пути 

Кучум заболел и умер. Его похоронили в специально сделанном склепе, в горе, 

у трёх сосен при впадении реки Кучуманды в реку Тайдон. Кучуманда – это 

правый приток реки Тайдона, находящийся в 15 километрах от его устья. 
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Вместе с Кучумом погребли его воинские доспехи. По магометанским 

обычаям и законам должна быть захоронена живая жена или дочь, так как жена 

его умерла раньше, то с ним похоронили его среднюю дочь, которую звали 

Улуманда (так называется река ближайшая от реки Кучуманды). Сначала 

решено было захоронить его старшую дочь, но жажда жизни побудила её 

бежать, и она, сев на серую лошадь, взяв с собой две сумы золота, скрылась. 

Дед, рассказывающий легенду, называет её Англичанкой. Долго скакала она по 

тайге и выехала на берег реки Томи, там, где в Томь впадает приток реки 

Осиповка. По правому берегу Томи она ехала до Крапивино, здесь она стала 

переправляться через реку, пустив лошадь вплавь. Был весенний разлив рек, и 

река Томь, разлившись очень широко, увлекала течением лошадь и всадницу. 

Тогда дочь Кучума, боясь утонуть, даёт богу - Николаю угоднику, обещание 

выстроить церковь на том месте, где её вынесет к берегу. 

 Быстрым течением протащило лошадь целый километр, и она выплыла на 

берег, где закончился обрывистый и высокий берег, несколько ниже нынешнего 

с. Крапивино. Здесь на золото дочери Кучума была выстроена церковь. 

Впоследствии она сгорела. На месте сгоревшей церкви была выстроена позже 

небольшая часовня, которую помнят многие жители. Часовню закрыли, а 

здание перевезено в село Крапивино. 

 Терентий Ермолаевич рассказывает о том, что его отец помнит острог, 

который находился в деревне Мунгат, села Крапивино тогда ещё не было. 

Острог, как военная крепость, а позже и пересыльный пункт для этапированных 

из Кузнецкой крепости в Томск, был построен ещё в 17 веке. Старожилы до сих 

пор деревню называют не Мунгат, а Острог. 

 Легенду о Кучуме дед Терентий слышал неоднократно от своей матери и 

бабушки, которая была татаркой из Кучумовского рода. Терентий Ермолаевич 

говорит, что были в старину попытки отыскать могилу Кучума, и это удалось 

одним разбойником, но вынести из неё золото им не удалось. Этому помешала 

их жадность. Дочь Кучума, сидевшая за прялкой при открытии склепа, 

разрешила набрать золота только по рукавице, но так как разбойникам 
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показалось этого мало, и они вернулись ещё, чтобы набрать больше. Не 

вернулись они ни с чем, их вышвырнули из скалы. Гора закрылась. 

 

Заселение района 

 

О том, что шорцы, телеуты и татары населяли эти места, подтверждают 

не только легенды о Кучуме, но и наличие шорских и татарских названий рек, 

гор и т.д. В юго-восточной части района до сих пор проживают татары бывшей 

Баянской инородческой управы, платившие до революции ясак. 

Самое раннее образование населённых пунктов на территории района 

относится к 16 веку. Основное же заселение русскими происходило в 17-18 

веках, частично за счёт бежавших ссыльных и арестованных, а большей частью 

за счёт переселенцев из Европейской части России, бежавших от крепостного 

права крестьян. Первые заимки были образованы вокруг Мунгатского острога, 

служилыми людьми, таких как Райки, Трифоново, а несколько позже 

Крапивино. 

 Постоянный приток вольных людей увеличивал численность 

населения. Небольшие заимки превращались в сёла. Особенно быстро 

проходило заселение берегов рек Томи и Уньги, где образовались такие сёла, 

как Салтымаково, Крапивино, Шевели, Сарапки, Борисово, Бердюгино, 

Панфилово и другие.  

Основным занятием жителей Мунгатской волости было в степных 

районах земледелие, в таёжных и притаёжных населённых пунктах – охота на 

лесного зверя, пчеловодство, скотоводство и различные промыслы: 

рыболовецкий, лесоразработки, дегтярное дело. Производство кустарных 

изделий – предметов домашнего обихода, которые крестьяне зимой увозили в 

степные районы Барнаула в обмен на хлеб. 

Хлеб, скот, мёд, масло, пушнина, золото, лес – всё это скупалось за 

бесценок местными и приезжими купцами и перепродавалось в Томске и 

других городах, но по более высоким ценам. 
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Тяжёлым было положение крестьянина, низким был и его культурный 

уровень. Не было ни школ, ни больниц, ни культурно-просветительных 

учреждений. Религиозное мракобесие и кабаки заменяли всё – и школы, и 

больницы. Отсталость царской России и отдалённость района от железной 

дороги сильно сказывалось на культурном и материальном положении 

крестьян. Крестьянин не имел возможности приобрести самых необходимых 

предметов домашнего обихода. Они вынуждены были пользоваться 

самодельной посудой. Оконное стекло приходилось заменять прозрачной 

животной болонью. При отсутствии керосина и ламп пользовались 

жировушками или лучиной для освещения в долгие зимние ночи. 

Одежда крестьян, в основном, изготовлялась дома из льна, шерстит и 

кожи. Хлопчатобумажная рубашка, брюки из грубой хлопчатки – «чёртовой 

кожи» и хорошие сапоги порой имелись в единственном комплексе на всю 

деревню. Были такие люди, которые прожив всю жизнь, не видели города и 

машины. Например, Волкин Филимон в с. Салтымаково умер в 90-летнем 

возрасте в 1928 году, ни разу не зажигая керосиновой лампы в своём доме, не 

побывав в городе и не видя никакой машины, хотя был совершенно здоров и 

работал в своём хозяйстве всю свою жизнь. 

Земледелие было развито слабо и являлось самой отсталой отраслью. 

Деревянная соха и такая же борона были орудием обработки почвы вплоть до 

1925 года. При наличии примитивной обработки земли, крестьяне не могли 

получать хорошего урожая, а земельные участки использовались не более 3-4 

года. С большими трудностями была связана уборка  урожая серпом и обмолот 

цепами. Крестьяне в течение всей зимы сушили снопы в ригах и овинах и 

обмолачивали их, хотя посев среднего крестьянина не превышал пяти десятин. 

Конные жатки и молотилки стали появляться только лишь при Советской 

власти, начиная с 1925 года, которые суеверные крестьяне сначала боялись 

пользоваться, считая их бесовской силой. 
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Политико-административное деление 

 

До 1 января 1911 года вся территория ныне Крапивинского района, а 

также часть ныне Беловского и Кемеровского районов, входили в Мунгатскую 

волость. Такое название волости старожилы объясняют тем, что в начале 

волостная изба находилась в п. Мунгат, где находился острог, там же была 

часовня, а когда волостная изба сгорела, то к этому времени население 

особенно увеличилось в д. Борисово, куда и переместилось волостное 

управление. Однако, название волости сохранилось прежним. По 

существующему тогда административному делению Мунгатская волость 

входила в Кузнецкий уезд Томской губернии. Аппарат волостного управления 

состоял из писаря и двух его помощников, старшины и его помощники, 

волостных заседателей. По деревням избирались старосты. Важные же вопросы 

для жизни крестьян решались на деревенской сходке. В уездной управе было 

три крестьянских начальника, которые вершили все дела уезда. 

1 января 1911 года Мунгатская волость  разделилась на Караканскую, с 

центром с. Караканы (ныне часть Беловского района), Крапивинскую, с 

центром с. Крапивино, Барочатскую, с центром с. Барочаты. Село Шевели и 

Сарапки отошли в Смолинскую волость, с центром с. Смольное. Из 

Мунгатской же волости выделилась Баянскя инородческая управа, с центром в 

Аило-Атынаково. В эту волость входили: Аил,  Чумашкино, Инюшка, 

Сосновка, Ключи. 

Над всеми волостями был один начальник – полицейский урядник 

Ящиков, который имел неограниченную власть. 

 

Экономическая характеристика района 

 

Район богат полезными ископаемыми. В восточной части района 

добывается золото, работает Пезаский участок Алтайского приискового 

управления. Золото встречается в наносах русла реки Томи, Терси и Тайдона. 
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Каменные угли различных марок располагаются в большом количестве в 

западной части района и в северной части реки Томи. На территории района 

расположены четыре шахты местной промышленности им. Матросова. 

Имеются известняки, обнаруженные на территории Крапивинского сельсовета 

в руслах рек Каменка и Малоосипово. Работает карьер по добыванию 

точильного камня, который расположен на берегу реки Томи, выше деревни 

Змеинка. Запасы точильных коней большие, но не исследованы. 

В районе в большом количестве имеются прекрасные кирпичные глины. 

Район богат полиметаллическими полезными ископаемыми. 

Имеются большие запасы нефтяного газа, что делает возможность 

предполагать о наличии нефтяных запасов. Имеются и нерудные ископаемые: 

строительные пески, камень, гравий. 

 Необходимо, однако, отметить, что недра района изучены далеко 

недостаточно. 

 Геологические исследования в основном развёрнуты с 1950 года на всей 

территории района. Особенно большие работы проводились по изысканию 

нефти в западной и северной частях района – Борисовском, Бердюгинском, 

Трифоновском, Банновском и Барочатском сельсоветах. В районе работают и 

другие геолого-разведывательные партии.  

 В районе имеется 379531 гектар леса, возводящегося на государственных 

землях, а также закреплённых за колхозами. Лес в  основном занимает 

правобережье реки Томи. В своём большинстве лес строевой, пригодный для 

строительства с миллионными запасами. Преобладающая порода пихта, также 

много осины, встречается сосна, ель, достаточно много берёзы. 

 В районе работают десятки лет леспромхозы Тайдонский, Усть-

Мрасский, Богдановский, Крапивинский. Самый крупный из них – Тайдонский 

леспромхоз, который работает с 1930 года и имеет несколько отделений – 

лесопунктов. Лесозаготовительные работы ведутся с помощью большой 

механизации. На заготовке леса работают электропилы. На трелёвке – 

тракторы, на вывозке – автомашины.  
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 Лес сплавляется всеми леспромхозами по мелким речкам в Томь, а по ней 

до Кемерово, где идёт на строительство шахтам Кузбасса. 

 Район богат белым углём. На реке Томи имеется возможность 

строительства крупных гидроэлектростанций. Возможно строительство 

гидроэлектростанций местного значения на ряде мелких реках, особенно 

горных. 

 В районе имеются предприятия промышленности, ранее 

республиканского подчинения, ныне совнархоза по производству 

стройматериалов и районного подчинения – предприятия изделий широкого 

потребления. Кроме того, в районе есть много небольших промышленных 

установок по переработке сельскохозяйственного сырья: маслозаводы, 

сыроварные заводы, мельницы, пилорамы, а также мастерские бытового 

обслуживания населения. 

 Предприятия местной и кооперативной промышленности в основном 

занимаются заготовкой и переработкой древесины. Поставляют для колхозов и 

населения района круглый лес, пиломатериалы и изделия из древесины, 

кирпич. 

 В районе имеется: Крапивинский РТС; три совхоза – Мунгатский, 

Мельковский и Уньгинский. Все они имеют молочно-мясные и зерновые 

направления. До 1950 года было 77 колхозов, в них 2922 хозяйства. После 

укрупнения стало – 12 колхозов. 

 Основное хозяйственное направление района – зерновое и 

животноводческое хозяйство. Основное направление полеводчества – зерновое 

с преобладающим значением пшеницы. Основные посевы сконцентрированы, 

главным образом, на левом берегу Томи в лесостепной зоне. Значительный 

удельный вес в севе занимает озимая рожь, овёс. За последние годы намного 

увеличились посевы кукурузы, картофеля, подсолнечника и овощных культур. 

Широко внедряется в полеводстве культура земледелия, повышается уровень 

механизации, внедряется агротехника в обработке почвы, посевов и уборке 

урожая. Обработка почвы и уборка зерновых механизированы на 100%. 
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 В последние годы посевные площади значительно возросли за счёт 

освоения целинных и залежных земель. 

 По сравнению с 1950 годом значительно увеличилось общественное 

животноводство в колхозах и совхозах. Улучшается породность и 

продуктивность скота. Более широко стала использоваться электроэнергия. В 

большинстве колхозах электрифицированы сушка и сортировка зерна, 

электричество применяется при стрижке овец, доении коров, механизированы с 

помощью электричества животноводческие постройки, при помощи 

электроэнергии работают пилорамы.  

 С каждым годом повышается культура и улучшается быт трудящихся. В 

районе много школ, клубов, библиотек, киноустановок, медицинских 

учреждений, широко развита торговая сеть, в большинстве населённых пунктов 

имеется электричеств и радио. В ближайшее время район будет полностью 

электрифицирован и радиофицирован.  

 Перспективы района велики. В ближайшее время он будет одним из 

крупнейших промышленных и сельскохозяйственных районов Кузбасса». 

[«Родной край»] 

[Приложение 2] 

 

 

1.2 Крапивинский район сегодня 

Портрет района сегодня 

 

• Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской 

области по обоим берегам реки Томи. 

• Имеет современные границы с 1967 г. – после выделения из 

Ленинс-Кузнецкого, Кемеровского и Промышленновского. 

• Площадь территории – 6900 кв. км, из них: 

      Сельхозугодья – 20,6 % 

в том числе пашня – 11,1 %, 
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леса – 72,6 %, 

воды – 1,3 %, 

прочие земли – 5,5 %. 

• Районный центр – рабочий посёлок Крапивинский с населением 8, 1 

тыс. человек. 

• Расстояние до областного центра – 98 км. Через территорию района 

прохолит автодорога областного значения Новосибирск-Ленинск-

Кузнецкий-Кемерово-Юрга. 

• Численность постоянного населения – 27, 2 тыс. человек, в том 

числе сельского населения – 13, 8 тыс. 

• Плотность населения – 4, 3 человека на 1 кв. км (по области – 31 

человек на 1 кв. км). 

• Административно-территориальный состав: 

рабочих посёлков – 2, 

сельских администраций – 12, 

сельских населённых пунктов – 32, наиболее крупные из них: 

Банново, Барачаты, Борисово, Тараданово, Шевели. 

• Резко континентальный климат определяет район как зону 

рискованного земледелия ы высокой зависимостью от погодных 

условий. 

• Район обладает значительным природным потенциалом, большими 

резервами минерально-сырьевых, почвенных ресурсов (богат 

средними и тучными чернозёмами). 

• Особенности ландшафта и наличие значительных запасов 

минеральной воды создают потенциал для развития туризма и 

формирования рекреационной зоны. 

• Большой популярностью пользуется расположенный на территории 

района санаторий «Борисовский» на 240 мест. 
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• Лесной потенциал представлен запасами хвойных и лиственных 

пород в объёме 37, 2 млн куб. м (6,9 % от запасов области). 

• Район располагает разнообразными полезными ископаемыми – 

уголь, мрамор, россыпное золото, инертные материалы, 

минеральные воды и др. балансовые запасы месторождений угля по 

категории  А + В + С1  для подземной добычи составляют 27, 5 млн 

тонн, запасы сырья для производства кирпича – 94 тыс. тонн, 

балластного сырья – 1, 8 млн тонн. На территории района 

находится уникальное месторождение природных цеолитов, их 

балансовые запасы – около 6 млн тонн. 

[«Живём Крапивинской судьбой»] 

 

 

 Постановлением Сибирского революционного комитета от 04.09.1924 

года окончательно утверждено решение о включении в район Щегловского 

уезда Крапивинского района с Крапивинской, Мунгатской и Банновской 

волостями. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1.02.1963 года 

Крапивинский район был упразднен. Однако уже 30.12.1966 года вновь  

образован путем выделения из Ленинск – Кузнецкого, Кемеровского и 

Промышленновского районов. 

Современные границы район имеет  с 1967 года. 

[Архивные данные] 

 

1.3 Природа 

 

 Крапивинский район расположен в центре Кемеровской области, в 

основной по левому берегу реки Томи и её крупным притокам: Нижняя Терсь, 

Тайдон, Уньга, Мунгат, Быструха, Заломная, Чёрная Осипова. Левый берег 

изобилует множеством озёр, почвенный покров представлен средними и 

тучными чернозёмами. Правый берег реки Томи занят острогами Кузнецкого 
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Алатау, Салтымаковским хребтом с подзолистыми почвами и болотистыми 

землями. 

 Из всех районов Кемеровской области Крапивинский в природном 

отношении – один из самых благополучных и наименее затронутый 

хозяйственной деятельностью. 

 Река Томь разделяет район на две большие части. Левобережная 

представляет собой лесостепной природный комплекс – там, где и поля, и луга, 

и рассекающие их лога, заросшие лиственными берёзо-осиновыми лесами, в 

подлеске – калина и рябина, берега мелких ручьёв и речек, заросшие 

кустарником, в основном ивой (тальником), меньше – черёмухой. 

 Лесостепная часть Крапивинского района является зоной интенсивного 

сельского хозяйства, здесь расположены все совхозы и другие 

сельскохозяйственные предприятия, подобные хозяйства местных жителей и 

дачные участки многих горожан. Поля и луга заняты под сенокосы и пастбища. 

Через поля, перелески и луга протекают спокойные, илистые и довольно 

протяжённые реки: Мунгат, Быструха, Южная и Северная Уньга.      

 Правобережная часть района представляет собой низкогорно- и 

среднегорно-таёжный природный комплекс. Восточная граница района 

проходит по центральному хребту Кузнецкого Алатау через вершины Барбаган, 

Абатова, Малый и Большой Тасныл, Большая Зелёная, хребет Тыдын. Эти 

горные вершины заняты гольцами, то есть покрыты голыми камнями с 

лишайниками, мхами и черничниками. Ниже вершин идут заросли карликовых 

кустарников: берёза, ива, кедровый стланик. Ниже – субальпийские луга.  

 Разнообразен природный ландшафт Крапивинского района: лесостепь, 

равнинная тайга, горная тайга, голые гольцы, где камень и снежники, 

уникальный пойменный комплекс реки Томи.  

 Разнообразен и животный мир Крапивинского района. Есть животные, 

обитающие только в лесостепной полосе: сусли и сурок – грызуны, северная 

куропатка – из отряда куриных. Есть животные, которые обитают только в 

горах: северный олень – из семейства оленей, тундряная белая куропатка – из 
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отряда куриных, пищуха-сеноставка – грызун. Есть виды, обитающие только в 

тайге: соболь, рябчик. Остальные могут жить и в лесостепи, и в тайге, тяготея к 

тому или иному типу угодий. Например, лисица красная обитает на территории 

всего района вплоть до гольцов Кузнецкого Алатау. Из  крупных зверей 

обитают медведи и волки. 

 В Крапивинском районе очень большая площадь охраняемых территорий, 

способствующих сохранению и размножению животных в естественных 

условиях – Бунгарапо-Ажендаровский видовой заказник (бобр), 

Салтымаковский видовой заказник (лось), природный государственный 

заповедник «Кузнецкий Алатау», Лачиновская курья. 

 В наших подземных кладовых запрятано абсолютно всё – от драгоценных 

металлов до поделочных ювелирных камней и минералов: горного хрусталя, 

кварца, халцедона и его разновидностей. В подземной «коллекции» 

представлены также декоративные и поделочные камни – гранит и 

разнообразный по окраске мрамор. 

 Издревле земля наша славилась строительными материалами, которые 

которые использовались для местного строительства. Это – песчаники, глины и 

суглинки, известняки, базальты. 

 Край наш располагает и запасами цветных металлов: медной руды и 

алюминиевого  сырья (давсониты). Из железных руд встречается магнетит, из 

металлических – вольфрам, а из редких металлов – ртуть. Из горючих полезных 

ископаемых – каменный уголь разных марок, нефть. 

 Уголь – это главное богатство нашего района. Добывается он открытым и 

закрытым способом, используется в основном для местных нужд. 

 В нашем районе расположены сероводородные источники минеральной 

воды. Вода используется для санаторного лечения (санаторий «Борисовский») и 

в качестве столовой. 

 Добыча золота в России всегда была монополией казны и царской 

фамилии. Но в 1826 г. началась выдача разрешений крупным 

предпринимателям на поиски золота в Сибири. И уже к началу 30-х годов XIX 
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столетия были открыты богатые россыпи в северных предгорьях Кузнецкого 

Алатау, в том числе и в нашем районе на реке Тайдон и её притоках на реке 

Нижняя Терсь и её притоках. 

[Приложение 3] 

 

1.4 Будущее района 

 

 Прекрасное будущее промышленного Кузбасса с его огромными 

запасами природных ресурсов.  

 Крапивинский район – один из частей Кузбасса, недра которого изучены 

далеко недостаточно. Однако уже по имеющимся данным район располагает 

большими запасами леса, водной энергией, каменного угля, строительных 

материалов, природного газа, полиметаллов. В лесах имеются пушные звери, в 

водах – ценные породы рыб. Одно из главных богатства района – плодородные 

почвы, которые при хорошей обработке могут давать высокие урожаи 

зерновых, картофеля, технических и других культур. Хорошо растёт такая 

ценная культура, как кукуруза. Хорошие травостои представляют прекрасные 

перспективы для развития животноводства. Уже теперь набирают силу, 

становятся миллионерами наши колхозы. Будущее же сельского хозяйства 

имеют прекрасные перспективы. 

 Колхозы и совхозы района поставили на ближайшее будущее как одну из 

основных задач – увеличение посевных площадей за счёт освоения целинных 

земель в количестве 38 тысяч гектар. Освоение целинных земель будет вестись 

за счёт распашки лугов за Камнем колхозом «Путь к коммунизму». 

 Прекрасны поимённые луга по берегам реки Мунгат с плодородными и 

торфяными почвами. Сотни гектар нетронутых веками плодороднейших почв 

по правобережью и левобережью реки Томи в районе Салтымаковского и 

Крапивинского районов будут распаханы в ближайшие годы колхозами и 

Мунгатским совхозом.  
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 Совхоз, который за последние годы значительно расширил свою 

территорию, имеет благоприятные условия к расширению посевных площадей, 

поднятию урожайности и увеличению продуктивности животноводства. В 

настоящее время из 41 тысяч гектар принадлежащих совхозу, освоенного под 

зерновое хозяйство всего лишь до 8 тыс. гектар. Сотни гектар целинных земель 

в этом колхозе предстоит освоить в ближайшие годы. 

 Значительные перспективы в развитии животноводства, поголовье 

которого должно удвоиться в ближайшие годы. 

 Большое будущее предсказано геодезистами для реки Томи. На 

протяжении 70 километров её течения имеются прекрасные места для 

строительства крупных электростанций союзного значения. 

 А совхоз запасов золотоносного песка лежит на её берегах и на берегах 

таёжных речек.  

 Что касается развития лесной промышленности, то её перспективы могут 

превзойти все ожидания. Всё правобережье реки Томи на протяжении сотен 

километров занято лесом. На побережье реки работает три леспромхоза, при 

отсутствии хороших дорог и запущенности хозяйства, эти леспромхозы до сих 

пор являлись малотоварными для обеспечения огромных потребностей 

новостроек и шахт области. Имея огромные запасы деловой древесины, 

Кузбасс получал лес из других областей. 

 В настоящее время совнархозов Кемеровского экономического района 

уделяет большое внимание развитию лесной промышленности в Кузбассе. В 

связи с этим огромные работы по увеличению производства лесозаготовок 

предстоит леспромхозам Крапивинского района. Уже теперь намечено ряд 

мероприятий по строительству железных и узкоколейных и шоссейных дорог в 

глубь тайги на десятки километров от берегов сплавных рек. Завозится 

техническое оборудование. Благоустраиваются посёлки лесников. В недалёком 

будущем леспромхозы Кузбасса смогут удовлетворять потребности шахт и 

новостроек собственной древесиной.  
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 Политика партии, направленная на укрепление колхозов оказывает 

благотворное влияние не только на рост экономики колхозов и колхозников, но 

и их культурный подъём. Не далеко то время, когда культурный уровень 

крестьянина будет не ниже уровня передового рабочего. Когда в каждом 

колхозе, совхозе будут возведены благоустроенные клубы, средние школы, 

избы-читальни, библиотеки, столовые, а женщине не нужно будет обременять 

себя заботой о семье. Во всех колхозах появятся замечательные детские сады и 

ясли, а колхозная столовая заменит ей заботы по кухне. Тяжёлый 

сельскохозяйственный труд будет облегчён всеобъемлющей техникой, 

управлять которой станут грамотные люди из колхозной молодёжи. Прочно 

войдёт в быт колхозника электричество, радио и телевидение. Это приблизит 

театр и кино в дом колхозника и рабочего. Хорошие транспортные средства 

приблизят город. 

 Уже теперь видны первые шаги размашистой поступи социалистических 

преобразований. Во многих совхозах и колхозах началось быстрыми темпами 

вестись жилищное строительство, проходит работа по благоустройству сёл, 

строятся культурно-бытовые объекты в селе Салтымаково построено 

замечательно здание школы. Намечено строить новую больницу. В сёлах 

Тараданово и Междугорном намечено строительство сельмагов, в каждом 

совхозе в ближайшие два года будут открыты чайные. В Пезасе, Сарапках, 

Ячменюхе, Зимовье начали строиться здания восьмилетней школы. Изменит 

свой вид райцентр – Крапивино. Построен «Райунивермаг», где в продаже 

имелись все необходимые товары по своим отделам, при магазине будет 

работать мастерская заказов (швейно-сапожная). На улице Шахтёрской будет 

построен сельмаг, а для пайщиков – красный уголок. В ближайшие три года 

товарооборот увеличился почти в полтора раза, полностью войдёт в строй 

типовая механизация пекарни. Будет продолжаться строительство больничного 

городка. 

 Построено замечательное типовое здание районного  Дома культуры. 

Начато строительство двухэтажного здания средней школы. Продолжается 
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строительство двух восьмилетних школ. По берегам реки Томи у больничного 

городка будет разбит большой парк. До города Кемерово делает рейс 

пассажирский самолёт. Улучшается навигация по реке Томи по направлению 

Кемерово и Сталинск. 

 С осени 1957 года проводится замена устаревшей телефонной связи на 

новую полуавтоматическую аппаратуру с центральной батареей. Большая 

работа намечена по благоустройству села, по озеленению, устройству дорог, 

тротуаров. Началось строительство новой подстанции, и проведение 

высоковольтной Кемеровской электролинии до села Крапивино и 

подключению к ней всех колхозов, расположенных по левобережью реки Томи. 

 Большую работу наметило Крапивинское «Заготзерно», которое 

значительно расширилось за последнее время. Вся его территория будет 

асфальтирована. Все процессы, начиная от разгрузки зерна при его приёме, 

кончая механизированной погрузкой при справке на бортах и автомашинах. 

 Расширяется и благоустраивается детский дом. 

 Все эти мероприятия в ближайшее пятилетие неузнаваемо изменят лицо 

России, превратят его в крупный промышленный и сельскохозяйственный 

район Кузбасса. 

[«Родной край»] 

 

Таким образом, Крапивинский район – богатая природными ресурсами 

территория, благодаря которым он имеет множество возможностей. Больше 

половины века тому назад район активно развивался, и люди того времени 

видели район по-своему: «Перспективы района велики. В ближайшее время он 

будет одним из крупнейших промышленных и сельскохозяйственных районов 

Кузбасса».  
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Глава 2 

Исчез душой любимой уголок 

 

Умирают деревни, умирают деревни! 

Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. 

Где отыщется слово суровей и гневней, 

Чтобы выразить боль этих жутких потерь?! 

Без печали и слез, будто так полагается, 

Составляется акт, что с таких-то вот пор 

Деревенька та "с данных учетных снимается" 

И ее больше нет. Вот и весь разговор. 

«Умирает деревня», Эдуард Асадов 

[Приложение 4] 

 

 

2.1 Аило-Атынаково 

 

Аило-Атынаково – населённый пункт Арсёновского (ранее Каменского) 

сельсовета Крапивинского района. Одно из старейших поселений Кузбасса. 

Ещё в середине 19 в. здесь проживало 194 человека. Основана деревня 

представителем коренного тюркского населения по имени Атынак. Позже от 

личного имени Атынака была образована фамилия Атынаковы по русскому 

образцу.  Первоначально поселение называлось Аил Атынака. До 1917 г. 

деревня входила в состав Крапивинской волости Кузнецкого уезда Томской 

губернии. Потомки Атынака проживают в районе и области. Слово АТЫНАК в 

переводе с тюркского – «кочковатое поле» или «поле, покрытое бугорками 

(кочками)». Аил – шорско-тюркский топонимический термин. Имеет значение: 

«населённый пункт», «деревня», «поселение». В разных тюркских языках ему 

соответствует: агыл, авул, агул.  



25 
 

Аил - нас. пункт шорцев и горноалтайцев. В прошлом аил состоял из 1-2, 

реже 3-5 юрт или шалашей, расположенных в горном логе или долине реки. 

Аилом называлась и отдельная юрта с усадьбой [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Аило-Атынаково - с., Каменского с/с, Крапивинского р-на. В 1859 г. 194 

жит., 36 хоз., в 1911 г. 423 жит., 73 хоз. Маслобойня, церковь. В 1968 г. 219 

жит., 77 хоз., маслозавод, бригада совхоза «Мунгатский». Начальная школа, 

клуб  [«От Абы до Яи»]. 

Село Аило-Атынаково - первые сведения о населённом пункте 

датируются 1834 г., когда тюльберском аиле Атынаковом – центре Баянской 

инородческой волости – оседло проживало 6 д.м.п., а к 1850 г. их число 

уменьшилось до 3. После кампании по ликвидации неперспективных деревень 

в 2000 г. символически числится 1 житель. 

 В 1896 г. селе была построена деревянная однопрестольная церковь в Св. 

православного Прокопия Устюжского чудотворца. В состав прихода на 1914 г. 

входили: село Аило-Атынаковское; деревни Лачинова, Арсёнова, Ключевая, 

Чумашкина, Салтымакова; улусы Ажендаровский и Сосновский.  Состав  

причта: священник и псаломщик. Кроме храма, в приходе имелись деревянный 

молитвенный дом в д. Салтымаковой, построенный в 1908 г., и церковная 

школа грамоты в с. Аило-Атынаковском с 1902 г. Кроме того, в селе Аило-

Атынаковском была маслобойня [«Живём Крапивинской судбою»]. 

 Аило-Атынаково является одной из самой старой деревень области. ( 

Запись от 12 февраля 2013 года, Шиллин Владимир Михайлович и Корнишин 

Владимир Николаевич).  

  «Ещё в те времена, когда не было районов, а были только уезды и 

волости, село Аило-Атынаково было волостным центром Баяновской волости, 

наравне с такими же волостями как Крапивино и Борисово. Аил объединял  в 

себя все окрестные деревни - Салтымаково, Каменку. 

В Аиле было примерно 150 домов. Там были ферма, телятники, конный 

двор, школа, магазин, клуб, маслозавод (через мостик и налево), церковь, 
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сушилка. За магазином был двухквартирный дом, сначала это была церковь, 

потом из неё сделали интернат. 

Большие улицы были наполнены молодёжью. В Аиле создана 

Комсомольская организация Крапивинского района,  здесь прошла первая 

комсомольская конференция в 20-ых годах, на ней создали первую 

Комсомольскую ячейку. 

На маслозавод возили молоко со всех окрестных деревень на конях на 

телегах, на санках (Ажендарово, Лачиново, Чумашкино, Каменка, Ключи, 

Мунгатик.), а потом на тракторах стали.  

Зимой заливали лёд по 3-4 метра вышиной, соломой обкладывали, 

опилками засыпали, летом долбили и возили на конях. Лёд засыпали в трубы, 

они белые становились, насосы гоняли лёд с солью – это и было 

самоохлаждение для маслохранилища, и таким образом спасали масло. Масла 

было много, тракторами не успевали возить. Склад был примерно метров 10 

метров шириной, 30 длинной. Полпосёлка Аила кормила скотину творогом, 

коней – простоквашей, кур, уток, свиней -творогом и брагой. Обрат в Мунгат 

пускали тоннами. Сбивали масло так: бочка стояла, в неё заливали сметану, и 

бочка крутилась, потом руками перекладывали масло. Аильский маслозавод – 

это филиал, поэтому директором тот же человек, что и на Крапивинском 

маслозаводе. 

В деревни закопано золото, клады, о них знает Анджрей Филимонович. 

Об этом говорит один случай, произошедший на пилораме в огородах, ниже 

маслозавода, недалеко от дороги на Змеинку, когда начали вывозить лес, нашли 

берестяной поясок полный медных денег. Когда на Мунгате начинаешь поить 

коней возле мостика, случайно находятся медные деньги.  

 В Аило-Атынаково отец Коли Бельгеича обменивал чёрный порох на 

пушнину. Однажды окна выбило взрывом,  он ящик открыл, сел на порог 

закурил, от спички головка в ящик отлетела, он и взорвался. 

Случай был, когда Алексей Авинов пропал в 75-ом году, ушёл на охоту и 

исчез, нашли его разорванным, скорее всего медведем. Потом один геолог 
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сознался, что Алексей у  него рябчиков вытаскивал, геолог поймал и застрелил. 

Раньше много охотников было, потому что документов не нужно было, и 

между ними появлялась конкуренция.  

В Аиле-Атынаково стояла группа геологов около 20-ти лет, там были 

геофизики, буровик, находят оставшиеся лопаты и трубы». 

[Приложение 5] 

 

2.2 Бунгарап 

 

(беседа Чумакова Геннадий Ивановича и Корнишина В.Н.) 

 На Бунгарапе я жил до 49-го года. Отец, Чумаков Иван Иванович,  в 

леспромхозе работал и мать на лесоучастке. Отец - участник войны, в 39-ом его 

взяли на финскую, только приехал домой и его в 41-ом забрали. В битве 41-го 

под Москвой он под Москвой попал в госпиталь. Он дошёл до конца войны. 

Служил в пехотных войсках, были медали. У отца было тяжёлое ранение, и 

поэтому его раньше отправили домой, в День  

На Бунгарапе 3 лесоучастка, на каждом жили люди.  Болотистое место, 

поэтому огород садили на лугах у Томи, а лук, картошку уже каждый хозяин 

возле домика сообразит. На Нижнем Бунгарапе был конный двор, стояло около 

30-ти домов. 

В 64-ом году вывозили лес последнего лесоучастка.  

 Дом в лесу, за столом сидит сказочный дед Журавлёв, он боком сидит, 

абсолютно седой, волосы до плеч точно. Он караулил дом и технику 

воронежцев, которые вырубали лес. Такого деда только в сказочных 

мультфильмах можно увидеть. Клава Чарочкина (она с Богданово) удивилась 

тому, что, когда была девчонкой, он уже был дедом, и теперь она уже бабушка, 

а он ещё дедушка. Он долгожитель,  историческая личность в Крапивинской 

тайге. Раньше жил на Узымке, что напротив Богданово. 

«Белая женщина – это образ из легенды о Бунгарапе. Вроде как, давно, на 

Бунгарапе стоял женский монастырь (в действительности его не было). И туда 
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пришли  бандиты или  вооружённые люди, одна женщина поубивали всех 

монахинь, и вот одна из них сбежала, она до сих пор бродит по тайге, и когда 

кто-то заблудится или появится на Бунгарапе в тёмное время суток, тогда эта 

белая женщина появляется. Однажды я видел эту белую женщину через 

просветы кустов, это был белый туман на лугу, было очень красиво». 

Корнишин В.Н. 

 

2.3 Красное Озеро 

 

Красное Озеро – населённый пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского района. Название  дано по имени небольшого водоёма Красное 

Озеро. Слово красное имело значение «красивое». [«Тайны имени Кузнецкой»] 

 (запись от 20 марта, 2010 года, беседа Корнишина В.Н. со Степаном  

Михайловичем  Кустовым и Галиной Михайловной Кустовой) 

           «Одна из самых интересных деревень Крапивинского района - Красное 

Озеро, одна из самых древних деревень, здесь  жили староверы. Как только они 

стали переселяться, в первую очередь было заселено Красное Озеро.  Деревня 

идёт под горой, и что интересно, сеяли прямо на горах горох. Также сеяли хлеб 

на горе, куда ходили за земляникой. 

 Кто-то приехал в деревню до революции, в начале 19 века, но есть люди, 

которые говорят, что деревне 300 лет. 

          Моя бабушка родилась в 1829 году, и она уже не первая приехавшая в 

деревню. Каждый житель до коллективизации держал пасеку, развивалось 

натуральное хозяйство, занимались скотоводством, и рыбалкой. После первых 

приехавших жителей, приехали переселенцы во время  столыпинской реформы, 

тогда было массовое переселение крестьян.  

        Кержаки – староверы, они собирались, проводили обряды прямо в деревне. 

У них свой уклад, свой быт.  Староверы ели каждый со своей отдельной 

посуды. Старая вера – это вера, которую Никон разрушил, некоторые люди, в 

том числе и с Кержи не захотели приобщаться к новой вере, они не приняли её, 
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боролись против неё и уходи в леса. Патриарх Никон упростил веру, произвёл 

изменения и отменил некоторые заповеди.  

         Несколько семей кержаков приехали на Красное Озеро и тут поселились. 

У них были свои книги, их отличие в том, что староверы держат веру крепче, 

чем православные. Они сохраняют и строго держат посты, обряд крещения, 

обряд венчания.  У староверов есть свой батюшка, на Красном Озере сначала 

был Калинин. Молились по праздникам, служба начинается с вечера: они 

прочитают вечерню, потом полуночницы и утренние. Молятся всю ночь, я сама 

была в староверческом соборе. И крещёная по староверам, хочу приобщиться к 

этой вере, познаю азы.  

        Когда Степан маленький был, в деревне было дворов 30 по 5-6 человек. 

Начало 91, началось кооперативное движение, началась новая жизнь, Степан 

Михайлович образовал кооператив, второе дыхание, хотел возродить деревню, 

вроде бы деревня ожила, там срубы рубили, сено косили, скотину развели. 

Продержались 10 лет. До 2000-го года, продукцию не смогли реализовывать за 

хорошую цену, потому что инфляция была, молодёжь не захотела работать. 

Жить оставались там, построили несколько домой, но местных жителей уже не 

было. 

        Самое  обидное то, что исчезло производство, исчезла культура, которая 

там была, тот уклад жизни. Дома были старые: русская печка, ухваты, лопаты, 

теперь такое только в музее увидеть. Как тогда себя интересно ощущаешь, 

когда погружаешься в обстановке прошлого века. Осталось название Красное 

Озеро и там несколько пасек. Место уникальное, красивейшее, 3 озера 

соединяются: Красное, Чёртово, Длинное. Кругом розлив воды, озёра – красота. 

      Был в Красном Озере магазин, куда привозили муку, керосин, соль, а также 

клуб, библиотека,  даже по праздникам ставили пьесы, спектакли. 

      Был колхоз «Артель Пушкина», в 15 лет занимались хозяйством, в 16 лет 

уже срубы рубили.  

      В 55-ом году нас соединили с Ажендарово, потом в 60-ом году всё это 

соединили с Фомихой, потом всё это передали в Крапивинский лесозавод, а 
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там, в 62-ом участок на Красном Озере закрыли, сказали, что не выгодно, тогда 

и начала деревня разваливаться. Вот поэтому в 62-ом убрали свет, люди начали 

разъезжаться. 

    Был случай, пьяный житель  в конторе  уронил портреты Сталина и ещё кого-

то, решили закрыть это дело, но кто-то пожаловался в райком, и осуждённому и 

тому, который пытался его выгородить, дали по 25 лет, они отсидели всего 

лишь года по 2-3, в 53-ем их освободили». 

(Кошеваров Иван Ефимович)  

      «Красное Озеро – деревня староверческая, кержавская. Меня лично это 

коснулось, хотя это было детство, приехавшие 15 человек с Пермской области, 

они были все христиане, верующие, по старообрядческой христианской вере. У 

них не было батюшки и настоящей церкви, они собирались в субботу и 

воскресенье вечером и молились на домах. 

      У руководителя верующего были книги, когда не стало руководителя, эти 

книги люди стали разбирать для хранения. Мой отец и мать совершенно 

неграмотные, и мать принесла книжечку «Чин венчанем», атеисты узнали об 

этом (молодёжь от 18 и старше, возможно, это была комсомольская ячейка).  Я 

помню двоих атеистов, решением районного исполнительного комитета 

«Крапивинский Виг», сообщили, что у Кошеваровых есть такая книга, по всей 

вероятности он сейчас руководит всей этой общиной. И вынесли 

постановление: лишить избирательных прав, а за лишение избирательных прав 

нужно ежемесячно платить налог для пополнения районного бюджета, если не 

будешь платить, то сошлют в Нарын. Матери и отцу туда ехать не хотелось, это 

не очень-то лестное местечко, поэтому платили.  

     У нас был хороший большой дом, все дома были деревянные, но отец 

мастерил, всё сам делал. Были пчёлы, 3 коровы, 2 лошади, инвентарь для 

обработки почвы, плуги, вороны, телега, выездной ходок (дрожки), 

изготавливали это всё на Чёртовом Городище, там кузнец был, это небольшой 

посёлок, домов 5 всего лишь. Держали гусей, уток, кур, одним словом, всё 

было, всё это продавали и платили налог, сначала мелочь продавали, лошадей, 
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пчёл, коров, потом ушли в маленькую баньку. В школе тогда учился, света нет, 

окошечко маленькое, на подоконнике сидишь, даже тетрадочку некуда 

положить. И в последнее время ничего не осталось, кроме, поросёнка месяцев 

4-5. И вот отец уехал куда-то, а в этот день должны были прийти за налогом, у 

нас ничего не было уже. Мать сказала, что надо его зарезать, а то и кушать 

нечего, а уже питались одной картошкой, и в конце концов мне мать даёт 

ножик, я подошёл к нему у меня ничего не получилось, мать потом уже его как-

то зарезала. У нас ничего не осталось. Может, только картошки ведро. Платить 

было нечем, тогда решили, что решение нужно снять. Таким образом, мы были 

репрессивными, но районного значения.  

      На Красном Озере умирали мало людей, в основном там были долгожители. 

На Красном Озере жили очень хорошо, единолично, потом коллективизация 

пришла, но люди опять обжились, стало всё нормально, потом война - тяжело и 

опять зажили.  Производства не стало, молодёжи не осталось, плотину сделали, 

всех выгнали и всё. Жить там можно было и нужно, нужно было только кинуть 

туда дорогу и свет. 

 

2.4  Кутузово (Фрунзе) 

 

(беседа Корнишина В.Н. с Надеждой Петровной Кетовой и Алевтиной 

Семёновной Облоаковой, запись от 21 февраля 2010-го года)  

      «Колхоз «Победа», село Кутузово, деревня Фрунзе, но по паспорту деревня 

Кутузово. В общем, называли по-разному. 

      В полутора километрах друг от друга находились 2 деревни – Кутузово и 

Лебедёвка. До войны, так и называлась деревня - колхоз «Победа».  

     Находилась она на Большой речке, в 5-ти км от деревни Мунгат и 8-10-ти км 

от Междугорки. В деревне находился клуб, больше похожий на сарай,  конный 

двор было всего домов 20, колодцев не было, воду брали из речки, в основном 

люди держали скотину, молодняк, стояли фермы. Деревня просуществовала до 
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1966 года, после распада жители переехали в Крапивино, Междугорку, 

Поперечку.  

       Стояла школа до 4-ого класса, в эту школу приходили из деревни Пионер и 

Лебедёвка. Первыми учителями и единственными в деревне были Агеев 

Константин Фирсович и Агеева Зоя Фёдоровна, после развала деревни уехали 

под Кисилёвск.  После 4-ёх классов в школу ходили в Междугорку, весной вода 

разольётся, по кустам проходим в Пионер, потом в Междугорку. 

  В деревне жил Александр Семёнов, он был талантливым учеником, и потом 

стал редактором газеты «Заветы Ленина».  

Красивое место: поля, березняки. Пройдёт дождь и сухо, нет грязи 

никакой. Место хорошее, поля во все стороны, речка болотистая. Сейчас всё 

заросло, дорожники пробовали строить своё крестьянское хозяйство, но сейчас 

всё разобрали». 

 (беседа с Таисьей Петровной Угольниковой)  

 В деревне в основном жили чуваши, в начале века они пришли с 

Поволжья. Говорили между собой на чувашском, некоторые и не знали 

русского языка, но в школе только его изучали. Первую на эту территорию 

привезли мать Марию, когда ей было всего 5 лет, это был 1905 год. Оставаться 

на старом месте, в Поволжье, было опасно, потому что из-за политического 

положения в стране могли убить в любой момент. Бабушка Туклида 

рассказывала, что мы были кулаками, и у нас был яблоневый сад, когда пришло 

время уезжать, бабушка обнимала каждую яблоньку и плакала, потому что не 

хотела всё оставлять.  

 Детство в деревне было очень весёлое, интересное. Я всегда о нём 

вспоминаю с грустью, и понимаю, что у вас никогда не будет такого же. Когда 

мы были маленькими, то боялись женщину в белом. Говорят, что когда-то в 

деревне жена убила мужа, унесла его за деревню и закопала, всё это видели её 

дети. И эту женщину можно было увидеть только в определённом месте, куда 

боялись ходить даже взрослые. Однажды ребятишки, в том числе и я, играли 

там и нам показалось что-то странное, белое, имеющее очертание человека. 
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Может, это детские фантазии или правда это была она, мы тогда сильно 

испугались и точно стали верить в неё». 

 

2.5 Лачиново 

 

Лачиново (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

Салтымаковского сельсовета Крапивинского района. Основана деревня в 

начале XX в. крестьянами-переселенцами Лачиновыми, по фамилии которых и 

названа. Видимо, фамилия образована от названия озера Лаче, которое 

находится на территории Вологодской области. До 1917 г. деревня имела и 

второе название – Щелкина. Оно было дано по фамилии крестьян Щелкиных, 

которые являлись тоже основателями поселения. Деревня входила в состав 

Мунгатской волости Кузнецкого уезда. [«Тайны имени Кузнецкой»] 

Лачиново - дер. Салтымаковского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 г. 188 

жит., 58 хоз. Ферма Мунгатского совхоза, начальная школа, клуб. [«От Абы до 

Яи»] 

Деревня Лачинова (Лачинова, Баева, Щелкина) - по сомнительным 

данным В.М.Шабалина, деревня основана в начале XX в. На самом деле 

деревня упоминается в Реестре С.П. Крашенникова в 1734 г., но только под 

названием Лачинова, а в 4-х верстах от неё вниз по Томи находилась ещё 

деревня – Баева. В списке Г.Ф. Миллера отмечена одна деревня на границе 

Мунгатского дистрикта под двумя названиями – «Лачинова или Баева». 

[«Живём Крапивинской судбою»] 

(беседа Тимошенко Н.И. и Корнишина В.Н.) 

      «В Лачиново было 2 колхоза, деревня была густо заселена домами, гуляя по 

Лачиново, казалось,  будто попал в средневековую деревню: гора, дома, заборы 

из жердей, молодёжь на гармошке, было очень интересно, сейчас такое не 

увидишь.  

      В Лачиново были скотные дворы, молочная ферма, в 80-ых годах был 

магазин, в 70-ых гг разобрали школу и клуб. Ещё в 49-ом поля были настолько 
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засеяны, что распространялись до Новой Деревни. Раньше деревня называлась 

Щёлкино, потому что между двух гор тянется одна улица, вдоль горы дома 

стояли, там  было грязно, и поэтому люди до клуба по горе шли, потом стали 

ходить машины. 

     Сейчас полей нет, они зарастают, но ведь эти поля наши предки когда-то 

возделывали, выкорчёвывали. Выкорчёвывали поля 60 с лишним гектаров.  

Корчевали до посевной. Когда я бригадиром был, очищали поля, ведь 

запустенья зарастают, приходится объезжать, а из-за этого и техника ломались 

и хлеб теряется, кусты выдёргивали, вывозили в свободное время. В то время 

не было выходных, не имели такого понятия. Если дождь или буран, то работа 

приостанавливается, кроме, животноводства. Зимой тоже работы хватало: 

ремонт сеялок, готовили семена. Крестьянская работа никогда не кончается, 

только не успеешь убрать, нужно готовиться к следующему году, к тому же 

животноводство требует подвоз корма. Всю жизнь в поле проработал, теперь не 

представляю, что с этими полями можно сделать, потому что раньше, когда 

очищали, не возникало  особых трудностей,  а сейчас подряд всё заросло. 

        Поля зарастают растительностью выше роста, и на них уже нельзя сеять.  Я 

говорю как полевод бывший, что не представляю,  как быть, всё заросло 

сплошняком. 

        Василий Лизунов показывал, где находится курган, он расположен на 

берегу между Поперечкой и Мунгатом. Говорят, где-то ещё есть похожий. 

Курган возле Мунгата пытался кто-то раскопать, он ручной работы, стоит на 

берегу ручья, сделан аккуратным конусом, скорее всего времён монголо-татар, 

потому что никто про него ничего не помнит, а сам он не может образоваться. 

Наверное, там есть какое-то захоронение.  

Тайдонские родники, 6 ноября 

 

Исчезла деревня – исчезли родинки 

В природе ничего нет лишнего. И никакой закон, никакой интеллект не может 

изменить её диалектики, не нанося при этом вреда. Ещё когда-то И.В. Мичурин 
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писал «..мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё – наша 

задача», И брали. И чем больше брали,  тем больше хотелось. Теперь – уже не 

думая о последствиях, не думая о том, а не нанесём ли мы вред природному 

балансу своим «умным» вторжением в её законы. 

 Раньше каждое селение, большое или малое, в период своего зарождения 

прежде всего решало водные проблемы. Вода всегда ставилась на первое место. 

Не могу сказать, сколько прошло столетий, когда появилось село Лачиново 

Крапивинского района, которое начиналось с родника, родником и 

заканчивалось. Природа сама, по своему закону диктовала порядок 

размещения. 

 Деревня вытянулась в один ряд, в одну улицу вдоль левого берега речки. 

Хотя с левой стороны холм спускался круто к воде, кажется, не оставляя места,  

чтобы у подножия своего поставить дом или хозпостройки, но люди выбрали 

это место. Что привлекло их к подножию этой горы-холма, которая 

растянуласьболее чем на три километра, аж до самого устья речки, впадающей 

в томь? А привлекли родники. 

 Хотелось бы заметить, что у каждого противоположного берега своя 

структура земли. На правой – тяжёлая глина, на левой же – мощный слой 

перегноя. Может быть, и это внесло свои коррективы? Множество маленьких 

ручейков и ямок, постоянно заполненных водой у подножия холма(горы), 

явились основой – проявления(рождения) 13 родников. Почти все они были 

хорошо ухожены. 2-3 ручейка, объединившись в один, уже давали о себе знать, 

люди пристраивали к ним деревянный желобок, по которому постоянно текла в 

нужном направлении кристальной чистоты,  светлая, как слезинка, родниковая 

вода. Пониже желоба делался мостик-переход и рядом низенькая скамеечка, на 

неё ставили вёдра или другую посуду из домашнего обихода, которую в летнее 

время тут же чистили песочком и мыли. Вода постоянгно была чиста и 

прозрачна, так что наполненное доверху ведро по-прежнему казалось пустым. 

Вода вкусная, мягкая. Вымытые ею волосы делались мягкими, шелковистыми. 
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 В деревне было 2 колхоза. Общими усилиями они рядом с большим 

родником построили молоканку. Внутри был устроен бесхитростный 

природный холодильник – выкопанная неглубокая яма, обшитая внутри 

толстыми досками, заполнялась водой родника. Вода непрерывным потоком 

текла через яму, в которую ставили для охлаждения сливки, а утром  

следующего дня их увозили в соседнее село на молочный завод. Не было 

случая, чтобы сливки были с повышенной кислотностью. Колхозы получали 

вознаграждение за качество. Всё это шло в общую копилку. 

 Бережно охранялись родники населением. Вот два примера. Приехал в 

село из Сумской области Украины Тихон Фёдорович Мазур, купил усадьбу. 

Мимо неё, метрах в 25-30, протекала, шумящим потоком несла свои чистые 

воды речушка,  которая и являлась основным источником водоснабжения 

деревни. Но вдруг хозяин около хозяйственного двора обнаружил небольшое 

углубление, заполненное водой. Вода в нём не высыхала, но и не прибывала, 

держалась постоянно на одном уровне. Присмотревшись, понял: живущий 

крохотный родничок. Недолго думая, заготовил деревянный сруб, углубил ямку 

до 60-70 см, поставил сруб – получился колодец. Когда удивлённые 

односельчане спросили его, зачем ему этот источник, то он ответил им, как 

говорят на его родине: «Нет чище водицы, як у кринице…». И многие с ним 

соглашались. 

 Местная жительница, уроженка этой деревни, очень набожная и 

чрезвычайно религиозная Прасковья Кановна каждый вечер мыла скамеечку у 

своего родника и после обязательно ставила мёдом крестик в знак его 

сохранения. Чтобы никакая нечистая сила в ночное время не смогла испортить 

жизнь источника. 

 Но, как говорится, беда не приходит одна. Помешала деревня. Убрали. 

Командой сверху срубили деревья, так как местность попадала в зону 

затопления при строительстве гидроузла. Исчезла деревня, исчезли и родники. 

Вода ушла. Остался только один из тринадцати – самый сильный, самый 
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главный, который был в центре села. Да и тот еле держится, живёт слабым 

ручейком. 

 Сейчас много принимается мер для возрождения загубленных сёл. 

Возродить их можно. А вот вернутся ли к жизни умершие родники? Кто может 

возродить это бесценное творение природы после того, что мы сделали с ней. 

М. Савинцева, г. Кемерово 

[«Тайдонские Родники», районная газета] 

[Приложение 6] 

 

2.6 Мунгат 

 

Мунгат (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

современного Каменского сельсовета Крапивинского района. Основан в 

качестве крепости-острога русскими властями при Петре I, в 1715 г. входил в 

состав Крапивинской волости Кузнецкого уезда. Официально названа 

Мунгатская, в народе поселение названо Острог. В 70-ые гг. XX в. был занесён 

в список неперспективных деревень и исчез с карты района.  

Мунгатский прииск – населённый пункт, находившийся неподалёку от 

деревни Мунгат Крапивинской волости. Появился в XIX в. как золотой прииск. 

Был назван по имени реки Мунгат. [«Тайны имени Кузнецкой»] 

Мунгат - дер. Каменского с/с., Крапивинского р-на. Расположена на р. 

Томи. Основана как острог в 1715 г. В 1859 г. 121 жит., 21 хоз.; в 1911 г. 167 

жит., 24 хоз.; в 1968 г. 196 жит., 40 хоз. Отделение совхоза. Восьмилетняя 

школа, клуб, медпункт; центр. усадьба совхоза /[«От Абы до Яи»] 

(беседа Тимошенко Н.И. и Корнишина В.Н.) 

     « В этой деревне была ферма № 3 в совхозе Мунгатском,  стоял десяток 

домов/ Протекает речка  Лимовая. Развивалось животноводство. 

      В пределах пяти километров везде стояли деревушки,  везде жили люди. 

Сейчас возродить сельское хозяйство в таком же  объём, как тогда,  

невозможно, потому что исчезло крестьянство, сейчас никого не загонишь в 
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полях, обрабатывать землю, растить скотину, если кто-то для себя, а работать 

на государство никто не будет. Жалко мне теперь всего того, что было и, 

наверняка, чувствую, его уже не будет, крестьянского чувства нет, и уже не 

будет. Когда мы работали, то жили в передвижных вагончиках на поле и  

ночевали, работали в 2 смены на тракторах, вот такие были условия. Каждую 

ночь дневная смена отдыхает, а ты идёшь работать при всякой погоде.  Когда 

шёл сев, техника ни днём, ни ночью не стояла, строго было с этим. Сейчас 

комбайн под вечер бежит домой с поля, никому не охота, нет интереса. Люди 

были заинтересованы, под конец это была главная причина, было и так, что за 

каждую переработку платили больше. У крестьян в крови было, что пока идёт 

посевная, пока не закончим, домой не поедем. Было крестьянское мышление, 

он чувствовал ответственность, как хозяин чувствует, потому что была 

отцовская, дедовская привычка. Сельское хозяйство совсем заброшено. Больно 

за всё, больно. Пока хлеб будет продаваться в магазине, то сельское хозяйство 

будет, а когда ты лазил по хлебу, красота. Из всех сезонов я любил уборочную, 

потому что это финал, чувствуешь результат своего труда, стараешься 

вредничать ещё, мужики устали, а ты говоришь, знаю, что устали, нет, ребята, 

давайте, и часов так до трёх ночи». 

 

2.7 Пионер, Лебедёвка, Звёздочка 

 

(беседа Корнишина В.Н. с Надеждой Петровной Кетовой и Алевтиной 

Семёновной Оболаковой, запись от 21 февраля 2010-го года)  

« Пионер –  деревня напротив Лебедёвки, на другой стороне, в ней было 

домов 15-20, там держали скотину, была ферма.  

             На  Лебедёвке ничего не было, просто люди жили и всё, у них не было 

школы. Почти никто не работал, все жили своим хозяйством, пока не 

образовался совхоз. Колхоз на Лебедёвке назывался «Юный пахарь.  

         Пионер раньше распустился, а Лебедёвка до 66 года. Фрунзе примерно в 

это же время не стало, почти в одно время распались. Закрыли школу и 
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магазин, скот угнали, электричества не  было, была только керосиновая лампа, 

не было радио, никакой связи Люди там хорошие жили работящие, непьющие, 

все работали, материально тяжеловато жили, но когда из колхоза перешли в 

совхоз, где-то появились работы за которые по 40 копеек платили (сторожа, 

воду возили на лошади бочками с большой речки на «Юный пахарь», 

сторожили на Фрунзе молодняк) 

         Была деревня Звёздочка, небольшая деревня, там находилась только 

ферма. 

        Самая большая ценность для крестьян – пахотная земля, потому так много 

деревушек. Лучше бы были эти сёла ближе друг к другу, пусть было бы 

большое село. В те времена у каждого была своя личная земля, поэтому, всё 

зависело от людей. Не развивали большого крестьянского хозяйства. Сейчас 

условия другие, никто сейчас не поедет в поле жить, обрабатывать землю, что-

то выращивать, мы в магазине купим, сейчас другое время. Жили без света, без 

радио, тогда это было привычно, а сейчас невозможно представить». 

 

2.8 Сосновка (улус Сосновский-Карагай) 

 

Сосновка (ист.) – населённый пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского района. Основана деревня тюрками-баянцами, проживавшими в 

среднем течении Томи. Название посёлка Сосновский улус. Тюркское название 

КАРАГАЙ УЛУС – «сосновое поселение». До 1917 г. входил в состав Баянской 

волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Коренные жители, баянцы, 

обрусели ещё в  XIX в. Деревня исчезла 70-е гг. как неперспективная. [«Тайны 

имени Кузнецкой»] 

Сосновка - дер. Салтымаковского с/с., Крапивинского р-на. Расположена 

на р. Томи. В 1859 г. 48 жит., 9 хоз.; в 1911 г. 188 жит., 29 хоз.; в 1968 г. 32 

жит., 14 хоз. Ферма совхоза «Мунгатский». [«От Абы до Яи»] 

 (беседа Тимошенко Н.И. и Корнишина В.Н.) 
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       «Лес возили, катер приходил и увозил в леспромхоз в Кемерово. Сосновка 

до 65-ого существовала, там дома ещё стояли, но когда ГРЭС начали строить, 

стали разъезжаться. Отец уехал почти последний. 

    (беседа Корнишина В.Н. и Кошеварова Иваан Ефимовича,  

участника войны, жил в Сосновке) 

    «Сосновка составляла 2 яра: первый нижний – на уровне берега, второй - 

высокий. Так вот на высоком яру стоял последний дом, в 80-ых годах он ещё 

был и в нём жил один единственный человек – мужик. Когда ликвидировали 

зону затопления, уничтожали все населённые пункты, все деревни, снесли и 

этот дом тоже. 

        Сейчас на месте Сосновки просто голое поле и остатки холмов, видно, что 

были какие-то постройки.  

Выше Сосновки расположено озеро, его именовали Чёртово Озеро, в нём 

большое количество ключей, но в данный момент это озеро заросло. В 

основном занимались рыболовством, вели усадебное производство, было 

небольшое земледелие, потому что луга  заливные, дело в том, что посев нужно 

производить рано весной, а земля ещё под водой, поэтому там высеивали такие 

скороспелые культуры, как просо. 

       Растили коноплю, потому что нужны были верёвки, выращивали лён, 

естественно из-за льна готовили полотно для рабочей одежды. Ну вот, таким 

образом, вели крестьянский образ жизни. В то время ходили пароходы, 

двухэтажный, с лопастями до Новокузнецка. На Красном Озере школы не было, 

мы ходили 3 км в школу на Симаново, зимой по льду.  

       В Сосновке был колхоз, руководитель Семён Петрович, в основном были 

смоленские переселенцы, появились после столыпинского переселения. Там 

был двухэтажный дом, наверху была школа, внизу контора.  

           Место Сосновки уникальное: Лачиновская гора, вниз Симановские горы, 

дальше-Тайдонские хребёт, Салтымаковский хребёт как будто в горах 

находишься. 
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2.9 Чумашкино 

 

Чумашкино (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

Каменского сельсовета Крапивинского района. Деревня была расположена на р. 

Мунгат. Основана в 18 в. крестьянами из Европейской России Чумашкиными, 

по фамилии которых и названа. До 1917 г. деревня входила в состав 

Мунгатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия 

Чумашкины образована от прозвища Чумаш – «берестяной кузов», «корзина из 

бересты». [«Тайны имени Кузнецкой»] 

Деревня Чумашкина - по данным «Списка населённых мест Зап.-Сиб. 

края» (1927 г.), - в 1785 г. По первым достоверным сведениям, в 1811 г. в 

деревне проживало 23 д.м.п., в 1858 г. – 185 жит. в 31 хоз., в 1920 г. – 672 жит. в 

138 хоз., в 1926 г. – 689 жит. в 140 хоз.  

После социалистических перемен в ней оставалось 204 жит. в 53 хоз., 

затем деревня исчезает из официальных списков. [«От Абы до Яи»] 

(Беседа Тимошенко Николая Ивановича  

и Корнишина Владимира Николаевича) 

 «В деревне жили в основном Трофимовы. Чумашкина была средней 

деревней, колхоз. Там находилась ферма, далеко от деревни стояла сушилка, в 

то время не воровали, и люди не боялись оставлять свои вещи. Люди 

занимались типичным хозяйством, например, животноводством. Самой 

большой ценностью в то время была – земля и вода. Селились люди ближе к 

воде, в начале века не было свободной земли, которая была бы не засеяна. 

Деревеньки в основном стояли на лужайках, где большие и прекрасные поля». 

 

2.10 Лесоучастки 

 

(беседа Чумакова Геннадия Ивановича и Корнишина В.Н.)  

         Андреевка. Андреевка появилась в 1949 году, пробыла до 1957 года. 

Потому что это был лесоучасток, лес взяли, стране лес нужен. 
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        Было 2 участка -  Андреевка первая и Андреевка вторая. Там построили 

школу, наши учителя переехали, и мы учились оставшиеся 3 класса, я в 4-ом 

классе экзамены сдавал. Андреевка была разбросана, левый берег – там 

контора, школа, а на правом берегу жили работяги.  Жил Юнковский и 

Чайковский, оба поляки и заслуженные работники. У Чайковского орден 

«Дружбы народов».  

       Корчевали пни, жгли, выкорчёвывали пни и огород садили. Весной и 

осенью нас не топили, на лодке переплывали по Тайдону. Коней плавили, 

соединялись берега только лодкой. Там было очень много болгар и поляков. 

Они депортированные, так же, как и мы, работали и получали. 

На Нижней Андреевке домов 40 было. На правом берегу Тайдона не 

считал. По 20 тыс. км сплавляли лес по Кучуманде. На Андреевке были только 

кони,  на них лес возили. Не было репрессивных, которых бы забирали по 

статье, как врагов народа. 

       Деревня Танжос.  Лесоучасток,  на 11-ом км влево от Медвежки. Лес 

вырубали, потом переезжали и уже рубили новые дома. Деревня уже заросла. 

      Деревня Шаманиха. Я  был только на руинах, когда её уже не было, она 

недолго просуществовала, за ней мало леса взяли.  Шаманиха тоже лесоучасток 

– долго не существовала. Вырубили и всё. Там жили русские и поляки. 

Тракторов не было, только кони.  

 

2.11 Историческая справка 

 

Агеева (ист.) – небольшое поселение, находившееся на территории 

бывшей Караканской волости Кузнецкого уезда (ныне Крапивинский район). 

Основано в начале XX в. крестьянином Агеевым, по фамилии которого и 

названо. Последнее исчезло в годы коллективизации [«Тайны имени 

Кузнецкой»]. 

Ажендарово – населённый пункт Арсёновского (ранее Каменского) 

сельсовета Крапивинского района. Деревня расположена на р. Томи, основана в 
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18 в. Скорее всего первыми жителями поселения являлись представители 

местного тюркского населения. Название образовано от имени Ажандыр, в 

переводе с тюркского (телеутского) «кормить». Позже от личного имени 

Ажандыр была образована фамилия Ажендаровы, потомки которых проживают 

в районе и области. До 1917 г. деревня входила в состав Крапивинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Официально наз. Ажендарово. В 

настоящее время старинное поселение перестало существовать [«Тайны имени 

Кузнецкой»]. 

Ажендарово - с., Каменского с/с, Крапивинского р-на. Расположено на р. 

Томи. В 1859 г. 113 жит., 29 хоз., в 1968 г. 424 жит., 114 хоз. Восьмилетняя 

школа, клуб, медпункт. Отделение совхоза «Мунгатский» [«От Абы до Яи»]. 

Село Ажендарово 

Впервые деревня Ажендарово упоминается в Реестре С.П. 

Крашенинникова в 1734 г. по сведениям В.М. Шабалина, деревня основана в 18 

веке на месте тюркского поселения. Само название деревни, по его мнению, 

образовано от тюркского «ажандыр», что в переводе обозначает «кормить». 

 Согласно достоверным статическим сведениям, в 1858 г. в деревне 

насчитывалось 113 жит. в 29 хоз. К 1920 году их число увеличилось до 392 жит. 

в 66 хоз., в 1926 году стало 479 жит. в 95 хоз., а в 1968 году едва насчитывалось 

242 жит. в 114 хоз. В деревне имелась восьмилетняя школа, клуб, медпункт, 

животноводческая ферма – отделение совхоза «Мунгатский». 

 К концу 1980 г. в связи с планируемым затоплением при строительстве 

Крапивинского гидроузла жители разъехались по окрестным деревням и 

городам Кузбасса, а деревня исчезла [«Живём Крапивинской судбою»]. 

Атукташ - дер. Ячменюхинского с/с., Новокузнецкого p-на. 

Расположена на р. Томи. В 1968 г. 198 жит., 58 хоз. Начальная школа [«От Абы 

до Яи»]. 

Барзас - правый приток р. Яи. Дл. 106 км, пл. водосбора 1020 кв. км. 

Начало берет на сев.-вост. склонах Кузнецкого Алатау. Сплавная на 

протяжении 37 км [«Тайны имени Кузнецкой»]. 
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Белоосипово - дер. Крапивинского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 г. 306 

жит., 64 хоз. Восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медпункт [«От Абы до 

Яи»]. 

Брянский -  Крапивинского сельского совета, Крапивинского р-на. В 1968 

г. 130 життелей, 32 хозяйства. Бригада совхоза «Крапивинский». Начальная 

школа [«От Абы до Яи»]. 

Богданово – населённый пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского района. Деревня расположена на р. Томи. Основана в начале 

XX в. крестьянином-переселенцем, по фамилии которого и названа  [«Тайны 

имени Кузнецкой»]. 

Богданово - посёлок Салтымаковского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 г. 

161 житель, 41 хозяйства. Восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медпункт  

[«От Абы до Яи»]. 

Васильевский (ист.) – населённый пункт Крапивинского района. В основе 

названия личное имя Василий или фамилия Васильев  [«Тайны имени 

Кузнецкой»]. 

Васильевский – посёлок  Крапивинского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 г. 

14 жит., 4 хоз. Бригада совхоза «Крапивинский». Начальная школа  [«От Абы 

до Яи»]. 

Водокачка – населённый пункт Барачатского сельсовета Крапивинского 

района. Оба поселения названы так по наличию здесь водозаборов [«Тайны 

имени Кузнецкой»]. 

Водокачка – посёлок  Барзасского с/с., Крапивинского p-на. В 1968 г. 11 

жит., 3 хоз. [«От Абы до Яи»]. 

Дудина (ист.) – деревня, находившаяся на территории современного 

Крапивинского района. До 1917 г. она входила в состав Караканской волости 

Кузнецкого уезда. Названа по фамилии крестьянина Дудина, который был её 

основателем [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Зимовье (ист.) – населённый пункт, входивший в состав Барачатской 

волости Кузнецкого уезда (ныне территория Крапивинского района). В течение 
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столетий (17-19 вв.) здесь зимовали представители тюркоязычных народов 

(телеуты, тюлюберы, шорцы, баянцы). Они назвали это место Кушлау – 

«зимовье», «зимник». Русские калькировали название [«Тайны имени 

Кузнецкой»]. 

Деревня Зимовье – населённый пункт, входивший в состав 

Барачатской волости Кузнецкого уезда. «Список населённых мест Зап.-Сиб. 

края» (1927 г.) датирует это зимнее поселение тюркоязычных тюльберов 1626 

г., В.М. Шабалин возникновении деревни также относит к 17 веку. Согласно 

первым статистическим сведениям, в 1920 г. здесь проживало 355 жит. в 70 

хоз., а к 1926 г. стало 381 жит. в 73 хоз.. С началом коллективизации сведения о 

населённом пункте из официальных списков исчезает  [«От Абы до Яи»]. 

 Каурова (ист.) – населённый пункт. Был расположен на территории 

Караканской волости (ныне Крапивинский район) Кузнецкого уезда. Основан 

русским крестьянином Кауровым, по фамилии которого и назван [«Тайны 

имени Кузнецкой»]. 

Малоосипово (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

Крапивинского сельсовета Крапивинского района. Основана деревня в начале 

XX в. Названа по имени р. Малая Осипова, на которой была расположена 

[«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Мельково (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

современного Мельковского сельсовета Крапивинского района. Является 

центром данного сельсовета. Основана деревня крестьянами Мельковыми, по 

фамилии которых и названа [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

            Набочиха (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

Мунгатской волости Кузнецкого уезда (ныне Крапивинский район). Основана 

крестьянином Набочиным, по фамилии которого и назван [«Тайны имени 

Кузнецкой»]. 

Ракша (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

Тарадановского сельсовета Крапивинского района. Деревня основана в начале 

XX в. переселенцами с Украины крестьянами Ракша, по фамилии которых и 
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названа. Фамилия образована от прозвища «Ракша» - зелёная ворона  [«Тайны 

имени Кузнецкой»].  

Ракша - деревня Тарадановского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 г. 122 

жит., 29 хоз. Ферма совхоза [«От Абы до Яи»]. 

Светлый (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

Зеленовского сельсовета Крапивинского района. В данном случае светлый – 

«радостный», «весёлый». Исчез в 70-е гг. XX в. [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Смотрик – посёлок  Барачатского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 г. 78 

жит., 23 хоз. [«От Абы до Яи»]. 

Сыромолотная – населённый пункт Колычевского (ранее Барачатского) 

сельсовета Крапивинского района. Расположен на р. Маручак. Основан в 18 в. 

крестьянами-переселенцами из Европейской России Сыромолотовыми, по 

фамилии которых и название. До 1917 г. входил в состав Барачатской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия Сыромолотовы образована от 

прозвища Сыромолот. Видимо, кто- то из предков основателей деревни имел 

несчастье смолоть зерно в сыром виде. Соседи заметили этот казус и 

«приклеили» навеки прозвище, превратившееся со временем в фамилию 

[«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Сыромолотная - деревня Барачатского с/с., Крапивинского р-на. 

Расположена на р. Маручак. В 1859 г. 148 жит., 24 хоз.; в 1911 г. 378 жит., 52 

хоз.; в 1968 г. 304 жит., 86 хоз. Отделение совхоза, начальная школа, медпункт  

[«От Абы до Яи»]. 

Тайдонский – населённый пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского района. Основан как посёлок лесорубов. Расположен на р. 

Тайдон, по имени которой и назван. В настоящее время относится к разряду 

неперспективных [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Тайдонский - посёлок Салтымаковского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 

г. 347 жит., 95 хоз. Участок Тайдонского леспромхоза, начальная школа, клуб 

[«От Абы до Яи»]. 
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Трифоново – населённый пункт Крапивинского сельсовета 

Крапивинского района. Расположена деревня на р. Быструхе. Основан в 18 в. 

русскими крестьянами из Европейской России Трифоновыми, по фамилии 

которых и назван. До 1917 г. входила в состав Крапивинской волости 

Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия образована от греческого имени 

Трифон – «роскошный» [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Трифоново - деревня Крапивинского с/с., Крапивинского р-на. 

Расположена на р. Быструхе. В 1859 г. 203 жит., 11 хоз.; в 1911 г. 219 жит., 34 

хоз.; в 1968 г. 92 жит., 25 хоз. [«От Абы до Яи»]. 

Деревня Трифонова —  некогда располагалась на реке Быструха. По 

данным «Списка населённых мест Зап.-Сиб. края» (1927 г.), деревня основана в 

1576 г., а по В.М. Шабалину – в 18 в. крестьянами Трифоновыми. В 1763 г. в 

ней проживало 3 д.м.п., в 1858 г. – 203 жит. в 11 хоз., в 1920 г. – 606 жит. в 102 

хоз. Перед коллективизацией здесь ещё было 537 жит. в 115 хоз. 

 В 1968 г. в ней ещё числилось 92 жит. в 25 хоз., затем деревня попадает в 

число неперспективных и исчезает из официальных списков [«Живём 

Крапивинской судбою»]. 

Усть-Грязная (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

Банновского сельсовета Крапивинского района. Деревня была расположена в 

устье р. Грязной, что и нашло отражение в 1-й части названия, Грязная – по 

названию реки, поводом такого названия реки стало для крестьян 

обстоятельство, что при переходе реки вброд из-за илистого дна вода 

становилась мутной [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Усть-Грязная - посёлок Банновского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 г. 21 

жит., 6 хоз. [«От Абы до Яи»]. 

Чернолеска (ист.) – населённый пункт, находившийся на территории 

Крапивинского района. Название образовано от словосочетания «черневой 

(хвойный) лес», находившийся рядом с деревней. В 70-е гг. XX в. пункт исчез с 

карты района [«Тайны имени Кузнецкой»]. 
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Ячменюха – село Ячменюхинского с/с. Новокузнецкого р-на. Расположено 

на р. Томи. В 1968 г. 866 жит., 194 хоз. Лесоучасток Терсинского леспромхоза. 

Восьмилетняя школа, клуб, библиотека, больница, отделение связи, сельсовет  

[«От Абы до Яи»]. 

Ячменюхинский - с/с Новокузнецкого р-на. Объединяет населённые  

пункты: Ячменюха, Пезас, Исаево, Лягушье и Убик. В 1968 г. 1120 жит., 294 

хоз. [«От Абы до Яи»]. 

 

2.12   Вымирающие деревни 

Деревня Комаровка 

 

 Согласно «Списку населённых мест Зап.-Сиб. края» (1927 г.), датой 

основания деревни Комаровка указывается 1900 г. Она была основана русскими 

на реке Заломная. В 1920 г. в ней проживало 210 жит. В 36 дворах, в 1926 г. – 

235 жит. В 48 дворах. 

 В 1968 г. деревня Комаровка принадлежала Банновскому сельскому 

Совету, в ней проживало 173 жит. В 54 хоз. Население работало в бригаде 

совхоза «Банновский». Имелась начальная школа. К 1994 г. в деревне осталось 

20 жит. В 12 дворах, к 2000 г. – 16 жит. В 7 дворах. [«Живём Крапивинской 

судбою»]. 

Медвежка – населённый пункт Салтымаковского сельсовета 

Крапивинского района. При строительстве первых домов часто видели 

неподалёку медведей [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

 

Деревня Медвежка 

 

 По воспоминаниям Марии Петровны Скаковской, Медвежка 

образовалась в 1928 г на реке Тайдон, предположительно в связи с лесоповалом 

в этом районе.  В 1936 г. в деревне было 50 с лишним дворов, где в каждом 
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доме жили по две, три и даже четыре семьи. Был двухэтажный 

восьмикомнатный дом, в котором жили холостые – примерно 24 человека. 

 Среди старожил вспоминают Артемьеву Елизавету, которая работала 

конюхов в леспромхозе, Трофима Боука, работающего на лесозаготовке,  

Алексеева Павла Меркуловича, а также семьи Семакиных, Наумовых, 

Велегжаниных, Лазаревых, Лебедевых. В 1931 г. школа была семилетняя, в 

этом же году в село приехали 11 человек из Башкирии.  

 В 1943 г. директором леспромхоза был Аксенов, начальником участка – 

Зиновьев Семён Викторович, инженером – Седов Николай Яковлевич, на 

скатке леса работади женщины – Мария Петровна Скаковская, Ульяна 

Мишина, Елизавета Егоровна Сикулина. Леспромхоз заготавливал лес и 

отправлял его Тайдоном в Кемерово на лесокмбинат. В 1960-х годах школа 

была восьмилеткой, в ней занимались 250-270 учеников, были большие ясли, 

больница с родильным отделением.  

 В 1967 г. за хорошую работу были награждены почётными грамотами и 

премированы Николай Никифорович Ражкин, Анастасия Петровна Шерина. 

 Первые упоминания о д. Медвежке есть в книге от «Абы до Яи» А.А, 

Мытарёва, где указывается, что в 1968 г. в деревне проживало 790 жит. В 206 

дворах. В 1968 г. Медвежка принадлежала Салтымаковскому сельскому 

Совету, на её территории были лесоучасток, восьмилетняя школа, медпункт, 

библиотека.  

 В 1996 г. фельдшером в медпункте работала Н.Г. Коробейникова, 

старших детей возили в Салтымаковскую школу, начальная школа имела 

классные комнаты и столовую, в ней занималось 13 ребят. Малокомплектную 

школу возглавляла Галина Петровна Евтушенко.  

 К 1994 г. численность жителей уменьшилась, их стало 160, а число 

дворов 60. К 2000 г. осталось 46 дворов со 135 жителями [«Живём 

Крапивинской судбою»]. 

[Приложение 7] 

[Приложение 8] 
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Салтымаково – населённый пункт, центр сельсовета  Крапивинского 

района. Расположено село на р. Томи. Основано в 18 в. крестьянами 

Салтымаковыми, по фамилии которых и названо. До 1917 г. деревня входила в 

состав Мунгатской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. Фамилия 

Салтымаковы образована от личного тюркского имени Салтымак, семантика 

которого неясна [«Тайны имени Кузнецкой»]. 

Салтымаково - с. Салтымаковского с/с., Крапивинского р-на. 

Расположено на р. Томи. Старинное с. Кузбасса. В 1859 г. 167 жит., 29 хоз.; в 

1968 г. 1755 жит., 487 хоз. Средняя школа, две библиотеки, клуб, больница, 

аптека, почта. Управление Тайдонского леспромхоза и Крапивинского лесхоза, 

строительный участок, отделение совхоза, сельсовет  [«От Абы до Яи»]. 

 

Село Салтымаково (Сустанаковы юрты) 

 

Село основано на месте бывших тюльберских Сустанаковых юрт, как 

утверждается в «Списке населённых мест Зап.-Сиб. края» (1927 г.), в 1776 г. По 

В.М. Шабалину, паселённый пункт основан в 18 в. крестьянами 

Салтымаковыми. Народная мифология также датирует село 1776 г., а 

основателями его считает татар Салтымаковых, переселившихся к Томи из 

деревни Сосновка. Однако ещё в 1934 г. С.П. Крашенников сообщает, что 

«Сустанаковы юрты, на правой стороне, от Аиса в 6 верстах. Только в 1894 г. 

стали учить детей в селе, нанимая бродячих учителей.жили учителя на 

квартирах детей. В них живут тюлиберские татары». В 1782 г. в них проживало 

8 д.м.п., в 1858 г. – 167 жит. В 29 хоз., в 1920 г. – 121 жит. В 650 хоз., в 1926 г. – 

675 жит. В 149 хоз. 

 До 1911 г. Салтымаково входило в состав Мунгатской волости с центром 

в Мунгатском остроге, затем в Баяновскую инородческую управу с центром в 

селе Аило-Атынаковском. Все важные вопросы жизни крестьян решались на 

деревенских сходках, всегда на крестьянских собраниях избирался старшина – 
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староста, писарь и помощник его. В уезде была Земская управа. Первого января 

1911 г. волость разделилась, выделилась Баянская инородческая управа с 

центром в селе Аило-Атынаково, куда входило и село Салтымаково. Советская 

власть и весть о свержении царя донеслась до села весной 1918 г. Андрей 

Анкудинов, первый агитатор советской власти в селе («Кожаный»), создал 

ячейку сочувствующих советской власти. Так организовалась небольшая 

ячейка из селян Ивана Павловича Новикова, Андрея Евстафьевича Шерина, 

Ивана Лукьяновича Шерина, Прокопия Васильевича Фолина, Гаврилы 

Петровича Зайкова, Ивана Располого и др. Ячейка занималась оказанием 

помощи советским органам в заготовке хлеба для армии. После Чехословацкого 

мятежа и создания белогвардейского правительства члены ячейки Салтымаково 

примкнули к партизанским отрядам Кузнецова, Путилова, Шевелёва. 

 Лучшие земли окрестностей на «Сенгиревской гриве» принадлежали 

торгующему крестьянину  Сенгиреву. После начала добычи золота по 

ближайшим речкам в селе открылись несколько лавок, торгующих 

мануфактурой, галантереей и водкой. Купец Павел Губкин, имевший магазины 

в Аило-Атынаково, Чусовитино, открыл в селе кабак. Из-за конкуренции купец 

Губкин убил другого торгующего крестьянина Чусовитина. 

 Ещё в 1920 г. была образована сельхозартель, а в 1938 г. – колхоз 

«Большевик» с преседателем Алексеем Николаевичем Симоновым. В 1930 г. 

был образован Тайдонский леспромхоз с управляющим Василием Павловичем 

Казанцевым. До 100 тыс. куб. м сплавляли рабочие леспромхоза леса на 

стройки Кузбасса. В 1947 г. в селе был организован лесхоз с директором 

Иваном Ильичем Кашириным, в настоящее время – Валерием Ивановичем 

Жиляевым. Кроме того,  в разное время в селе были сплавлены участок, ОРС. 

За годы советской власти появились почта, больница,  сберкасса, сельпо, 

строительный участок, радиоузел, отделение совхоза, аптека, две библиотеки, 

клуб, стационарная киноустановка, гараж, электростанция и шесть товарных 

установок. Салтымаково стало промышленным центром Крапивинского 

района.  
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 Ещё в 1932 г. в с. Салтымаково была открыта семилетняя школа, 

заведующим был назначен В.Г. Шорохов, затем длительное время был 

директором А.Г. Куртуков. 

 В 1968 г. в селе проживало 1755 жит. в 487 хоз. – по А.А. Мытарёву, или 

3403 жит. В 940 хоз. – по сведениям районного архива. В состав 

Салтымаковского сельсовета входили Сосновка, Богдановка, Красное Озеро, 

Коврижка, Лачиново, Медвежка, Тайдонский, Симаново. В селе шесть 

магазинов, стройучасток. Всеобщим уважением пользовались председатель 

сельпо А.И. Винокуров, шофёр А.Г. Городилов, учителя школы И.В. Козырева, 

В.С. Бурашникова, Т.Г. Городилова, К.П. Соловьёва. Несмотря на планы 

ликвидации села в связи с затоплением русла Томи Крапивинским 

водохранилищем, в 1993 г. население оставило 678 жит. в 231 хоз. В 2000 г. в 

нём проживал 421 жит. в 160 хоз. Сохранились средняя школа, интернат, 

медпункт, участковая больница, библиотека, клуб. 

 В 2002 г. началось переселение. Село сегодня гордится своими жителями: 

Михаил Васильевич Корабейников, красноармеец, охранял арестованного царя 

Николая II и его семью на Урале, бесстрашно дрался с белогвардейцами, 

дважды под растрелом, бежал, участник Великой Отечественной войны, дошёл 

до Берлина, награждён многими орденами и медалями; Григорий Гордеевич 

Ильяшенко, 1877 г. р., участник революции 1905 г., партизан, громил банду 

Анненкова, приговорён белыми к расстрелу, бежал, воевал. Немалые заслуги в 

революционном движении салтымаковцев у В.А. Анкудинова, трёх братьев 

Губкиных, М.И. Лапалька, Ф.Д. Рыжикова, М. Кустова, Н.Н. Симонова, А.В. 

Дианова и др. Ходят легенды о братьях Ведерниковых, участниках Великой 

Отечественной войны, кавалерах орденов Славы. О каждом из них можно 

написать не по одной странице книги  [«Живём Крапивинской судбою»]. 

[Приложение 9] 

[Приложение 10] 

[Приложение 11] 

[Приложение 12] 
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[Приложение 13] 

 

Фомиха – населённый пункт Крапивинского поссовета Крапивинского 

района. Основана в XIX в. русским крестьянином Фоминым, что и нашло 

отражение в её названии. Фамилия Фомины образованы от имени 

древнееврейского происхождения Фома (Тома) – «близнец»  [«Тайны имени 

Кузнецкой»]. 

[Приложение 14] 

        

   Фомиха - д. Крапивинского с/с., Крапивинского р-на. В 1968 г. 268 жит., 68 

хоз. [«От Абы до Яи»]. 

 

Деревня Фомиха (Фомихина, Райки) 

 

Расположена на реке Томи. Основана, как считает В.М. Шабалин, 

крестьянином Фомином. В 1850 г. в ней проживало 19 д.м.п., в 1858 г. – 21 

д.м.п., в 1920 г. уже было 213 жит. в 39 хоз., в 1926 г. – 272 жит. в 65 хоз. 

После социалистических перемен в деревне оставалось 268 жит. в 68 хоз. 

Затем она попала в число неперспективных и превратилась в дачный посёлок. К 

2000 г. в ней официально числилось 6 жит. в 4 хозяйствах  [«Живём 

Крапивинской судбою»]. 

Что такое деревня? Это населённый пункт с несколькими десятками или 

сотнями домов индивидуальной застройки. В деревни преобладающее занятие 

жителей - это сельское хозяйство, промыслы. Большими обычно считаются 

деревни с 30-ю и более дворами. В канонической топонимике деревня – это 

поселение, не имеющее церкви и помещичьей усадьбы, однако уже это не 

является правилом. В народном определении, деревня это как правило 

поселение у реки, решение о расположении которого, изначально принималось 

из соображения удобства и радости жизни в этом месте, в отличии от села, 
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место для которого определялось по иным соображениям: выгода, безопасность 

и прочие. 

По словарю русского языка С. И. Даля деревня - в узком, исторически 

сложившемся в русском языке значении небольшое сельское поселение (более 

мелкие носили название выселков, починков, хуторов, заимок и так далее. В 

широком значении понятие деревня охватывает весь комплекс социальных, 

экономических, культурно-бытовых, природно-географических особенностей и 

условий жизни деревни как социально-экономической категории, отличной от 

города. 

  

Причины появления деревень на территории Кемеровской области 

 

1. Изначально на территории Крапивинского района проживало местное 

население. Коренными жителями Крапивинского района являются народы, 

принадлежащие к алтайскй семье тюркская группе алтайцы, телеуты, шорцы, 

чуваши, тюльберы, монголы. До 17 века они создавали поселения, вели свой 

своеобразный образ жизни. [Приложение 15] 

2.   Казаки Ермака проложили дорогу на сибирские просторы энергичным 

и предприимчивым русским людям. В XVII веке русское продвижение в 

Сибирь было необычайным по темпам и размаху. Это являлось результатом 

соединенных усилий казаков и государственных служб. Первыми шли 

маневренные отряды казаков. Царские воеводы с ратными людьми и 

строительными артелями представляли вторую волну колонизации. 

3. Церковный раскол (1653-1655 гг.). Староверы образовывали деревни на 

территории Крапивинского района. 

4. Строительство Транссибирской магистрали 1891-1916 гг.  

[Приложение 16] 

5.   Столыпинское  переселение (1906 г.) 

6.   Ссылки 

7.   Поиск хорошей жизни 



55 
 

Принципы названия деревень 

1. Тюркское происхождение 

2. Отфамильные названия 

3. Переименование 

4. Ассоциативные названия 

5. Названия от рек 

6. Названия от колхозов 

Что повлияло на исчезновение деревень 

1. Неперспективные деревни 

2. Строительство ГРЭС  

3.         Вырубка леса на лесоучастках 

4.         Нет развития инфраструктуры 
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Глава 3. 

Воспоминания 

3. 1 «Когда человек умирает - от него остаётся памятник.         

А когда деревня - ровным счётом ничего…» 

 

   Города, посёлки и деревни, как и люди, имеют свою судьбу. Рождаются, 

переживают различные периоды истории и порой умирают. Как, когда и 

почему появилась деревенька, кто построил первый дом на берегу? Почему её 

не стало? И что мы можем сделать, если уже исчезла с карты Земли наша малая 

родина? 

  Мы можем, мы должны помочь СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ о ней для 

будущих поколений. Если не сохранить этого сейчас, восстановить будет 

невозможно. 

Исчезают сёла, деревеньки, 

Родина, родная чья- то сторона! 

Остаются только заросли бурьяна 

Никому не нужная трава… 

В Крапивинском районе Кузбасса только за последние несколько 

десятилетий опустели около 50 населенных пунктов. 

 Исчезают небольшие деревеньки, сёла, от которых не остаётся ничего, кроме 

воспоминаний бывших, уже не молодых жителей, их детей и внуков. 

Вот о такой небольшой, исчезнувшей деревне и хочется рассказать, 

основываясь на рукопись, которую оставил Николай Александрович Кудряшов, 

участник Великой Отечественной войны, бывший житель этой деревни, в 

которой прошло его детство и ранняя юность [Николай Александрович 

Кудряшов]. Мало кто сейчас знает, что была когда-то деревня Бартеновка, 

недалеко от деревни Крапивина. 

А возникла она так…. 

 «По рассказу старых жителей, какой-то русский человек занимался в то время 

пчеловодством. А фамилия у него была Бартенов. Жил он сначала в Крапивине, 



57 
 

деревня Крапивина была в то время маленькая. А потом поселился в логу, где 

протекала таёжная речка. Сам Бартенов был общительным, разговорчивым и 

предлагал поселиться в том логу. Место там было привлекательным, речка и 

тайга, а поэтому и начали переселенцы осваивать новое своё место жительство. 

» Вдоль речки, где проходила вырубка леса, появились первые домики, а после 

и небольшие земельные участки для огорода. Первыми жителями из русских 

были семьи: Черняевы, Маманины, Поутовы и ещё несколько семей. Эти семьи 

обосновались вдоль речки в логу и первоначально назвали свою деревню и 

речку Кедровкой, возможно потому, что рос в этом логу кедровый лес. В 

Кедровку стали селиться люди и других национальностей: чуваши 

(Кипарисовы, Сметанин),  хохлы, люди из Чебоксар, из Казани, из Канаша. 

Переселенцы вручную пахали землю, сеяли хлеб, убирали урожай. Дома 

большие строить не старались, были они без каких-либо перегородок. Вместо 

перегородок вешали ширмы около кроватей. Вся мебель была самодельная - это 

столы, табуретки или лавки вдоль стен. Вещи хранили в сундуках. 

 «Кедровка  росла быстро и становилась богатой детьми, а переселенцы 

всё ехали и ехали. Так приехал Шипов,  обладающий чудесным мастерством. 

После приезда он сразу же взялся за работу и построил на речке Кедровке 

водяную мельницу. Так Шипов стал уважаемым мельником для жителей 

Кедровки. Приехал также в Кедровку из Тюменской области Табаков Павел 

Васильевич. Был он по профессии портной.  Обращались к нему с заказами из 

окрестных деревень, привозили ему овчины, а получали от него хорошо 

пошитые шубы и полушубки. Этим он и зарабатывал на содержание своей 

семьи». 

Деревня была разбросана по обеим сторонам речки Кедровки. Через 

речку было три деревянных моста. По этим мостам люди ездили друг к другу.  

Кто имел земельный участок для личного пользования, старался и любил свою 

землю. Работали, не считаясь со временем, с темна и до темна. Кто не имел 

земельные участки ходили и нанимались к другим хозяевам, которые не могли 

управляться со своим хозяйством. У кого в семье было много девок,  
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занимались пряжей. Вечерами устраивали посиделки. Собирались в большом 

доме, а иногда баню топили. На посиделках пряли, пели красивые задушевные 

старинные песни. Посиделки устраивали поочерёдно,  то в одном, то в другом 

доме. Источником освещения была керосиновая коптилка в бане, в доме – 

семилинейные лампы, кто жил по-богаче, те жгли десятилинейные лампы. На 

посиделки приходили и парни,  принося,  музыкальные инструменты и играли, 

образуя своеобразный хор. Здесь и знакомились парни с девушками. Некоторые 

из них потом становились женихом и невестой. За зиму проделывалась большая 

работа – пряли, ткали холсты, шили мужские рубахи, верхние штаны, потом 

юбки. Одежду шили почти всю вручную, швейных машин не было. 

  Свершилась Октябрьская революция, а недобитые бандиты еще бродили 

по всей стране. Были они и на Кедровской земле. В то время, когда шли отряды 

через деревню Кедровку, в тайгу по направлению деревни Калашное., уводили 

жители Кедровки своих детей в лес, угоняли лошадей. Не оставили бесследно 

белогвардейцы деревню Калашное. Там они, в 1919 году зверски убили 

русского художника-пейзажиста Владимира Дмитриевича Вучичевича-

Сибирского и его семью – его жену и трёх дочерей. Осиротел его дом. Оставил 

о себе светлую память прекрасными картинами, воспевающими первозданную 

природу Сибири. Впоследствии дом В.Д. Вучичевича был перевезён в Кедровку 

для школы. 

После того, как прогнали белогвардейцев, восстановилась нормальная 

жизнь в Кедровке. Жили все дружно, каждый занимался своим ремеслом. 

В 1928 году началась первая коллективизация - образовалась  коммуна. 

Затронула она и деревню Кедровку. Люди шли в коммуну с волнением, несли 

всё, что было - плуги, бороны, птицу, коней, коров и даже продукты. Коммуна 

долго не просуществовала- развалилась. Жители Кедровки после распада 

коммуны стали постепенно разъезжаться. Кто в другую деревню, а кто в город. 

После коммуны в Кедровке стали поговаривать о колхозном крестьянстве. 

В 1929 году организовали колхоз на основе коллективного 

хозяйствования. Первый колхоз - первые трудности. Первым председателем 
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колхоза избрали коммуниста Николая Романовича Иванова. О работе в колхозе 

можно рассказывать долго. Колхоз испытывал большие трудности. Нужно 

было обобществить земли крестьян, построить хоть небольшую контору, 

скотный и конный дворы, кузницу и другие помещения. Пилорамы тогда не 

было, делали всё вручную - одни пилили плахи, другие рубили срубы. 

Построили кузницу, первым кузнецом стал Тюмеров Павел Осипович, ковал он 

коней, ремонтировал сельхозинвентарь, делал всё необходимое для колхоза. 

Рядом с кузницей построили клуб, где зимой молодёжь проводила свой досуг. 

Там они пели, танцевали, проводили весёлые игры, ставили постановки при 

свете керосиновых ламп. На работу колхозники тоже с песнями ездили, 

возвращались домой поздно. За каждый трудовой день они получали трудодни. 

На трудодни осенью получали хлеб и деньги, но очень мало. Праздники 

справляли как божественные, так и советские с песнями и плясками, ходили из 

дома в дом.  

В 1936 году деревню Кедровку переименовали в честь первого пасечника 

в Бартеновку. А колхоз назвали «Восток». Колхоз постепенно развивался, 

появилась животноводческая ферма. Земли в колхозе было немного, всего 

около трёх сот гектаров и то большую часть занимали лес, тайга, болота и 

сенокосные угодья. Председатели менялись часто. До образования коммуны 

переселенцы ехали в Кедровку, а после возникновения колхоза люди стали 

наоборот уезжать из Бартеновки. Уезжали в город Кемерово, Ленинск-Кузнецк, 

в Чуваш-Труд (Каменный). Кто учился, все старались уехать из Бартеновки, 

оставались только те люди, которые не могли учиться. Поэтому рабочая сила в 

колхозе с каждым годом всё убавлялась. Колхоз постепенно стал разваливаться. 

Люди организовали промысловую артель в Новой Кедровке. Построили 

пихтовый завод, пихтовое масло сдавали государству. Возглавлял завод 

Симутенко Федот. Новая Кедровка находилась в трёх  километрах выше 

Бартеновки, по речке Кедровке, в тайге. Земли там не имелось, пахать и сеять 

было негде, только огородники имели небольшие клочки земли, на которых 

выращивали картофель и морковь. Постепенно все жители переселились из 
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тайги на косогорчик между Крапивино и Бартеновкой. На новом месте решили 

заниматься земледелием.  Председателем  колхоза был Селивёрстов Харитон 

Давыдович. Колхоз быстро развивался, становился богаче, постепенно туда и 

люди стали прибывать. Колхоз кроме земледелия занимался скотоводством и 

свиноводством. Была небольшая колхозная ферма. В каждом личном подворье 

имели корову, свиней, овец. Молоко возили в Крапивино. Занимался колхоз 

ещё и пчеловодством. Дети ходили учиться в школу на Бартеновку. 

Наступил 1940 год. Это был тяжёлый год для всего народа, особенно для 

Бартеновки. Провожая своих сыновей на Финскую войну,  плакали родные и 

близкие. 

Прошло время. Радовалась вся Бартеновка, когда вернулись с войны 

односельчане: Алин Сергей Степанович и Краснов Дмитрий Николаевич.  

Но не успели они нарадоваться, как началась другая война - страшная, 

долгая, беспощадная. Наступил 1941 год - Великая Отечественная война. 

Мужчины стали уходить один за другим на фронт. В колхозе остались одни 

подростки и почти нетрудоспособные старики. Жить стало совсем  трудно.  

Голод, холод, нужда и непомерный труд - так можно сказать про то время. 

Тяжело приходилось взрослым на фронте и в тылу. Но намного суровей и 

безжалостней была эта война к детям. Что только не приходилось делать их 

неокрепшим рукам:  косить, пахать, сеять,  пропалывать, убирать выращенный 

урожай, жать, вязать снопы, молотить зерно, доить коров. Работали наравне со 

взрослыми, от зари и до зари. Техники не было никакой. И всё приходилось 

делать вручную. Продуктов тоже не хватало. Весной,  как только снег растает, 

выходили на колхозное картофельное поле, искали оставшуюся незамеченной, 

прошлогоднюю картошку. Хлебного пайка не стало. Сдавали государству всё, 

что могли, себе оставались отходы. Рвали колбу, крапиву, это варили и ели. Вся 

колхозная работа легла на женские руки, от тяжёлой работы и плохого питания 

умирали не только старики, но и молодые. Многое пришлось пережить деревне 

в военное время. Но вот отгремели залпы салютов. Закончилась война. 

Фронтовики возвращались домой.  
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А дела в колхозе не улучшались, а становились все хуже и хуже. 

Послевоенные планы были очень большие, просто невыполнимые, а рабочих 

рук не хватало. Работали одни женщины, да дети. Многие мужчины не 

вернулись с той войны. А те немногие, кто вернулся,  были либо ранены, либо 

не способны работать. В 1949 году колхоз еще существовал. В этом году 

урожай получился ниже, сдавали государству весь хлеб до зёрнышка, даже на 

семена не оставалось. Уже в этом году люди из Бартеновки стали разъезжаться. 

Гордеевы переехали в Салтымаково, И.Т.Никитин с женой в Крапивино. 

В 1950 году произошло укрупнение мелких колхозов. Пять мелких 

колхозов: «Тайдон», «Мунгат», «Новая Кедровка», «Восток» и «Им. Карла 

Макса»- объединились в один колхоз «Путь к Коммунизму» с центром в 

деревне Мунгат. А жители Бартеновки, Новой Кедровки стали перебираться на 

новое место жительство в Крапивино. Те старушки, которые не смогли 

переехать, ещё жили какое-то время в Бартеновке. Их было немного: Шипова 

Татьяна, Загитова Нина, Кудряшова Акулина. Позже и они переехали в 

Крапивино. 

А в 1967 году деревня Бартеновка была исключена из учётных данных 

Крапивинского района. 

Вот такая судьба у Бартеновки. Теперь Бартеновка – это  летние дачи 

жителей посёлка Зеленогорского. [Дачный поселок Бартеновка.2012 год] 

О существование этой деревни почти нигде не упоминается. Всё, что 

осталось - это рукопись Николая Александровича Кудряшова, бывшего жителя 

деревни Бартеновки, где он запечатлел свои воспоминания и воспоминания 

бывших жителей деревни, постарался восстановить историю возникновения, 

жизни Бартеновки. Также некоторые упоминания  есть в книге  «Живём 

Крапивинской судьбою»  о возникновении коммуны, о становлении колхоза 

«Восток». И, наверное, самое удивительное  воспоминание о Бартеновке 

оставил русский художник – пейзажист Владимир Дмитриевич Вучичевич-

Сибирский,  который проживал в те годы на своей заимке недалеко от деревни 
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Бартеновка, своей замечательной картиной «Дорога в лесу» (окрестности 

Бартеновки) [Дорога в лесу(Окрестности Бартеновки) В.Д.Вучичевич.х.м.].  

В сёлах и посёлках высятся памятники и обелиски воинам -  

крапивинцам,  павшим в боях за Родину. Деревня Бартеновка тоже внесла свой 

достойный вклад в дело разгрома фашистких орд на разных направлениях 

фронтов. 25 воинов- жителей Бартеновки храбро защищали нашу Родину и 

отдали свои жизни за мир и голубое небо над головой. 

Хочется, чтобы наше и будущее поколение помнили это. Благодарность перед 

этими людьми мы можем оплатить только ПАМЯТЬЮ. Поддержав инициативу 

педагогов и учащихся Детской школы искусств №36, администрация 

Зеленогорского городского поселения и Совет народных депутатов поселка 

рассматривают вопрос  создания мемориальной доски и символического 

памятника на месте бывшей деревни. 

 «Спасибо, Родина, что в тишине твоей, 

 В твоей таёжной и озёрной глухомани 

 Стояло множество таёжных деревень, 

 В которые всё манит меня память»  

     В. Корнишин 

[Приложение 17] 

[Приложение 18] 

[Приложение 19] 

 

3.2 Беседа с Леонидом Павловичем Райским 

 

 За периоды Советской власти исчезло более 60-ти деревень. Места были 

красивые. Я дорого отношусь к Змеинке, потому что там родился и вырос. С 

детства помню, как с дедом ходили на пасек, тогда мне было лет семь, за 

Репковку (в тайге поселение чувашей). Владимирский тракт шёл от Ленинска 

через Банново на Крапивино и по Крапивино до самого Мариинска  по горкам, 

потому что по низинам было не пройти, там был сушняк, болото и прочее. По 
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верхушке строили дорогу, чуваши шли по ней и строили деревни 

(Владимировка, Репковка) – от Змеинки км 15. Утром рано брали у бабушки 

хлеб (смешивали берёзовые опилки и пшеничные отруби, делали лепёшки, 

вместо масло – солидол у трактористов выпрашивал пару ложек на сковородку, 

чтобы не пригорало). Траву из огорода брали и рыбу (на мордашку - впереди 

маленькая горловина, а сзади шире, к дереву привяжем, вдвоём с мальчишкой 

наклоняли, в сторону отводили, доставали  и высыпали). Примерно с полведра 

было рыбы, нам хватало на раз. Шли до родника, там пили, суп варили. К 

вечеру доходили, умывались, переодевались.  

Змеинка была большой деревней, первыми пришли 3 семьи, они были 

вынуждены уйти, чтобы их оставили в живых, потому что власти сгоняли всех 

в один дом, окна, двери закрывали, сеном закладывали и поджигали, потому 

что они молились не так (староверы).  И вот они всё забирали, запрягали 

лошадей и шли за Урал, находили дорогу, узнавали, на зиму останавливались, 

рыли землянки и в них жили, весной высаживали, ближе к осени всё 

утаскивали, складывались и опять несколько месяцев ехали до первого снега. В 

конце концов они пришли на Владимирский тракт. Жили три семьи – Лузины, 

Ушаковы и Серотенко. Всё делали сообща, деревня большая, волостная, потом 

стала районного значения, а построили её на Бугре большом, чтобы вода, когда 

разливалась, не затопляла. 

У Кучума младшую дочь звали Кучуманда, а старшую - Улуманда, по их 

именам назвали реки, там же были две деревни. 

В Улуманде хороший лес, его вырубали, сплавляли вниз по Томи, строили 

заводы, фабрики. Там была железная дорога. Появились деревни, а вместе с 

ними необходимость добычи дерева, перевозить было трудно, и поэтому 

построили дорогу. 

Старожилы деревень имеют богатый жизненный опыт. Они слышали, 

знают и помнят много интересных фактов, которыми делятся с нами, а мы, в 

свою очередь, их сохраняем. Кудряшев Н.А. оставил рукопись о деревне 
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Бартеновка, по которой восстанавливается история и развитие населённого 

пункта. Из встречи с Л.П. Райским я узнала детали жизни того времени. 
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Заключение 

 

 О Малой Родине не забывают, о ней вспоминают с теплом и любовью, 

она является частью жизни каждого, местом, к которому человек обращается 

снова и снова, страшно представить, что её нет, нет самого родного и уютного 

места, к которому манит душа. К сожалению, некоторых людей постигла эта 

участь, исчезла с лица Земли их родная деревушка.  

В ходе исследовательской работы стало видно, что любая информация по 

теме исчезнувших деревень ценна. Систематизации готового материала 

недостаточно. Главный кладезь знаний -  память человека. К сожалению, 

остаётся всё меньше людей, которые могут рассказать о той или иной деревне. 

Мы то поколение, и скорее всего последнее, которое может узнать об 

исчезнувших деревнях от людей. Потом этих людей не будет, и память о 

деревнях уйдёт вместе с ними, а значит, уйдёт навсегда. 

  Для меня вся проделанная работа имеет большое значение. Я поняла, 

что каждая деревня, пускай с, казалась бы, однообразной жизнью, уникальна. 

Создаётся ощущение, что у каждой есть душа, она неповторима, и понять её 

сложно. Но можно сделать попытки. Эта работа является стартом, 

своеобразным началом изучения исчезнувших деревень. Впереди новые 

материалы и открытия, новые люди с интересными рассказами.  Встреча с 

людьми дали мне не только информацию для работы [Приложение 19]. Я 

получила массу удовольствий и опыт, общаясь со старшим поколением, 

особенно при составлении схемы расположения исчезнувших деревень 

Крапивинского района. Изучение исчезнувших деревень – кропотливая и 

продолжительная работа, потому что материал объёмный, его нелегко найти. 

Именно поэтому данная исследовательская работа имеет продолжение, тему 

исчезнувших деревень я буду развивать, уже есть планы на дальнейшую 

работу.   

Работу «Русская деревня умирает» можно применить при проведении 

классных часов, на уроке истории, географии, краеведении.  
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81 
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Рукописи жителя д. Бартеновка Кудряшова Н.А. 
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Приложение 19 

 

 

 

 

Составлена Сивохиной Полиной со слов старожил исчезнувших деревень 

Крапивинского района 


