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I. Введение  

Сумы – это крупное село Каргатского района Новосибирской области.  

В нем  жили мои прадедушка и прабабушка, провела своё детство и юность 

моя бабушка, Зайцева Валентина Семёновна. Сейчас в селе никто из моих 

родственников не проживает, но сохранился дом, в котором жила семья. 

Бабушка часто мне рассказывает о том, каким было село во времена её 

юности (приложение №1).  

В этом году Каргатский район отметил своё 95-летие. К этой дате 

краеведы активно изучали историю района, проводилось много массовых 

мероприятий,  в районной газете публиковались очерки об истории  малой 

родины. Эта большая и полезная  работа заинтересовала и меня. Родилась 

идея написать исследование о селе, откуда пошли корни моего рода. 

В архиве Каргатского района есть различные источники информации о 

населенных пунктах. При выполнении этой работы  были использованы 

Похозяйственные и Поселковые книги. Хронологические рамки 

исследования 1934-1966гг. Нами были выбраны Похозяйственные книги трёх 

периодов:        1938-1939гг., 1943-1945гг., 1964-1966гг, что позволило 

провести сравнение в развитии и социальном составе населения села. Также 

использовались Поселковые книги  1934 года (приложение №2). 

Цель исследования: на основе Похозяйственных  и  Поселковых книг 

охарактеризовать социальное  развитие села Сумы в 1934-1966гг.  Задачи:  

изучить Похозяйственные  книги трех  исторических периодов: 1938-1939гг., 

1943-1945гг. и 1964-1966гг. и  Поселковые книги за 1934 год.  

Проанализировать  социальные характеристики населения в указанные 

периоды. Рассмотреть и оценить развитие крестьянского хозяйства. Сравнить 

развитие села в  эти периоды и сделать выводы. 

        Использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, 

сравнительно-исторический, хронологический. 

             В работе также использованы воспоминания моей бабушки, Зайцевой 

Валентины Семёновны. С ней проводилось интервьюирование автором 
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работы (приложение № 3).  Методика работы с источниками. Изучая 

Похозяйственные и Поселковые книги,  мы выписывали и сразу 

систематизировали информацию (приложение №4). Затем переводили ее в 

таблицы, диаграммы и анализировали. При проведении интервьюирования, 

воспоминания записывались непосредственно вслед за рассказом.  

         Историография.  В процессе исследования шло знакомство с научной 

литературой в двух направлениях:  первое -изучение публикаций о 

Похозяйственных и Поселковых книгах и методиках работы с ними; второе - 

изучение публикаций о социальном  развитии села в 30-60-е годы XX века.     

В работе Автаева Александра    «Похозяйственная книга как исторический и 

генеалогический источник» (https://pandia.ru/text/77/421/5582.php) 

анализируется  история возникновения Похозяйственных книг, их основное 

назначение, особенности заполнения книг в разные исторические периоды. В  

статье  В статье «Похозяйственной книге 76 лет» (http://www.bars-

open.ru/news/pokhozyajstvennoj-knige-76-let/) приведен  обзор истории этих  

книг в XX веке. Весьма популярен этот источник и на генеалогических 

сайтах. Например, «Похозяйственная книга как источник генеалогической 

информации для составления родословной и семейного дерева (Древа)» 

https://pomnirod.ru/articles/istochniki-genealogicheskoj-

informacii/pohozyajstvennaya-kniga.html. Здесь можно найти практические 

рекомендации о том, как использовать книги в изучении родословных. 

Похозяйственные книги заполняются и в наши дни.  

История советского села достаточно подробно представлена в 

исторической литературе.  В 20-е годы прошлого века вышли  сборник 

трудов под редакцией советского историка В.Г. Тана-Богораза "Обновленная 

деревня", работа Ф.Д. Кретова "Деревня после революции", научные труды 

Г. Григорова и С. Шкотова "Старый и новый быт",  работа Я. Яковлева 

"Наша деревня. Новое в старом и старое в новом", труд М.Я. Феноменова 

"Современная деревня", научный труд Н. С. Власова "Колхозы и 

https://pandia.ru/text/77/421/5582.php
http://www.bars-open.ru/news/pokhozyajstvennoj-knige-76-let/
http://www.bars-open.ru/news/pokhozyajstvennoj-knige-76-let/
https://pomnirod.ru/articles/istochniki-genealogicheskoj-informacii/pohozyajstvennaya-kniga.html
https://pomnirod.ru/articles/istochniki-genealogicheskoj-informacii/pohozyajstvennaya-kniga.html
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кооперативы Саратовской губернии". Вопрос социальной жизни находил 

своё яркое освещение в более поздний период.  

Новое этап в изучении проблем  российского села в советской 

историографии датируется концом 70-х - началом 80-х годов ХХ века. Среди 

крупных научных работ данного периода можно отметить фундаментальные 

труды  В.П. Данилова "Советская доколхозная деревня: социальная 

структура, социальные отношения", "Советская деревня: население, 

землепользование, хозяйство",  Н.Л. Рогалиной "Социальная динамика 

советского крестьянства в 20-х годах", Селунской В.М. "Изменение 

социальной структуры советской деревни" и др.  

 В связи с новыми тенденциями в методологии исторических 

исследований аграрного сектора, начиная с середины 80-х годов, многими 

российскими и зарубежными исследователями была обоснована 

необходимость междисциплинарного изучения ментальности и быта 

российского крестьянства. Однако для детального изучения данной 

проблемы перед учёными встал вопрос о сближении исторической и 

социологической наук. Таким образом, вполне закономерным было 

выделение на стыке истории и социологии новой концепции в изучении 

повседневности российской деревни - социальной истории крестьянства, 

принявшей в последствие  характер отдельного исторического течения.  

В начале 90-х годов прошлого века в России произошли политические 

изменения, повлекшие собой изменения в степени демократизации общества. 

Государством была провозглашена свобода слова и печати. Это позволило 

отказаться от политической направленности дальнейших исследований: 

учёные стали активнее изучать социальные, культурные и политические 

перемены российской  деревни. Так, первым крупным фундаментальным 

трудом по социальной истории российского крестьянства в ХХ веке стала, 

изданная в 1996 году, коллективная монография под редакцией Е.М. 

Ковалева "Голоса крестьян: сельская Россия ХХ века в мемуарах".   
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Мое исследование   будет интересно жителям края, села, пополнит 

фонды школьного музея. Материалы могут быть использованы на уроках 

истории, внеклассных занятиях по краеведению. Работа по сбору 

информации  проходила в районном архиве в  июле 2019 года. Выражаем 

благодарность сотрудникам архива за помощь в подборе материалов. 

II.Основная часть 

1. Характеристика   Похозяйственных   и  Поселковых книг  как 

исторических  источников.  

Похозяйственная книга – это документ первичного административного 

учета сельского населения. Впервые   книги  были введены в 1934 года с 

целью упорядочения хозяйственной отчетности сельсоветов. Уникальность 

данного источника заключается в том, что он лишен субъективных оценок, 

комментариев, содержит только количественные данные.  Состоит книга  из 

отдельных лицевых счётов на каждое хозяйство, находящееся на территории 

сельсовета. В первом разделе лицевого счёта записываются поимённо все 

лица, постоянно проживающие в хозяйстве, с указанием даты их рождения, 

пола, национальности, уровня образования, места учёбы и работы, 

должности или занятия, сведений об инвалидности и пенсионном 

обеспечении (приложение №5). В этот же раздел вписываются родившиеся и 

вновь прибывшие, выписываются умершие и выбывшие в другое  место 

жительства, здесь же делаются записи относительно лиц, временно 

отсутствующих. Во втором разделе - размер приусадебного участка, наличие 

домашних животных и птицы, строения, а также данные относительно земли, 

построек и скота, находящихся в личном пользовании (приложение №6). 

Похозяйственные книги сельского учета закладывались 1 раз в 3 года, записи 

в них уточнялись ежегодно по состоянию на 1 января и 1 июня. На основании 

этих записей финансовые органы исчисляли сельскохозяйственный налог, 

органы государственного страхования вели учёт объектов обязательного 

страхования, органы народного образования осуществляли учёт детей, 

подлежащих обучению. По данным Похозяйственных книг сельского учета 
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сельсоветы составляли также ежегодный отчёт, в котором содержались 

сведения о численности и составе сельского населения по полу, возрасту и 

общественным группам. Записи в Похозяйственные книги вносились 

специальными  бригадами путем сплошного обхода дворов, опроса 

владельцев, пересчета или измерения в натуре и проверялись при помощи 

контрольных обходов.  

       Рассмотренные нами  Похозяйственные книги  заполнялись ежегодно, но 

не всегда добросовестно, о чём свидетельствуют пустые незаполненные 

графы, например, такие как пчеловодство, надел земли, виды скота. 

Заполняли книги наиболее грамотные люди, хотя уровень их образования 

невысок: допускались ошибки в именах и фамилиях. Количество 

Похозяйственных книг за 1938-1939 год составило 5 штук, за 1943-1945 – 19 , 

за 1964-1966 – 9. Количество «Поселковых книг» за 1938-1939 год составило 

3 штуки. Всего  в ходе работы было просмотрено 1025 листов (приложение№ 

7, таблица№1).  Поселковые книги велись в сельских советах, в них 

отмечалась прописка человека. По ним выдавались справки для получения 

паспортов, делались отметки о прибытии/выбытии, указывалось место 

рождения, дата рождения, место проживания. В данной работе Поселковые 

книги 1934 года использовались для уточнения численности жителей села 

Сумы в 30-е годы. 

2. Характеристика населения 

2.1. Количественный состав населения села. 

В 1938-1939гг. согласно Похозяйственным книгам в селе проживало 

88 семей, в которых насчитывалось 422 человека. Преобладали семьи по 4 

человека.  Эти данные нельзя считать достоверными. По-видимому, 

сохранились не все книги данного периода. Почему мы делаем такое 

предположение? Сохранились Поселковые книги села Сумы за 1934 год, в 

них оформлялась прописка граждан. В этих книгах насчитывается 1363 

человека и это только взрослое население. Если учитывать, что детская доля 

населения составляет примерно  ¼ часть, то в селе проживало не менее 1800 



 

8 

 

человек. Скорее всего, не все Похозяйственные книги 1938-1939 года 

сохранились. Мы будем учитывать это в наших дальнейших расчетах и 

рассуждениях.  В 1943-1945гг. в  Похозяйственных книгах  числится 368 

семей, в которых насчитывалось 1559 человек. Эту информацию можно 

считать приближённой к истине. Преобладали семьи по 4 человека, а меньше 

всего семей, в которых 10-11 человек. Есть указание в книгах о том, что 

некоторые семьи разделились (например, семья Гапеевых) или на воспитание 

в семью взяты сироты (например, Бородулин А.М., сирота, был взят на 

воспитание в семью Пузыревских).   В 1964-1966 в селе проживало 446 

семей, а общая численность населения составляла 1839 человек. Наиболее 

распространённый тип семей – семьи по 4 человека. 

       Таким образом, во всех исторических периодах преобладали семьи по 4 

человека. Полученные данные доказывают, что село Сумы в XX веке было 

одним из наиболее крупных населённых пунктов в Каргатском районе, 

численность населения составляла не менее 1,5 тыс. человек. Моя бабушка 

вспоминала, что в селе было очень много жителей. Но в 2000-х численность 

населения села с каждым  годом стала уменьшаться, и в 2010 году составило 

только 484 человека. Это связано со многими причинами: общая тенденция 

перемещения населения в города, последствия экономических реформ 90-х 

годов, отдаленность села от районного центра и другие. В  рассматриваемые 

нами исторические периоды в селе Сумы всегда преобладало женское 

население (приложение№7, таблицы № 2-8 , диаграммы № 1-6). 

2.2. Возрастной состав населения.  

В лицевых счетах указаны года рождения жителей. По 

Похозяйственным книгам 30-х годов (напомним, они сохранились не все) 

рожденных в XIX веке насчитывалось  72 человека. Из них самый старший 

житель села Гузова Анна Ефимовна (1834 г.р.), которой, согласно 

Похозяйственной книге  в 1939 году исполнилось 105 лет. Проверить 

достоверность этой информации не представляется возможным.  
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Среди населения села Сумы были  старожилы (мы считали 

старожилами людей, которым было  более 70 лет) – это Шуршакова 

Василиса Фёдоровна (1867 г.р.), Дергаченко Фекла Ивановна (1849 г.р.), 

Сёмочкина Елена Трифоновна (1862 г.р.), Иванирова Аксинья Тимофеевна 

(1864 г.р.), Крышнев Иван Сергеевич (1855 г.р.), Писарева Аксинья 

Марковна (1865 г.р.), Арятова Фекла Ивановна (1866 г.р.).   Самую большую 

группу населения составляли дети и подростки. В 30-е годы рождаемость 

возрастает. 

В 1943-1945гг. в большинстве семей главой считалась женщина (мать), 

ведь многие мужчины ушли на фронт. Если главой был мужчина, то, как 

правило, он был в преклонном, не призывном возрасте. В 30-е годы главами 

семей преимущественно записывались мужчины. В этот 1943-1945 гг. в селе 

проживало 48 старожилов (людей, родившихся раньше 1873 года) 

(приложение №7, список старожилов, 40-е годы). В военные годы 

рождаемость с каждым годом падала. Много упоминаний о смерти 

маленьких детей (младенцы, 1-2 года). Например,  Ковалёв Николай 

Васильевич 1941 г.р.  умер в 1943;  Приголовкин  Юрий 1943 г.р. умер в 

1944. Данная ситуация объясняется отсутствием мужчин в семьях, они ушли 

на фронт. 

        В 1964-1966гг.  в Сумах, согласно «Похозяйственным книгам», 

проживало 73 старожила (людей, родившихся раньше 1894 года) 

(приложение № 7, список старожилов, 60-е годы). В послевоенные годы 

уровень рождаемости резко увеличился. Семья Алёхиных имела 9 детей 

(1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1957, 1959, 1960, 1963). В семье Пакаловых 6 

детей (1950, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959). В семье Болотиных 8 детей (1948, 

1949, 1951, 1952, 1955, 1957, 1958, 1959). Многодетная немецкая семья 

Кальман состоит из главы семьи, его жены, тёщи и 8 детей (1948, 1949, 1952, 

1954, 1956, 1957, 1960, 1965 г.р.). Все носят русские имена. Сначала 

записаны, как русские, а затем, как немцы.  В семье Халифановых 8 детей 

(1952, 1953, 1955, 1957, 1959, 1960, 1962, 1964 г.р.). В казахской семье 
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Шахтанбаевых 6 детей (1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963 г.р.). В семье 

Тулыговец 7 детей (1952,1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1962 г.р.). В семье 

Зуевых 5 детей (1946, 1950,1952, 1957, 1962 г.р.). В семье Дударьковых 7 

детей, интересный факт - двое названы в честь родителей – Ольга и Николай.  

Закончилась война, вернулись с фронта мужчины, подросло новое молодое 

поколение, и жизнь стала налаживаться.  Таким образом, наибольшая 

рождаемость наблюдается в 60-е годы, наименьшая в годы войны. В селе 

всегда проживало много старожилов, но наибольшая их численность 

приходится на послевоенные годы. Это можно объяснить улучшением 

качества жизни (приложение №7, таблицы № 9-11, диаграммы № 7-9). 

2.3. Национальный состав. 

В Похозяйственных книгах также фиксировалась национальность  

жителей. Оказалось, что русские во все исторические периоды составляли 

большинство населения, но мы встретили представителей и других 

национальностей. По данным  Похозяйственных книг в Селе Сумы в период 

с 1938 по 1939 год проживал 1 австриец. Каким образом он оказался в 

Сибири? Согласно Поселковой книге 1934 года жителями села также были  

татары (7человек), украинцы (83), белорусы (2), еврей (1). 

 В годы войны и после нее  проводилась депортация ряда  народов  в 

Сибирь. В Похозяйственных книгах 1943-1945гг. упоминались поляки - 2 

человека, калмыки - 8. Встретились нам и  немцы - 26 человек. Например, 

семья Кап (4 человека, мать с тремя детьми - выбыли в 1944 году), семья 

Штензель  (4 человека - выбыли в 1944 году), семья Колман (7 человек), 

семьи Кунц, Миллер,  Кобер, мордва (3), евреи (4).  Семья Пельтянских 

(евреи) состоящая из двух человек, матери (1870 г.р.) и дочери (1902 г.р.) 

была эвакуирована из Ленинграда.  Всего в Сумах проживало 28 человек,  

эвакуированных из Ленинграда, (семьи Тродоимовых, Чупровых, Богданов, 

Горячёвых и др., в основном русские), после снятия блокады выбыли в 

Ленинград.  У Тарасенко Марии (1877 г.р.) в графе «Национальность»  было 
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указано, что она русская, затем запись перечеркнули и написали, что она 

полячка. Наверное, многие предпочитали скрывать национальность.  

В книгах 1964-1966гг. были указаны украинцы (9 человек), немцы (22), 

эстонцы (1), чувашы (1), казахи (33), марийцы (2), удмурты (7), татары (1). 

2.4. Частотность употребления имён. 

Для определения  частотности употребления  личных женских и 

мужских имен, а также выявления степени их популярности у жителей села 

на основе Похозяйственных книг нами были составлены обобщающие 

таблицы.  Они демонстрируют разнообразие  личных имен (приложение №7, 

таблицы №12-13, диаграммы № 10-11). 

В 1938-1939гг. самые популярные  женские имена - Мария (встречается 

21 раз), Анна (11), Валентина (9).  Редко встречающиеся имена - Лидия, 

Альбина, Татьяна, Аксинья, Наталья, Устинья, Клавдия, Лариса, Пелагея, 

Федора, Варвара, Елизавета, Софья, Серафима, Анастасия, Зоя, Василиса, 

Антанида, Раиса, Дарья. Среди мужских имен часто употребляемые Николай 

(15 раз), Иван (11), Константин (8).  Редкие имена - Роберт, Леонид, Илья, 

Конон, Мефодий, Хабит, Ульян, Егор, Григорий, Юрий, Никифор, Афанасий. 

Наиболее старинные имена – Прокопий, Дарья, Лариса, Федора, Ульян, 

Григорий, Никифор, Мария, Агафья, Фекла, Ольга, Аксинья, Конон, 

Василиса, Антанида. 

В 1964-1966гг. наиболее популярными были такие женские имена, как 

Валентина (48 раз), Татьяна (32), Любовь (29), мужские – Александр (48 раз), 

Владимир (39), Николай (35). Редкие имена – Агрофена, Алла, Антонина, 

Анфиса, Ефимия, Марина, Марфа, Майя, Степанида, Лукерья, Яна, 

Алефтина, Домна, Алёна, Миланья, Тереза, Степанида, Ксения, Антонина, 

Фекла, Лариса; Артём, Борис, Давыд, Ефим, Гавриил, Гордей, Борис, Ефрем, 

Фома, Матвей, Хейн, Филипп, Руслан, Агей, Архип, Сафрон, Эмануил, 

Альберт,  Вадим, Вячеслав, Кузьма, Спиридон, Федос, Урунбагар.  
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      Таким образом, среди жителей села распространены  

разнообразные имена. Имена, которые встречаются по одному разу,  носили 

люди  не русской национальности, либо люди, родившиеся в XIX веке. 

2.5. Призыв в РККА. 

С началом Великой Отечественной войны в Похозяйственных книгах 

стали отмечать призыв в РККА. Всего было призвано в действующую армию 

137 человек. Самому старшему было  55 лет на момент призыва в РККА, 

самому младшему – 15 лет. Один человек был мобилизован в трудовую 

армию (женщина).   Благодаря книгам можно проследить судьбу многих 

призывников: 15 солдат вернулся домой с войны, остальные либо пропали 

без вести, либо имеется похоронка, либо вообще нет информации 

(приложение № 7, список призванных в РККА). Возможна сверка этого 

списка с информационными базами «Мемориал»,  «Подвиг народа», «Книга 

Памяти Новосибирской области». Но это тема другой исследовательской 

работы. В Похозяйственных книгах 1964-1966гг.  имеются пометки о том, 

что молодые парни призываются на службу в армию. 

2.6.Уровень образования 

       В Похозяйственных книгах также отмечался уровень образования 

населения (приложение №7, таблицы № 14-15, диаграммы №12-13). В период 

1938-1939гг. в селе Сумы не было людей с высшим и средним специальным 

образованием. Все неграмотные люди за некоторым исключением родились в 

XIX веке. Большинство людей были самоучками либо имели начальное 

образование. В 1943-1945гг. отправлены  на учебу в Ф.З.О. (фабрично-

заводские училища): Анохин Валентин (1929 г.р.) – 1943; Камнев Николай 

Дмитриевич – 1944;  Котова Мария Гавриловна(1930 г.р.) – 1945; Ошейчик 

Алексей Иванович (1929 г.р.);  Кошкинева Любовь Кузьминишна (1927 г.р.). 

По данным Похозяйственных книг 1964-1966 годов  неграмотное 

население в селе сохранялось, но  все неграмотные люди за некоторым 

исключением родились в XIX веке либо в начале XX века. То есть это 

пожилые люди, которые, скорее всего, не смогли освоить грамоту. Люди с 
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пометкой «читает, пишет» преимущественно  родились до революции 1917 

года, тоже пожилые. Молодые люди учатся на курсах тракториста,  шофёра, 

в школе механизации. В 60-г годы в селе уже 34 специалиста  с высшим 

образованием (приложение №7, список специалистов с высшим 

образованием). В основном это учителя или специалисты сельского 

хозяйства.  Анализируя книги, мы проследили, какие  изменения 

происходили в уровне образования жителей деревни и  сделали следующие 

выводы: чем старее старшие члены семьи, тем менее грамотная вся семья; у 

неграмотных родителей дети чаще грамотные. Неграмотные люди, как 

правило, это очень пожилые люди, родившиеся в XIX веке.  Рост числа 

грамотных колхозников  можно объяснить государственной политикой в 

сфере образования, появлением большего количества специалистов в данной 

области. 

2.7.Профессиональный состав. 

В 1938-1939гг. самая распространённая профессия – разнорабочий. 

Наименее популярные профессии и должности  – инструктор молокозавода, 

маслодел, зоотехник, директор МТС, заведующий МТС, телятница, овчар, 

телеграфист, агроном, заведующий библиотекой МТС, счётчик,  сестра в 

больнице, лаборант молокозавода, начальник почты, бондарь молокозавода, 

печник МТС, лесообъезчик, наборщик, кладовщик МТС. 

Согласно Похозяйственным книгам 1964-1966гг., самая популярная 

профессия этого периода – тракторист. Наименее популярные профессии – 

участковый, парикмахер, ветсанитар, бригадир, электромеханик, молотобоец, 

строй-мастер, маляр, пчеловод, фермер, заведующий нефтебазой, 

автомеханик, механик водоснабжения, кассир, заведующий складом, пастух, 

мастер-закройщик, мастер-строитель, лаборант молокозавода, заведующих 

клубом, зубной врач, начальник почты, наблюдатель гидрометстанции, 

учётчик, заведующий детским садом, столяр, телефонист, баянист в сельском 

клубе, шлифовщик, фельдшер, няня в детском саду, врач, воспитатель в 
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детском саду, прачка, сапожник, поярка, веттехник, радист конторы связи, 

киномеханик ( приложение № 7,таблицы № 16-17, диаграммы № 14-15). 

2.8.Переселение жителей. 

В период с 1938 по 1939 год из села  выбыло в с.Каргат – 6 семей,  в 

Первомайский совет – 1 семья,  в с.Сырокамышку – 2 семьи,  в Маршанку – 1 

семья,  в Кир-Чулым – 1 семья,  в Сталинград – 1 семья,  в Ояш – 1семья,  в 

Усть-Таркский район НСО – 1 семья,  в г.Сталинск – 1 семья,  в неизвестном 

направлении – 16 семей.  Всего в 1938-39 годах  выбыла 31 семья. Конечно, 

это не полные  данные, так как часть Похозяйственных книг  не сохранилась. 

В Поселковой книге 1934 года и в Похозяйственных книгах 

фиксировалось, откуда прибыли жители деревни. Перечень мест впечатляет:  

Орловская губерния, Тульская губерния, Тамбовская губерния, Рязанская 

губерния, Пензенская губерния, Могилёвская губерния, Екатеринбургская 

губерния, Черниговская губерния, Воронежская губерния, Калужская 

губерния, Брянская губерния, Саратовская губерния, Челябинская губерния, 

Киевская губерния, Татарская республика, Доволенский район, 

Нижегородский край, Хабаровский край, Белоруссия, Коменская губерния, 

Омская губерния, Ленинградская область, Красноярский край, Амурская 

область, Самарская губерния, Венгеровский район, из сёл Каргатского 

района, Такжикская ССР. 

        В 60- годы миграционные потоки увеличились. Мы проследили 

количество выбывших семей по книгам 1964-1966 года.  Всего выбыло 90 

семей. Вывод: социальная мобильность возрастает (приложение №7, таблица 

№18). 

2.9.Характеристика хозяйства. 

Наш источник позволяет охарактеризовать некоторые экономические  

особенности развития села (приложение № 7, таблицы № 18-20). В книгах 

указывалось  наличие скота. Очень редко встречались семьи, которые не 

держали скот вообще, чаще  это семьи, состоящие из одного человека. В селе 

предпочтение отдавали коровам и овцам, свиней держали мало. Если семья 



 

15 

 

многодетная, то держали много скота, обрабатывали  большой огород. 

Например,  семья Пузыревских насчитывала 11 человек,   держали  3 коровы, 

2 свиньи и 4 овцы, своя  изба и огород.  В Похозяйственных книгах также 

существовала графа о наличии посевов. В основном выращивали картофель и 

другие овощи. Некоторые семьи также выращивали лён, коноплю. 

В военные годы книги заполнялись менее тщательно, в них почти не 

содержится информация об огородах, посевах. Семьи редко держат коров.       

Сельское хозяйство в годы войны оказалось в тяжелом положении. Из 

деревни   было выжато все до последней капли.  Сократились посевные 

площади, ухудшилось качество обработки почвы, поголовье скота 

уменьшилось. Поэтому и записать в Похозяйственные книги было просто 

нечего. В 60-е годы жизнь стала другой. В 1964-1966гг отмечают в книгах 

наличие птицы, пчел, лошадей, фруктовых и ягодных растений. 

    Налоги оставались главной неотъемлемой чертой в хозяйственной жизни 

деревни. Налоги были на всё: на картофель, на мясо, на посевы. Не 

учитывались реальные возможности крестьянских хозяйств, продукты 

забирали силой. Но иногда семьи освобождались от налогов. Например,     

семья  Крышневых. Отец  Иван Сергеевич (1855 г.р.) - самоучка, жена 

Федора (1893 г.р.) – неграмотная, сын Андрей (1914 г.р.) призван в 1937 году 

в РККА. Имеют дом 1907 года постройки, баню 1907 года, освобождены от 

уплаты налогов, имеют хозяйство (3 коровы, 1 свинью и 5 овец).    В 

большинстве случаев от уплаты налогов освобождают пожилых людей, не 

имеющих хозяйства,  живущих по одному или два человека. 

III.Заключение. 

Изучив данную тему, можно сделать следующие выводы: 

Похозяйственные книги являются весьма информативным 

источником по истории села. Они  расширяют сведения, собранные 

краеведами ранее. Исследовав книги, мы получили представление о 

социально-экономическом развитии деревни в 30-60-е годы XX века. 

Национальный и возрастной состав населения, уровень развития 
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грамотности, социальная дифференциация, разнообразие личных имен, 

размеры личных подсобных хозяйств –  все эти аспекты наш источник 

позволяет описать. Говорить о 100% достоверности полученных нами 

данных нельзя, так как в поле нашего исследования были, возможно,  не все 

книги, но общие тенденции социально-экономического развития по 

имеющимся данным определить можно. Так с полной уверенностью можно 

говорить о низком  уровне образования в деревне, о многонациональном 

составе населения с преобладанием русских, о негативном влиянии  войны, 

депортации народов на социально-экономическое развитие, о жесткой 

налоговой политике государства в отношении сельских жителей. Книги дают 

возможность проследить судьбу отдельных семей и жителей деревни. 

Во всех рассмотренных исторических периодах преобладали семьи по 

4 человека. Полученные данные доказывают, что село Сумы в XX веке было 

одним из наиболее крупных населённых пунктов в Каргатском районе, 

численность населения составляла не менее 1,5 тыс. человек. В 21 веке 

численность населения села резко снизилась, что связано со многими 

причинами: общая тенденция перемещения населения в города, последствия 

экономических реформ 90-х годов, отдаленность села от районного центра и 

другие.    

В  рассматриваемые нами исторические периоды в селе Сумы всегда 

преобладало женское население. Наибольшая рождаемость наблюдается в 

60-е годы, наименьшая в годы войны. В селе всегда проживало много 

старожилов, но наибольшая их численность приходится на послевоенные 

годы. Это можно объяснить улучшением качества жизни. 

 Русские во все исторические периоды составляли большинство 

населения. Вместе с тем  встречаются украинцы, немцы, поляки, евреи, 

татары, австрийцы и т.д. Кто-то из них приехал в село добровольно, кто-то 

был депортирован.  
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В годы войны было призвано в действующую армию 137 человек. 

Самому старшему было  55 лет на момент призыва в РККА, самому 

младшему – 15 лет.  Данная информация может стать основой исследования 

об участии суминцев в Великой Отечественной войне. 

Если в 30-е годы в селе  не было ни одного человека с высшим 

образованием, то в 60-е их было уже 34 человека.  Рост числа грамотных 

колхозников  можно объяснить государственной политикой в сфере 

образования, появлением большего количества специалистов в данной 

области.  Самая распространенная профессия в 30-е годы – разнорабочий, в 

60-е тракторист.  
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Дело № 17-35. 

4. Похозяйственные книги села Сумы 1964-1966гг. Фонд 3, Опись №3, 

Дело № 134-141. 

 

Литература 

1. Вопросы краеведения Новосибирска и Новосибирской области. 

Сборник научных трудов, посвященный 60-летию Новосибирской 

области. Новосибирск. 1997. 

2. Исупов В.А., Кузнецов И.С. История Сибири: Хрестоматия по истории 

Сибири. ЧастьII: XX век. 

3. Наша малая Родина. Хрестоматия по истории Новосибирской 

области.1921-1991гг. Составитель В.И. Баяндин и другие. 

Новосибирск, 1997г. 
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4. Щеглова Т.К. Устная история и краеведческая работа.//Преподавание 

истории в школе. №5,1998. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Историография проблемы изучения повседневности российской деревни 

конца 20-х - середины 30-х годов ХХ века, как философия локальной 

истории России. 

https://vuzlit.ru/1517176/istoriografiya_problemy_izucheniya_povsednevnosti

_rossiyskoy_derevni_kontsa_serediny_godov_veka_filosofiya 

 

2. Похозяйственной книге 76 лет http://www.bars-

open.ru/news/pokhozyajstvennoj-knige-76-let/ 

 

3. Похозяйственная книга как источник генеалогической информации для 

составления родословной и семейного дерева (Древа). 

https://pomnirod.ru/articles/istochniki-genealogicheskoj-

informacii/pohozyajstvennaya-kniga.html  

 

4. Каптюк Е.В. Похозяйственная книга как исторический источник 

информации о жизни и деятельности сельских жителей  села Тутура, 

Жигайловского района Иркутской губернии»  

https://sibac.info/archive/social/8(44).pdf  

5. Социально-экономическое развитие сибирской деревни Суверов 

ЕвгенийВасильевич http://www.dslib.net/istoria-otechestva/socialno-

jekonomicheskoe-razvitie-sibirskoj-derevni.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vuzlit.ru/1517176/istoriografiya_problemy_izucheniya_povsednevnosti_rossiyskoy_derevni_kontsa_serediny_godov_veka_filosofiya
https://vuzlit.ru/1517176/istoriografiya_problemy_izucheniya_povsednevnosti_rossiyskoy_derevni_kontsa_serediny_godov_veka_filosofiya
http://www.bars-open.ru/news/pokhozyajstvennoj-knige-76-let/
http://www.bars-open.ru/news/pokhozyajstvennoj-knige-76-let/
https://pomnirod.ru/articles/istochniki-genealogicheskoj-informacii/pohozyajstvennaya-kniga.html
https://pomnirod.ru/articles/istochniki-genealogicheskoj-informacii/pohozyajstvennaya-kniga.html
https://sibac.info/archive/social/8(44).pdf
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/socialno-jekonomicheskoe-razvitie-sibirskoj-derevni.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/socialno-jekonomicheskoe-razvitie-sibirskoj-derevni.html


 

19 

 

V. Приложения 

Приложение №1. Коллаж «Сумы» (презентация). 

Приложение №2. Архивные документы (презентация). 

Приложение №3. Воспоминания бабушки.  

1. ФИО бабушки 

Борисова (Зайцева) Валентина Семёновна 

2. Дата рождения 

15 октября 1947 года (родилась 6 октября, зарегистрирована в документах 15 октября) 

3. Место рождения 

    Родилась в деревне Чепуха (которой сейчас уже нет), по документам в селе 

Сырокамышка. 

4. Где жила? 

     Семья бабушки жила в селе Сырокамышка Чулымского района, затем в 1949 году они 

переехали в село Алабуга Каргатского района, в 1953-1955 переехали в село Сумы, после 

окончания 9 класса в 1964 году моя бабушка поехала учиться в Каргатское медучилище на 

вечерние курсы медсестёр, после его окончания в 1966 году она работала в Сумах, а затем 

в Кольцовке. В 1969 году бабушка вышла замуж и переехала жить в Каргат. Прабабушка и 

прадедушка переехали в Каргат в 1988 году. 

5. Адрес проживания в Сумах 

Семья Зайцевых проживала на улице, которую называли Могилёвкой. 

6. Состав семьи 

     Зайцев Семён Никитич (1920 г.р.) – глава семьи 

    Зайцева Мария Захаровна (1918 г.р.) – жена 

Зайцев Василий Семёнович (1945 г.р.) – сын 

Зайцева Валентина Семёновна (1947 г.р.) – дочь 

Зайцев Алексей Семёнович (1949 г.р.) – сын 

Зайцев Виктор Семёнович (1957 г.р.) – сын 

7. Хозяйство 

     Одна корова, двое телят, два поросёнка, 2козы, 8 овец, 3 гуся, 10 кур. Гусыня 

высиживала птенцов в гнёздышке под кроватью в тепле. Нередким бывало, что телёнка 

заносили домой, а курочки жили у печки. 

8. Как воспитывали детей? К чему приучали? 

      Воспитанием детей занималась мать. Когда они жили в Алабуге, моя прабабушка 

работала на молокозаводе, прадедушка был бригадиром, на работу ездил на лошади в 
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Сырокамышку и Алабугу, нередко бывало, что домой он приезжал раз в неделю, дети, 

когда были маленькие, в момент приезда отца, залазили на печь и смотрели на отца, 

побаиваясь. Родители были заняты работой и ведением хозяйства, чтобы прокормить 

семью, поэтому старший сын Вася присматривал за младшими Валей и Лёшей. Детей 

приучали к труду, на летних каникулах они пололи в поле, изготавливали кирпичи на 

кирсарае. Они всегда помогали по хозяйству, старшего сына отец брал на посевную, 

мальчики ездили на покос, метали большие стога и привозили в пригоны.  

9. Чем дети занимались на досуге? Какие игрушки были? 

       Ребятишки играли в догоняшки, классики, прятки, лапту, прыгали на скакалке, ходили 

купаться на речку, рвали ягоду на острове Займище (калину, малину, смородину, боярку). 

Девочки любили рисовать, вышивать, учились вязать ажурные и практичные изделия. 

Делали кукол из бумаги, а из ткани вырезали для них наряды. 

10. Какие праздники отмечали? 

      Бабушка вспоминает, что Дни рождения праздновали в кругу семьи, в этот день вместо 

привычного супа мама готовила вкусные пирожки. Перед праздником Пасхи в соседнем 

доме собирались женщины и пели молитвы, ночью мама выпекала куличи и паски, дети 

просыпались до восхода солнца, ели угощенья, а затем на крыше сарая наблюдали за тем, 

как из-за горизонта появлялись первые лучи солнца, наряжались и бежали в поле играть в 

лапту и мяч. На Новый год бабушке мама делала костюм снежинки из марли, а Лёше – 

костюм серого зайчика. Одним из любимых праздников был День пионерии 19 октября, 

когда ребята жгли костры и все вместе веселились.   

11. Каким было село в то время? 

      Бабушка с теплом на душе говорит о том, каким красивым и большим было село тогда. 

В нём бурлила жизнь, строились новые улицы, люди ходили на любимую работу, повсюду 

играли дети, на полях пасся скот. Природа Сумов прекрасная и особенная. Цветущие 

деревья и редкие цветы и ягоды украшают село и делают его неповторимо красивым. Река 

Сума 

12. Каким у людей было отношение к жизни? 

        Жизнь была тяжёлой, прадедушка был бригадиром, работал в Сырокамышке и 

Алабуге, когда отец приезжал раз в неделю, дети, будучи ещё маленькими, залазили на 

печь и смотрели на отца, побаиваясь. Обязанностью матери было ведение хозяйства, уход 

за домом и воспитание детей. Несмотря на все трудности, у людей не было зависти, все 

были простыми, делились друг с другом. Соседи собирались вечерами, женщины шили и 

пряли. Когда бабушка стала работать, ей, как медику, выдавали бесплатно уголь, она 

привозила его в родное село и радовала родителей. В то время, нужно было топить 

русскую печь, чтобы готовить еду и обогревать дом. Воду носили в вёдрах на коромысле с 

речки или с колодца, одежду стирали на доске, а хлеб пекли сами. Электричества не было, 

поэтому дети учили уроки с лампой на столе. Жили дружно, ели все из одной чашки 

деревянными, а затем железными ложками. 

   В школу ходили в форме, которую шила мама, в руках с тканевой сумкой, а затем и с 

рюкзаком, в котором лежали тетради, книжки, чернильница и ручка с пером. Двухэтажная 
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школа в послевоенные годы принимала всё больше детей. Школа так же приучала детей к 

труду с детства, ученики копали картошку. 

 

Приложение №4. Рабочие записи исследования (презентация). 

Приложение №5. Лицевой счет. 1 страница (презентация). 

Приложение №6. Лицевой счет. 2 страница (презентация). 

 

Приложение №7 

Таблица №1. Количество книг и листов в них, использованных в работе. 

 Похозяйственные книги Поселковые 

книги 

 1938-1939 1943-1945 1964-1966 1938-1939 

Количество 

книг 

5 19 9 3 

Количество 

листов 

95 409 574 447 

Общее 

количество 

листов 

1025 

 

Таблица №2. Численность семей и общая численность населения.30-е годы. 

Численный состав семьи – число 

семей 

Общая численность 

1 – 10 семей 10 

2 – 8 семей 16 

3 – 12 семей 26 

4 – 14 семей 56 

5 – 13 семей 65 

6 – 9 семей 54 

7 – 10 семей 70 
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8 – 2 семьи 16 

9 – 5 семей 45 

10 – 2 семьи 20 

11 – 2 семьи 22 

12 – 1 семья 12 

88 семей 422 человека 

 

Диаграмма №1.Количественный состав семей.30-е годы. 

 

Таблица №3. Численность семей и общая численность населения.40-е годы 

Численный состав семьи – число 

семей 

Общая численность 

1 – 20 20 

2 – 52 106 

3 – 66 198 

4 – 77 308 

5 – 55 275 

6 – 51 306 

7 – 20 140 

8 – 13 104 

9 – 10 90 
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10 – 1 10 

11 – 2 22 

368 1559 

 

Диаграмма №2.Количественный состав семей.40-е годы 

Таблица №4. Численность семей и общая численность населения.60-е годы 

Численный состав семьи – число 

семей 

Общая численность 

1 – 50 50 

2 – 52 104 

3 – 79 237 

4 – 87 348 

5 – 72 360 

6 – 54 324 

7 – 31 217 

8 – 10 80 

9 – 5 45 

10 – 2 20 

11 – 4 44 
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446 1839 

 

Диаграмма №3.Количественный состав семей.60-е годы 

Таблица №5. Численность населения села в разные исторические периоды. 

 1934-1939 1943-1945 1964-1966 2010 

Численность 

населения 

1800  

С учетом 

Поселковых книг 

1559 1839 484 

 

Таблица №6. Гендерный состав населения в 30-е годы. 

Доля мужского населения Доля женского населения 

47% 53% 

                                      

                    Диаграмма №4. Гендерный состав населения 30-е годы. 

Доля мужского
населения

Доля женского
населения

 

Таблица №7. Гендерный состав населения в 40-е годы 
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Доля мужского населения Доля женского населения 

43% 57% 

 

Диаграмма №5. Гендерный состав населения в 40-е годы. 

Доля мужского
населения
Доля женского
населения

 

Таблица № 8. Главы семьи в 40-е годы. 

Доля семей, в которых глава - 

мужчина 

Доля семей, в которых глава - 

женщина 

37% 63% 

Диаграмма №6. Главы семей в 40-е годы. 

Доля семей, в которых
глава - мужчина

Доля семей, в которых
глава - женщина
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Таблица №9.Распределение жителей по периодам рождения. 30-е годы. 

Количество 

человек, 

родившихся в 

XIX веке 

Количество 

человек, 

родившихся в 

период  с 1900 по 

1917 год 

Количество 

человек, 

родившихся в 

период с 1917 по 

1930 год 

Количество 

человек, 

родившихся в 

период с 1930 по  

1939 год 

72 107 104 127 

Диаграмма № 7. Распределение жителей по периодам рождения. 30-е годы. 

 

Таблица № 10. Количество детей, родившихся в годы войны. 

Количество 

детей, 

родившихся в 

1941 

Количество 

детей, 

родившихся в 

1942 

Количество 

детей, 

родившихся в 

1943 

Количество 

детей, 

родившихся в 

1944 

Количество 

детей, 

родившихся в 

1945 

17 14 10 10 6 

 

Диаграмма №8. Количество детей, родившихся в годы войны. 

 

Таблица № 11. Количество детей, рожденных в 50-60 е годы. 
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Количество детей, 

родившихся в 

период с 1946 по 

1950 год 

Количество детей, 

родившихся в 

период с 1951 по 

1954 год 

Количество 

детей, 

родившихся в 

период с 1955 по 

1959 год 

Количество детей, 

родившихся в 

период с 1960 по 

1966 год 

176 220 231 214 

 

Диаграмма №9. Количество детей, родившихся в 50-60-е годы 

 

Список старожилов 1943-1945гг.  

1. Миночкин Дмитрий (1873 г.р.)  

2. Комков Фёдор Андреевич (1867 г.р.) 

3. Тарасенко Василий (1860 г.р.) 

4. Бакунова Прасковья (1868 г.р.) 

5. Богомолов Пётр (1866 г.р.) 

6. Ситрогонова Федора (1856 г.р.) 

7. Пузыревский Е.А. (1863 г.р.) 

8. Гуляев Дмитрий (1871 г.р.) – умер 

9. Дубовщицкий Т.П. (1860 г.р.) 

10. Госман Д.Х. (1872 г.р.) 

11. Сметанников Павел Фёдорович (1863 г.р.) 

12. Сметанникова Х.И.(1872 г.р.) 

13. Кривоносова С.Г. (1865 г.р.) 

14. Солодкин Филипп Фомич (1866 г.р.) 

15. Солодкина П.С. (1867 г.р.) 

16. Фролова М.Х. (1863 г.р.) 

17. Махкова Прасковья(1854 г.р.) 

18. Кузьмина Ульяна (1873 г.р.) 

19. Гузова Анна Ерофимовна (1834 г.р.) - ? 

20. Зуев Фёдор Петрович (1873г.р.) 
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21. Черняева Прасковья Николаевна (1866 г.р.) 

22. Чудова Мария (1868 г.р.) 

23. Гришин П.Г.(1868 г.р.) – умер 

24. Крышнев Иван Сергеевич (1856 г.р.) – умер 

25. Медведев Николай Петрович (1857 г.р.) 

26. Живенко Варвара Павловна (1873 г.р.) 

27. Кузнецова Домна М. (1860 г.р.) 

28. Тропина Ф.П. (1875 г.р.) 

29. Петрухин Дмитрий Георгиевич (1860 г.р.) 

30. Солодкина Пелагея (1861 г.р.) 

31. Зайкин Фёдор Яковлевич (1868 г.р.) 

32. Голубев Александр Яковлевич (1872 г.р.) 

33. Голубева Мария Александровна (1871 г.р.)  

34. Фёдорова Мария Фёдоровна (1872 г.р.) – единоличница 

35. Колотвина Ек. В. (1865 г.р.) 

36. Корябина Акулина Никитична (1866 г.р.) 

37. Беденко Яков Васильевич (1865 г.р.) 

38. Гуляева Аграфена Васильевна (1872 г.р.) 

39. Бухтиярова Прасковья Максимовна (1864 г.р.) 

40. Суслов Яков Павлович (1870 г.р.) 

41. Иванилов Кузьма Герасимович (1868 г.р.) 

42. Кулешов Прохор Захарович 91868 г.р.) 

43. Кулешова Евгения Климовна (1866 г.р.) 

44. Пельтинскаы Вела Мов. (1870 г.р.) – эвакуирована из Ленинграда 

45. Дашкова Прасковья (1862 г.р.) 

46. Мягкова Прасковья Климовна (1858 г.р.) 

47. Жеребцова Августа Яковлевна (1873 г.р.) 

48. Гилярова Марья Фёдоровна (1870 г.р.)  

 

Список старожилов в 60-е годы. 

1. Глебович (1889 г.р.) 

2. Пузырькова Кострюкова Анна Алексеевна (1894 г.р.) 

3. Камнева Елизавета Хоритоновна (1894 г.р.) – умерла 

4. Бирюля Василиса Антоновна (1888 г.р.) 

5. Езкин Ефрем Евдокия Захаровна (1882 г.р.) – умерла 

6. Архипова Ефрасинья Никифоровна (1887 г.р.) 

7. Мельникова Мария Григорьевна (1884 г.р.) 

8. Красова Екатерина Селиверстовна (1887 г.р.) 

9. Полянская Наталья Ивановна (1891 г.р.) 

10. Илюкенов Тюлюбибай (1882г.р.) 

11. Зуева Мария Елизаровна (1893 г.р.) 

12. Пузыревская Анастасия Назаровна (1882г.р.) 
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13. Юрочкина Анна Федотовна (1883 г.р.) 

14. Немцева Федосья Ефремовна (1880 г.р.) 

15. Казакова Ефросинья Захаровна (1882 г.р.) 

16. Миночкина Александра Ивановна (1893 г.р.) 

17. Иванова Ефросинья Степановна (1888 г.р.) 

18. Кубарев Алексей Дмитриевич (1892 г.р.) 

19. Кубарева Любовь Ивановна (1893 г.р.) 

20. Дашков Пётр Филиппович (1890 г.р.) 

21. Локтюкова Софья Герасимовна (1884 г.р.) 

22. Шабанова Наталья Григорьевна (1884 г.р.) 

23. Гуляева Надежда Васильевна (1882 г.р.) 

24. Дашков Павел Филиппович (1893 г.р.) 

25. Мелещенко Устинья (имя зачёркнуто и сверху неразборчиво надписано 

Валентина) Архиповна (1876г.р.) 

26. Бирюля Михаил Федосович (1894 г.р.) 

27. Галагуш Виктор Иванович (1893 г.р.) 

28. Кирсанова Пелагея Ивановна (1884 г.р.) 

29. Шевченко Марина Акимовна (1888 г.р.) 

30. Колчевская Матрёна Ивановна (1878 г.р.) 

31. Павлова Анисья Фёдоровна (1888 г.р.) 

32. Фещенко Екатерина Семёновна (1889 г.р.) 

33. Бобкова Агрипина Никитична (1880 г.р.) 

34. Егорова Дарья Яковлевна (1888 г.р.) 

35. Гребенщиков Гаврил Васильевич  (1890 г.р.) 

36. Гребенщикова Матрёна Фёдоровна (1892 г.р.) 

37. Коржавина Мария Николаевна (1893 г.р.) 

38. Алабугова Пелагея Фёдоровна (1891 г.р.) 

39. Иванилова Матрёна Митрофановна (1873 г.р.) – умерла 

40. Зубенка Пелагея Прохоровна (1892 г.р.) 

41. Глазунова Мария Моисеевна (1878 г.р.) 

42. Сёмочкин Леон Григорьевич (1884г.р.) 

43. Лысенко Андрей Емельянович (1883 г.р.) 

44. Соченок Евдокия Ермолаевна (1885 г.р.) 

45. Реенко Федора Арсеньевна (1893г.р.) 

46. Мурзова Варвара Ивановна (1876 г.р.) – умерла 

47. Пузырькова Александра Кононовна (1894г.р.) 

48. Михайлова Анна Тарасовна (1890 г.р.) 

49. Мужикова Агрипина Емельяновна (1886 г.р.) 

50. Тарасова Ольга Прокопьевна (1886 г.р.) – умерла 

51. Бондаренко Евдокия Васильевна (1875г.р.) 

52. Михайловская Домна Петровна (1887 г.р.) – умерла 

53. Павлов илларион Ильич (1893г.р.) 

54. Павлова Пелагея Гапаевна (1891 г.р.) 

55. Пушенко Степанида Андреевна (1893 г.р.) 
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56. Беленко Сергей Константинович (1890 г.р.) 

57. Беленко Анна Кондратьевна (1885 г.р.) 

58. Цымбаленко Степан Иванович (1886 г.р.) 

59. Цымбаленко Софья Васильевна (1892 г.р.) 

60. Павлова Ирина Герасимовна (1888 г.р.) 

61. Маркова Прасковья Ивановна (1890 г.р.) 

62. Шлатов Сафрон Иванович (1892 г.р.) 

63. Шлатова Варвара Фёдоровна (1893 г.р.) 

64. Тимошенко Анастасия Михеевна (1892 г.р.) 

65. Курносова Анна Гавриловна (1872 г.р.) 

66. Беляева Татьяна Ивановна (1893 г.р.) 

67. Вежеватов Иван Ильич (1884 г.р.) 

68. Вежеватова Евдокия Антоновна (1884 г.р.) 

69. Зеленина Фёкла Ионовна (1888 г.р.) 

70. Клевцова Пелагея Константиновна (1886 г.р.) 

71. Камнева Ольга Тарасовна (1893г.р.) 

72. Шембергер Варвара Петровна (1893 г.р.) 

73. Лавтева Василиса Михайловна (1884 г.р.)  

 
 

Таблица № 12.Частотность употребления имен в 30-е годы. 

Женское Количество 

людей, носящих 

это имя 

Мужское Количество 

людей, носящих 

это имя 

Мария 21 Николай 15 

Анна 11 Иван 11 

Валентина 9 Александр 10 

Елена 6 Пётр 10 

Любовь 5 Алексей 6 

Тамара 5 Василий 6 

Вера 4 Михаил 6 

Надежда 4 Владимир 5 

Агафья 3 Андрей 4 

Александра 3 Дмитрий 4 

Евдокия 3 Фёдор 3 

Ольга 3 Виктор 3 

Прасковья 3 Анатолий 2 

Ульяна 3 Валентин 2 

Галина 2 Виталий 2 

Ефросинья 2 Максим 2 

Зинаида 2 Павел 2 

Марина 2 Прокопий 2 

Марфа 2 Семён 2 
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Фекла 2 Степан 2 

Диаграмма№10. Частотность употребления имен в 30-е 

годы.

 

 
Таблица № 13.Частотность употребления имен в 60-е годы. 

 
Женское Количество 

людей, носящих 

это имя 

Мужское Количество 

людей, носящих 

это имя 

Валентина 48 Александр 48 

Татьяна 32 Владимир 39 

Любовь 29 Николай 35 

Мария 27 Виктор 32 

Надежда 23 Анатолий 25 

Наталья 20 Иван 22 

Галина 19 Сергей 21 

Вера 18 Алексей 20 

Анна 17 Василий 17 

Людмила  17  Михаил 17 

Тамара 17 Пётр 14 

Евдокия 14 Геннадий 9 

Александра 13 Павел 9 

Зинаида 13 Юрий 9 

Екатерина 12 Евгений 8 

Анастасия 11 Константин 8 

Елена 10 Валерий 5 

Нина 10 Григорий 5 

Лидия 9 Андрей 4 

Ирина 8 Яков 4 

Ольга 7 Антон 3 

Пелагея 7 Виталий 3 
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Елизавета 7 Дмитрий 3 

Полина 7 Игорь 3 

Светлана 6 Семён 3 

Зоя 5 Валентин 2 

Раиса 5 Георгий 2 

Ульяна 5 Егор 2 

Прасковья 4 Зиновий 2 

Устинья 4 Илья 2 

Альбина 3 Марк 2 

Василиса 3 Олег 2 

Ефросинья 3 Степан 2 

Матрёна 3 Фёдор 2 

Софья 3   

Федосья 3   

Варвара 2   

Дарья 2   

Таисия 2   

Диаграмма№11. Частотность употребления имен в 60-е годы. 

 
 

Отбыли в РККА: 

1. Иванилов Пётр Сидорович (1912 г.р.) – призван в 1935 году 

2. Крышнев Андрей Иванович (1914 г.р.) – призван в 1937 году 

3. Фомин Сергей Иванович (1907 г.р.) – призван в 1936 году 

4. Чудов В. (1924 г.р.) – 1944 

5. Юрочкин Пётр Иванович(1921 г.р.) – 1943 

6. Комков Анатолий Фёдорович (1926 г.р.)- 1944 

7. Комков Николай Фёдорович (1925 г.р.) – 1944 

8. Жеребцов Николай (1924 г.р.) – 1943 
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9. Погодин Фёдор Титович (1926 г.р.) – 1944 

10. Гапеев Николай (1927 г.р.) – 1944 

11. Севостьянов В.П. (1916 г.р.) – 1944 

12. Севостьянов С.П, (1919 г.р.) – 1944 

13. Пузыревский И.Е. (1926 г.р.) -1944 

14. Гуляев Сергей Дмитриевич (1923 г.р.) – 1944 

15. Дубовщицкий Михаил Тимофеевич (1913 г.р.) – 1944 

16. Самойлов Н.Н. (1926 г.р.)- 1944 

17. Фролов Александр Иванович (1915 г.р.) – 1944 

18. Самойлов Николай Дмитриевич (1927 г.р.) – 1944 

19. Кашурин В.П. (1927 г.р.) -1943 

20. Кузьмин Дмитрий Филиппович (1913 г.р.) – 1944 

21. Фёдоров Олег Михайлович (1920 г.р.) – 1944 

22. Стесько Пётр Матвеевич (1927 г.р.) – 1944 

23. Дубовщицкий Виктор (1926 г.р.) – 1944 

24. Котов Г. (1899 г.р.) – 1944 

25. Котов Андрей Гаврилович (1923 г.р.)- 1944 

26. Михайловский Иван Кириллович (1925 г.р.) – 1944 

27. Михайловский Тимофей Кириллович (1918 г.р.) – 1944 

28. Иванов Александр Яковлевич (1923 г.р.) – 1944 

29. Пузырьков Дмитрий (1904 г.р.) – 1945 

30. Зуев Александр Фёдорович(1926 г.р.)  - 1944 

31. Шерстобитов Николай (1926 г.р.) – 1944 

32. Красов Иван (1914 г.р.) – 1944 

33. Полянский Владимир Фёдорович (1927 г.р.) – 1943 

34. Зеваков Илларион Яковлевич – 1943 

35. Черняев Николай Семёнович (1926 г.р.) – 1944 

36. Черняев Семён Иванович – 1944 

37. Козменко Борис Николаевич (1906 г.р.) – 1944 

38. Павлов Егор Степанович – 1944 

39. Езкин – 1944 

40. Ошейчик Иван Леонтьевич  
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41. Контабаев Хабит Семёнович, воспитанник – 1944 

42. Ефремов Степан – 1944 

43. Золотухин А.М. (1904 г.р.) – 1944, прибыл 

44. Золотухин Виктор (1924 г.р.) – 1944, похоронен 

45. Немцев Спиридон Алексеевич (1910 г.р.) – 1944, похоронен 

46. Кубарев Александр Алексеевич (1927 г.р.) – 1944 

47. Кубарев Алексей (1892 г.р.) – 1944 

48. Кубарев Николай (1922 г.р.) – 1944 

49. Кубарев Фёдор (1925 г.р.) – 1944, прибыл 

50. Кошнинев Кузьма – 1943 

51. Шевцов Григорий – 1944, прибыл 

52. Приголовкин А.Н.(1914 г.р.)- 1945, прибыл 

53. Деденко Павел (1919 г.р.) – 1944, прибыл 

54. Зиборов Сергей Павлович (1915 г.р.) – 1944 

55. Фомин Иван Иванович (1898 г.р.) – 1944 

56. Паршин Н.А.(1919 г.р.) – 1944 

57. Клевцов Иван Петрович (1926 г.р.) – 1944 

58. Мамотин Иван Никитич (1898 г.р.) – 1944 

59. Зуев Александр (1926 г.р.) - 1943  

60. Бондарев Фёдор Антонович (1925 г.р.) 

61. Иванов Пётр Ильич (1925 г.р.) - 1943 

62. Казаков Е.Ф. (1917 г.р.) - 1942 

63. Казаков С.Ф. (1923 г.р.) - 1944 

64. Беляев С.Ф, (1919 г.р.) - 1944 

65. Юрочкин Сергей С. (1929 г.р.) - 1944  

66. Голубев Егор Александрович - 1944 году 

67. Зуев Иосиф (1921 г.р.) - 1944 

68. Кузнецова Т. – мобилизована в трудармию. 

69. Колчевский Григорий Иванович (1921 г.р.) – 1944 

70. Вакулин Николай С.(1926г.р.)- 1941 или 1942 

71. Колотвин П.П.(1919 г.р.) – 1944 

72. Колотвин Илья (1922 г.р.) -1944 
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73. Фёдоров Василий Яковлевич (1927 г.р.) – 1945 

74. Фёдоров Егор Мар. (1925 г.р.) – 1944 

75. Бакунов Михаил Сергеевич (1927 г.р.) -1944 

76. Бакунов Сергей Михайлович (1897 г.р.)-1944, прибыл 15 августа1945 

года 

77. Бакунов Василий Михайлович (1919 г.р.) – 1944 

78. Кудряшов Виктор К. (1926 г.р.)-1944 

79. Волков Александр Филиппович (1906 г.р.) – 1944, прибыл 

80. Дашков Павел Филиппович (1889 г.р.) -1944, прибыл в1945 году 

81. Гуляев Леонтий – 1944 

82. Гуляев Михаил Леонтьевич (1926 г.р.) – 1944 

83. Беденко Гаврил Яковлевич (1913 г.р.) – 1944, прибыл 

84. Гуляев Иван Николаевич (1923г.р.) – 1944, прибыл 

85. Беденко Павел Яковлевич (1907 г.р.)- 1944, прибыл 

86. Бирюля Иван Павлович(1919 г.р.) – 1943, прибыл 

87. Беденко Василий Яковлевич (1925 г.р.) – 1944 

88. Такмаков Виктор Владимирович (1922г.р.) – похоронка март 1942 

89. Фролов Сергей Евдокимович (1923 г.р.) – похоронка 15 апреля 1945 

90. Зуев Михаил Николаевич (1924 г.р.) - 1944,прибыл 

91. Потапов Алексей Владимирович (1914 г.р.) – 1943-1944 

92. Гуляев Филипп Емельянович (1910 г.р.) – 1944, прибыл 

93. Бухтияров Степан Павлович (1915 г.р.) – 1944 

94. Писарев Егор Павлович (1925 г.р.) – 1943 

95. Писарев Павел Васильевич (1902 г.р.)- 1941 

96. Зеленин Афанасий Никитич – 1942 

97. Суслов Пётр Яковлевич (1919 г.р.) – 1939 

98. Терещенко Пётр М. – 1938 

99. Суслов М.В, (1912 г.р.) – 1940 

100. Тимофеев Григорий Тимофеевич (1904 г.р.) – 1943 

101. Иванилов Иван Николаевич (1922 г.р.) – 1942 

102.  Иванилов Виктор Николаевич (1924 г.р.) – 1942 

103. Тарасенко Иван Васильевич (1924 г.р.) – 1941 

104. Тарасенко Василий Данилович (1902 г.р.) – 1941 
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105. Таран Иван Марьсович (1900 г.р.) – 1941 

106.  Куликов Михаил Прохорович (1908 г.р.) – 1941 

107. Полянский Семён Иванович (1920 г.р.) – 1940 

108. Полянский Сергей Иванович (1909 г.р.)- 1941 

109.  Бородин Кирилл Васильевич – 1944 

110. Гребенщиков Гаврил Васильевич (1890 г.р.) – 1944 

111. Слезкин Михаил Данилович (1927 г.р.) – 1944 

112. Казарин Жмитрий Фёдорович (1902г.р.) – похоронка 1941 

113. Зуев Андрей Александрович (1927 г.р.) – 1944 

114. Тарасенко Василий Васильевич(1910 г.р.)  - 1945, пропал без 

вести 

115. Кудинов Никифор Павлович (1906г.р.) – прибыл 

116. Дашков Егор Петрович(1925 г.р.) – 1944 

117. Зуев Леонид Григорьевич (1926 г.р.) – 1944 

118. Потапов Василий Петрович (1926 г.р.) – 1944 

119. Сёмочкин Сергей Леонтьевич(1910 г.р.)  

120. Немцев Дав. Алек. (1903 г.р.) – 1944 

121. Иванилов Семён Гаврилович (1910 г.р.) – 1944 

122. Тропин Виктор Николаевич (1915 г.р.) – 1944 

123. Тропин Василий Николаевич( 1910 г.р.) – 1944 

124. Тропин Сергей Николаевич (1921 г.р.) – 1944 

125. Дударьков Николай Яковлевич (1922г.р.) – 1944 

126. Великосельский А.К.(1923 г.р.) – похоронка 1944 

127. Волчевский Александр Кириллович (1919 г.р.) 

128. Саньков Кузьма С. – 1944 

129.  Сёмочкин Ефим Павлович (1909 г.р.)- 1944 (председатель 

колхоза, 2-я пятилетка) 

130. Гуляев Евграфий М. (1926г.р.)- 1944 

131. Солодкин Пётр Сидорович(1910 г.р.) – 1944 

132. Солодкин Афанасий Сидорович (1926 г.р.) 

133. Солодкин Григорий Сидорович (1920 г.р.) 

134. Масловский Алексей Абрамович (1926 г.р.) 

135. Назаров Василий Михайлович (1918 г.р.) 
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136. Коновалов Василий Дмитриевич (1926г.р.) 

137. Голубев Николай Афанасьевич (1925 г.р.) 

 
 

Таблица №14. Уровень образования населения в 30-е годы. 

Образование Количество человек, имеющих это 

образование 

Неграмотные 58 

Малограмотные 2 

Самоучки 25 

Учащиеся школ 68 

1 класс 11 

2 класса 22 

3 класса 25 

4 класса 6 

5 классов 4 

6 классов 4 

7 классов 7 

8 классов 3 

9 классов 1 

10 классов 5 

 

Таблица №15. Уровень образования в 60-е годы. 

Образование Количество человек, имеющих это 

образование 

Неграмотные 141 

Читает, пишет 75 

Учащиеся школ 304 

Начальная школа 173 

Основное и среднее образование 142 

Среднее специальное образование 26  

Неполное высшее образование 1 

Высшее образование 34 
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Диаграмма № 12. Уровень образования в 30-е годы. 

Диаграмма № 13. Уровень образования в 60-е годы. 

 

 

 

Люди с высшим образованием в 60-е годы. 

Хворостьянова Таисья Григорьевна (1938 г.р.) – учительница. 

Гиропина Валентина Николаевна (1941 г.р.) – учительница. 

Бирюля Александр Степанович (1935 г.р.) – агроном. 

Осипенко Людмила Михайловна (1945 г.р.) – учитель. 

Артюкин Михаил Иванович (1940 г.р.) – шофёр. 

Ивгатова Зоя Павловна (1942 +г.р.) – учитель. 

Мангушева Ольга Хамзывна (1941 г.р.) – учитель. 

Головина Тамара Адександровна (1942 г.р.) – учитель. 

Музыченко Василий Филимонович (1936 г.р.) – зоотехник. 

Музыченко Валентина (отчество неразборчиво,1938 г.р.) – зоотехник. 

Потаенко Александра Тихоновна –учитель. 
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Бакунова Руфина Анисимовна (1934 г.р.) – учитель. 

Лашов Юрий Андреевич (1928 г.р.) – учитель. 

Лашова Александра Поликарповна (1939 г.р.) – заведующая больницей. 

Никитин Геннадий Дмитриевич (1930 г.р.) – председатель Знаменского 

совхоза. 

Салмин Григорий Георгиевич (1915 г.р.) – учитель. 

Забегайлов Владимир Иванович (1938 г.р.) – главврач Знаменского совхоза. 

Ломакина Людмила Семёновна (1924 г.р.) – учитель. 

Иванилова Таисия Григорьевна (1938 г.р.) – учитель. 

Сучкова Мария Фёдоровна (1935 г.р.)- учитель. 

Беленко Владимир Сергеевич (1925 г.р.) – инженер-строитель. 

Органов Николай Иванович (1926 г.р.). 

Сайко Иван Паранович (1923г.р.) – директор. 

Сайко Мария Никитична (1928 г.р.) – плановик. 

Пестряков Борис Никитич (1937 г.р.) – агроном. 

Пестрякова Людмила Григорьевна (1937 г.р.) – агроном. 

Белкин Иван Иванович (1921 г.р.) – директор средней школы. 

Шевченко Мария Ефимовна (1927 г.р.) – учитель.  

Сёмочкин Александр Степанович (1932 г.р.) имеет неполное высшее 

образование. 

 

 

 

Таблица №16. Профессии и должности в 30-е годы. 

Наиболее популярные профессии Количество человек, имеющих эту 

профессию 

Разнорабочий 18 

Доярка 10 

Учитель 8 

Сапожник 6 

Тракторист 6 

Уборщик 5 

Плотник 5 

Счетовод 4 

Рабочий 4 

Комбайнёр 4 

Конюх 3 

Сторож 3 

Шофёр 3 

Бригадир 2 

Завхоз 2 

Пастух 2 

Санитар 2 

Токарь 2 

Учётчик 2 
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Таблица № 17. Профессии и должности в 60-е годы. 

Наиболее популярные профессии Количество человек, имеющих эту 

профессию 

Тракторист 35 

Шофёр 19 

Учитель 12 

Комбайнёр 11 

Рабочий 11 

Бухгалтер 10 

Доярка 10 

Техничка 10 

Разнорабочий 8 

Плотник 7 

Слесарь 5 

Сторож 5 

Токарь 5 

Агроном 4 

Машинист 4 

Продавец 4 

Скотник 4 

Конюх 3 

Кочегар 3 

Кузнец 3 

Швея 3 

Библиотекарь 2 

Завхоз 2 

Медсестра 2 

Каменщик 2 

Пекарь 2 

Повар 2 

Почтальон 2 

Продавец 2 

Санитар 2 

Секретарь 2 

Счетовод 2 

Телятница 2 

Штукатур 2 
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Диаграмма№14. Профессии и должности в 30-е годы. 

 

 

Диаграмма № 15. Профессии в 60-е годы. 
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Таблица №18. Количество выбывших хозяйств. 

 № Дела (количество 

листов) 

Выбыло хозяйств Примечание 

Дело №136 (89 

листов) 

31 хозяйство _ 

Дело №142 (8 

листов) 

1 хозяйство _ 

Дело №139 (47 

листов) 

10 хозяйств _ 

Дело №140 (62 

листа) 

6 хозяйств _ 

Дело №141 (47 

листов) 

17 хозяйств Из них 7 молодых одиноких 

мужчин, работающих 

трактористами и каменщиками. 

Дело №134 (95 

листов) 

25 хозяйств  

 

Часто выбывают из  хозяйства 

молодые  учительницы, 

родившихся в 40-ых годах.   

 

Таблица № 18.Наличие скота в семьях в 30-е годы. 

Коровы Свиньи Овцы 

133 63 230 

Таблица №19. Количество скота в 60-е годы. 

Коровы Свиньи Овцы Птица Пчёлы Лошадь 

354 60 762 1528 10 1 

Таблица №20. Количество фруктовых и ягодных растений в 60-е годы. 

Яблони Смородина Малина Крыжовник Земляника и 

клубника 

54 24 72 3 20 

 


