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К ЧИТАТЕЛЯМ 

 

Уважаемый читатель! У тебя в руках книга, продолжающая воссоздание 

истории небольшого алтайского села Черная Курья Мамонтовского района Ал-

тайского края.  

Древнейшие страницы истории этих мест описаны автором в книге «Свод 

памятников истории и культуры Мамонтовского района» (Иванов Г. Е., 2000) и 

в целом ряде статей, опубликованных после ее выхода (Иванов Г.Е., 2005, с. 77 

– 83; 2006, с. 97 – 102; 2016, с. 95 – 98; 2017, с. 90 – 95; Иванов Г. Е., Федорук А. 

С., 2005, с. 59 – 67; Вальков И. А., Иванов Г. Е., Федорук А. С., 2022, с. 37 – 49; 

Федорук А. С., Иванов Г. Е., Федорук О. А., 2024, с. 823 – 832 и др.). Немало 

сведений об истории Черной Курьи приведено в книге «Алтайская деревня на 

перекрестках истории: летопись Мамонтовского района» (Иванов Г. Е., 2016). 

Эпизоды, посвященные Черной Курье из этой книги, я привел, не без больших 

сомнений, и здесь, поскольку книга вышла довольно давно, небольшим тиражом 

и большинству читателей вряд ли доступна, а мне хотелось, чтобы читатель по-

лучил из новой книги целостное и максимально подробное представление об ис-

тории села в рассматриваемый период.  

Истории села в годы Великой Отечественной войны посвящена книга 

«Чернокурьинский батальон: алтайская деревня в годы Великой Отечественной 

войны» (Иванов Г. Е., 2017).  

Книга, которую ты открыл сегодня, хронологически предшествует послед-

ней и рассказывает о событиях, произошедших с момента основания села в 1802 

году до 1939 года включительно.  

Зачем и кому это нужно сегодня? Во – первых, эта совершенно укладыва-

ющаяся в рамки «среднестатистической» деревня жила в ритмах истории страны 

и то, что с ней происходило хорошо иллюстрирует, а где-то, возможно, даже яс-

нее и ярче эту историю раскрывает не через почти безлюдные социологические 

схемы, подстроенные сознательно или неосознанно, под интересы сегодняшней 

политики, которыми часто грешат макроисторические исследования, а через 

судьбы простых людей и конкретные механизмы происходивших перемен. 

Как метко заметил один из отцов – основателей микроистории Джованни 

Леви, суть ее «не в разглядывании мелочей, а в рассмотрении в подробностях». 

Поэтому, я надеюсь, что в ней найдет нужное для себя и специалист – историк, 

и любой человек, ищущий в книжках ответы на волнующие его вопросы нашего 

непростого прошлого.  

Во – вторых, я считаю, что самая страшная беда для общества и государ-

ства – это манкурты, люди без корней, потерявшие связь со своими историче-

скими и национальными корнями, забывшие о своём родстве и не знающие ме-

ста, которое они могут назвать своим родовым гнездом. Звонкий и модный сего-

дня термин «гражданин мира» проистекает еще из древнегреческого «Отечество 

всюду, где дела идут хорошо» и маскирует мощные корни бездуховности у тех, 

кто им бравирует. 



4 
 

Я писал эту книгу прежде всего для своих земляков – чернокурьинцев и 

уверен, что они узнают из нее немало нового и о своей малой Родине, и о своих 

предках, чьими помыслами, стремлениями и делами творилась и судьба этой 

конкретной деревни, и история Родины большой.  

Далеко не все они чем – то известны, но они жили, рожали детей, продолжая 

род, поливали эту землю потом и кровью, в ней упокоились и стали ее частью. От 

погоста, где их сотни лежат, уже нет и следа, и потомками многие забыты. А род 

свой и корни свои помнить нужно, чтобы не прерывалась связь времен и не исче-

зало чувство причастности ко всему происходящему на этой земле. И, даже если 

фамилии, когда - то здесь живших людей, сегодня ни о ком и ни о чем вам не 

говорят, они – наши земляки, с которыми и через столетие нужно познакомиться, 

а может, и восстановить давно забытое родство. Именно поэтому перед вами не 

сугубо научное исследование, а попытка воссоздания прошлого села на строго до-

кументальной основе и в доступной для простого читателя форме.  

Я сознательно включил в текст достаточно пространные цитаты из доку-

ментов, газетных статей и воспоминаний, чтобы читатель услышал живые голоса 

эпохи, ее язык, стиль и миропонимание. Так же сознательно я иногда не даю 

оценки высказываниям авторов, оставляя это читателям. 

Возможно, для кого – то знакомство с книгой будет толчком для составле-

ния родословной – поэтому в книге так много имен и объемистых приложений, 

тому способствующих, а может быть она станет фактором «нравственной осед-

лости» и разбудит стремление как-то этому светлому уголку помочь выжить в 

сегодняшние нелегкие для российской деревни времена. В любом случае она бу-

дет памятником людям, на этой земле жившим. 

Все приведенные сведения, документы и фотографии взяты из открытых 

источников или предоставлены автору их правообладателями и снабжены ссыл-

ками, позволяющими эти сведения проверить или дополнить.  

Автор искренне благодарен всем, кто помогал в сборе материалов и будет 

рад замечаниям, а особенно – новым сведениям об истории села и о судьбах его 

уроженцев, присланным на электронную почту: ge80866@yandex.ru. 

Особая благодарность и низкий поклон тем землякам, кто существенно по-

мог изданию книги материально: Алексею Николаевичу Бородину (с. Троицкое 

Алтайского края), Николаю Николаевичу Портнягину (с. Черная Курья), Валерию 

Ивановичу Суркову (с. Мамонтово), Александру Анатольевичу Иванову (г. 

Ачинск), Анипченко Владимиру Николаевичу (г. Москва), Вере Николаевне Яку-

шевой (с. Чёрная Курья), Нине Николаевне Картошкиной, главе администрации 

села и моим коллегам – учителям, членам клуба лауреатов премии имени С. П. 

Титова, лично председателю Совета клуба Татьяне Яновне Билан (с. Шипуново), 

собравшим из небольших своих пенсий и зарплат очень немалую сумму. Большое 

спасибо Ольге Васильевне Копыловой за большую работу при подготовке книги 

к изданию. Дай Бог всем здоровья и благополучия!  

  

mailto:ge80866@yandex.ru
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Глава 1 

 

ИСТОРИЯ СЕЛА ОТ ЕГО ОСНОВАНИЯ И ДО 1917 ГОДА: БЫЛ ЛИ 

ЗОЛОТОЙ ВЕК У АЛТАЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА? 

 

Ты знаешь, наверное, все – таки Родина – 

Не дом городской, где я празднично жил, 

А эти проселки, что дедами пройдены, 

С простыми крестами их русских могил. 

К. Симонов 

 

Люди деревенские, живущие ли в деревне, или уже уехавшие, относятся к 

ней по-разному. Кто-то, стесняясь, свое родство с ней скрывает, кто-то, наобо-

рот, намеренно кривляясь и кичясь, по шукшински выпячивает: «Что, мол, с меня 

взять, такой вот я, чудик деревенский!». 

А если спокойно к этому вопросу подойти – то все мы родом из деревни – 

только кто-то в первом поколении, а кто-то – в третьем или даже четвертом. Хва-

литься тут нечем, но и стыдиться нечего. А вот корни свои знать надо – это по-

могает разобраться и в себе самих и в том, что происходило, происходит и, может 

быть, даже, будет происходить со всеми нами, вместе взятыми и с каждым в от-

дельности. 

Некоторые исследователи и очень многие журналисты, политики, и увле-

ченные либеральной идеей популяризаторы считают, что дореволюционные и, 

особенно, предреволюционные годы были благодатным золотым веком в исто-

рии сибирского и, в особенности, алтайского крестьянства.  

Воспитанное на коммунистических идеалах и до сих пор преданное им 

старшее поколение видит лучшие времена деревни в советский период и в мира-

жах недостижимых горизонтов коммунизма. 

Но все единодушны в том, что расцвет и лучшие годы деревни как-то вдруг 

стремительно ушли в прошлое и то, что сейчас умирает, а кое-где в муках воз-

рождается, в прежние представления о крестьянине, о деревенских общностях 

(начиная с крестьянской общины и заканчивая колхозом), и о традиционной кре-

стьянской жизни уже не укладывается. 

Наверное, как и в предыдущем случае, истина в этих утверждениях все же 

где-то посредине. 

Попробуем найти ответы на уровне отдельной, рядовой алтайской дере-

вушки, моей малой Родины – Черной Курьи Мамонтовского района Алтай-

ского края. 
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1.1. О происхождении названия села 

 

Слово «курья» широко распространено в северо – русских говорах (бас-

сейн р. Двины, Белозерье, Архангельск), куда оно попало из угорских языков 

(Шилов А. Л., 2003, с. 459). Известно, например, что у манси для обозначения 

реки применяется термин «я», «курья» (Чернецов В. Н., 1936, с. 70; Дульзон А. 

П., 1961, с. 366; Уманский А. П., 1971, с. 117), часто в значении «река, находяща-

яся на краю главного русла, протока, текущая параллельно главному руслу» (Ро-

зен М. Ф., Малолетко А. М., 1986, с. 54). В. И. Даль дает следующее значение 

термина: «заводь, речной залив, особенно мелкий и длинный, сибирское: ста-

рица, старое русло, заметанное с концов» (Даль В. И., 1989, с. 225)1. На Алтае 

термин встречается повсеместно и так же означает «старое русло реки, озеро; 

длинный, вдающийся в сушу залив» (СРГА, т. 2, ч. 2, с. 253). Слово «черная» в 

русском языке применяется в названиях как синоним словам «темная, мутная, 

непрозрачная» (Дмитриева Л. М., 2001, с. 253). 

Людям, знакомым с топографией села (рис. 1), хорошо известны так назы-

ваемые «солонцы» – большая, болотистая, кочковатая низина, вытянувшаяся от 

озера Горького к степным водотокам и отделяющая современный центр села от 

улиц Большой и Малой Бурановок. 

 

 
Рис. 1. Черная Курья. План – схема 1960 – х гг. 

                                                           
1 Выдающийся биолог и блестящий популяризатор науки Б. М. Медников предположил, что «избушка на курьих 

ножках», в которой жила сказочная баба Яга, стояла вовсе не на куриных ногах, а на столбах, которые вбивались 

в заболоченные курьи, чтобы построить на них свайные жилища, распространенные в древности, «в которых 

жила не баба Яга, а самые обыкновенные люди, охотники и рыболовы, доля крови которых, возможно, течет 

сейчас в наших жилах» (Медников Б. М., 2004, с. 11). 
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Еще в 60 – 70 – е г.г. ХХ века здесь был пруд у птицефермы, на солончако-

вых жирных глинах, с вечно мутной водой и толстым слоем липкой грязи на дне, 

поднимающейся вслед за идущим по воде человеком или животным черной, 

долго не оседающей взвесью. При небольшом, по сравнению с современным, 

подъеме вод озера, происходившем неоднократно, «солонцы» и превращались в 

узкий, длинный, мелкий залив, который еще до возникновения села носил назва-

ние «Черная курья». Где-то на дне его и сейчас еще бьют родники, и он никогда 

не высыхает совсем, а по весне, когда приходит вода с полей, превращается не-

надолго в бурную полноводную речку. 

Не случайно в первых документах село называется не Черной Курьей, а 

«деревней при Черной Курье», т. е. находящейся на ее берегу (ГААК. Ф. 1. Оп. 

2. Д. 1216. Лл. 50, 52; Ф. 20. Оп. 1. Д. 45. Л. 85), а в нескольких километрах к юго 

– западу в озеро Горькое и сейчас впадает ручей, носящий название Курейка и 

протекающий по такому же обширному древнему водотоку.  

Наличие курьи, даже в самое засушливое время поросшей густой сочной 

травой, с обширной поймой, болотцами и ручьями – излюбленного места для те-

лят и домашней водоплавающей птицы, было, видимо, одним из обязательных 

условий при выборе места для основания деревни – практически все первые рус-

ские села на левобережье Оби расположены на таких курьях и логах. У многих 

это закрепилось в названиях: с. Клепиково Усть – Пристанского района первона-

чально называлось Клепиково на Курье (Булыгин Ю. С., 1999, с. 33), с. Камы-

шенка этого же района первоначально называлось Курья (Булыгин Ю. С.,1999, 

с. 34). Есть и Черная Курья – в современной Новосибирской области, почти на 

границе с Алтайским краем.  

Основатель Белоярской крепости Иван Максюков обосновывая выбор ме-

ста для нее, писал в 1717 г.: «А осмотрел я со служивыми людьми угодное место 

к городовому строению над рекою Обью… белый яр высокий… и от того яру в 

верхнюю сторону усмотрел курью и от вершины курьи болота и из того болота 

источник до нижнего конца яру течет в Обь и на том месте построил я рубленую 

деревянную крепость» (Цит. по: Булыгин Ю. С., 1991, с. 12).  

Любопытно, что еще в начале 1930 – х гг. высланная из Черной Курьи в 

Нарымский округ раскулаченная старожильческая семья Сергея Александровича 

Чеканцева (1883 – 1949 гг.), которой смысл слова «курья» был хорошо понятен, 

называла местом прежнего проживания «село Черная Речка». 

Тем не менее, сегодняшним жителям села, даже старожилам, подобная 

трактовка слова «курья» уже неизвестна. Происхождение названия села они объ-

ясняют так: в районе села, в Касмалинском бору, углежоги демидовских заводов 

выжигали, «курили» древесный уголь. Выжигание каждой кучи – «кабана» дли-

лось много дней и поэтому над этим местом постоянно клубился, «курился» чер-

ный дым. Отсюда, якобы, и название. Конечно же, такое объяснение неверно и 

является примером типичной наивной народной этимологии, но все же оно за-

служивает внимания как факт сохранения в течение столь длительного времени 

воспоминаний о действительно имевшем место процессе выжигания угля в 

Касмалинском бору, в котором крестьяне села принимали участие. 
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Существует и еще одна легенда, связанная с возникновением села. Расска-

зывают, что возникло оно, когда озера Горького еще не было и протекала здесь 

только река Касмала. А примерно в 1885 году у современного острова Толстый 

мыс забил фонтан горько – соленой воды. Речка вышла из берегов, затопила лес 

и луга. Так появилось озеро (Монахов Н., 1969). А. Пшеничный записал в селе 

легенду о том, как озеро стало соленым: до 1930 –х г.г. озеро изобиловало рыбой, 

монополию на ловлю которой имел находившийся в селе колхоз «Новая жизнь». 

Сельчанам рыбу ловить запрещалось, но они, конечно, тайком это делали. Одна-

жды рыбнадзор поймал на озере старого рыбака и отобрал у него улов. Со сло-

вами: «Мне не даете рыбачить и сами не будете», бросил старик в воду щепоть 

соли и прошептал одному ему известное заклинание. Стала вода в озере горько 

– соленой и рыба пропала (Пшеничный А., 2000).  

Эти предания так же не выдерживают проверки: озеро Горькое (рис. 2) суще-

ствует тысячелетия – об этом свидетельствуют образованные им древние высокие 

берега, от которых оно уже далеко ушло и на которых расположены поселения ка-

менного и раннего бронзового века (Иванов Г. Е., 2000, с. 92 – 118; 2016, с. 5 – 6, 12 

– 14) Нанесено оно, примерно в сегодняшних границах, со всеми островами и мы-

сами, и на все карты ХIХ века, в том числе на карту 1803 года (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Озеро Горькое 
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Рис. 3. Озеро Горькое и Черная Курья на карте 1803 г. 

 

В «Списке населенных мест Томской губернии по сведениям 1859 года» 

говорится, что озеро Горькое «находится в средине Касмалинского бора; через 

него проходит р. Касмала, которая соединяет Горькое озеро с пресными Боль-

шим и Малым Островными, а также и с Долгим. Длина его 45 верст, ширина от 

350 саженей до 6 верст, в окружности оно имеет до 190 верст; глубина на сере-

дине до 10 аршин. Южнее дер. Мормышиной, по дороге в дер Мельникову через 

озеро есть брод, имеющий ширину 350 саж. при глубине 1 ½ фут.» 2 (Томская 

губерния.., с. XXXVIII).  

В изданном в 1886 году труде П. А. Словцова «Историческое обозрение 

Сибири» приводятся сведения об озере «Горьком, в самой середине Касмалин-

ского бора, состоящем из нескольких соединённых озёр и имеющим окружность 

в 109 вёрст» (Словцов П. А., 1886, с 121). 

                                                           
2 Верста = 500 саженей = 1,0668 км; сажень = 3 аршина = 2,1336 м; фут = 0.3048 м. 
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В словаре Брокгауза и Евфрона: «озеро расположено в юго – западной ча-

сти Барнаульского округа; длина 45 вер., ширина от 350 саж. до 6 вер., окруж-

ность 190 вер., глубина от 4 до 10 арш. Состоит из нескольких озер, соединенных 

протоками. Вода его горько-соленая. Протекающая через него река Касмала со-

единяет его на СВ с озерами Б. и М. Островным, а на ЮЗ — с оз. Долгим».  

Но, как и предыдущие, приведенные легенды также содержат рациональ-

ное зерно – в них нашло отражение отмеченное учеными явление – периодически 

повторяющиеся в западносибирских степях и лесостепях обводнения и следую-

щие за ними усыхания озер. Продолжительность этих колебаний различна и изу-

чена гидрографом и географом А. В. Шнитниковым. 

Он выделяет многовековой цикл (около 1850 лет (его назвали «ритмом 

Петтерсона – Шнитникова»), вековой (80 – 90 лет) и внутривековой (его назы-

вают циклом Шнитникова – Брикнера), который равняется в среднем 35 годам 

(Шнитников А. В., 1950, 1969). Вот как их описывает один из исследователей:  

«Начало циклов Брикнера отмечается бурным выходом на поверхность грун-

товых вод. Заливаются пойменные пашни и сенокосы, гибнут низинные колки, по-

вышается уровень воды в колодцах, появляются новые родники и т.д. Высокий уро-

вень воды держится несколько лет, а затем в течение последующих 20 – 30 лет (до 

новой «смоки») идет процесс усыхания – мелеют озера, речки и курьи, понижается 

уровень воды в колодцах, иссякают родники; отдельные пресноводные озера ста-

новятся солеными, другие вообще исчезают, а в пересохших озерных котлованах и 

освободившихся от воды поймах рек вновь начинают возделывать пашни и появ-

ляется древесная растительность» (Косарев М. Ф., 1981, с. 21).  

Этот процесс на многочисленных примерах описал еще в 1922 году акаде-

мик Л. С. Берг. В качестве одного из них он привел озеро Горькое: «В восточной 

части Кулундинской степи Большое Горькое озеро (на берегу коего д. Мармышан-

ская) на памяти старожилов значительно опреснилось, соединившись протоком с 

лежащим к северу от него Большим Островным озером, из коего берет начало р. 

Касмала» (Берг Л. С., 1922, с. 139). Наблюдения за колебанием уровня степных 

озер, подтверждающие их цикличность, ведутся и в настоящее время (Харламова 

Н. Ф., 2000, с. 249 – 255). Их свидетелями стали и те, кто жил на их берегах во 

второй половине XX – начале XXI века, в том числе и автор этой книги. 

Память о начале одного из таких циклов и сохранилась в рассказе о воз-

никновении озера. А легенда о его засолении – попытка объяснить непонятное 

крестьянам явление природы, связанное на самом деле так же с природными ко-

лебаниями уровня водоема.  

Известный историк Сибири и поэт П. А. Словцов писал об этом явлении: 

«озера соляные непостоянны в степени солености и переходят в горькие и прес-

ные и обратно» (Словцов П. А., 1886, с. 41). 
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1.2. Основание села и его первые жители 

 

В материалах пятой ревизии (переписи населения), проводившейся на Ал-

тае в 1795 году, среди населенных пунктов Касмалинской волости Черная Курья 

еще не упоминается (ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 58).  

В толстом фолианте шестой ревизии 1811 года подшита «Ревизская сказка 

1811 года августа 21 дня Томской губернии Бийского уезда Касмалинской воло-

сти вновь заведенной деревни при Черной Курье…», в которой говорится, что 

«по повелению волостного управителя Бурцова от 8 числа июля 1802 года за № 

1172» деревню основали семьи Федора Ивановича Шаравина из деревни Парфе-

новское Зимовье (она же Парфеновский станец или Паршина, а ныне с. Парфе-

ново Топчихинского района), Семена Шестакова из деревни Сусловой, Ильи Ша-

равина и Ивана Лютоева из деревни Островной (она же Шаравина).  

На момент переписи в этих семьях числилось 15 душ мужского пола (жен-

щины в первые переписи не учитывались) (ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Т. 1. Д. 1216. Лл. 

51, 51 об). Первым сельским старостой в 1811 г. был Иван Федорович Шаравин, 

неграмотный. За него в «Сказке…» расписался 

Устин Лютоев. 

Исходящие документы удостоверялись 

оттисками печатей сельского старосты и его по-

мощника. Их называли копчеными – металличе-

ская матрица коптилась на огне и оседавшей на 

печати сажей и делался оттиск (рис. 4).  

Первопоселенцы перечислены так же в «Ве-

домости о переселившихся крестьянах», состав-

ленной 13 января 1803 года, где в деревне при Чер-

ной Курье записано 16 мужских ревизских душ, 

переехавших из деревень Шаравиной, Сусловой и 

Паршиной (ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 153. Л. 177). 

Каков же был состав семей первых жителей 

села? Федор Иванович Шаравин, 38 лет, приехал 

с сыновьями Мироном (13 лет), Василием (15 лет) и Иваном (10 лет). В пятую ре-

визию семья Шаравиных в том же составе была учтена в Парфеновском Зимовье.  

В шестую ревизию в «сказке» этой деревни напротив их фамилий сделана 

запись: «по повелению управляющего Бурцова 8 июля 1802 года переселились 

во вновь заселенную деревню у Мормышанского Горького озера» (ГААК. Ф 1. 

Оп. 2. Д. 1216. Л. 11 об.). 

Семья Ильи Шаравина была учтена в деревне Островной еще в четвертую 

ревизию 1782 года. Переехал он в Островную из Бачатского ведомства (ГААК. 

Ф. 169. Оп. 1. Д. 227. Лл. 155 – 161).  

В Черную Курью восьмидесятичетырехлетний Илья приехал с сыном Ива-

ном (59 лет), его женой и их детьми Клементием (15 лет), Лаврентием (14 лет), 

Мосеем (4 года). В шестую ревизию в переписи деревни Островной напротив их 

фамилий сделана запись: «по распоряжению управителя Бурцова 8 июля 1802 

Рис. 4. Матрица печати  

помощника старосты 

с. Чернокурьинского 
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года переселились сей же волости вновь заведенную деревню при Черной Курье» 

(ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1216. Л. 52 об). 

В этом же, 1802 году, сыновья Ильи Шаравина, Егор и Тимофей вместе с 

Афанасием Степановичем Шаравиным с разрешения волостного управителя ос-

новали деревню при озере Чистом (Шаравину) (ныне с. Чистоозерка Завьялов-

ского района) (Булыгин Ю. С., 2000, с. 51 – 52). 

В топонимике села фамилия Шаравиных сохранилась в названиях «Шара-

винский колодец» (был в районе современных выпасов) и «Шаравинский око-

лок» – видимо там был их земельный надел. 

Семья Ивана Семеновича Лютоева (51 год) состояла из его жены Ксении 

(47 лет), сыновей Акима (10 лет), Устина (8 лет) и Козьмы (7 лет). 

Братья Иван и Афанасий Лютоевы переселились на Алтай по разрешению 

(билету) из Яременской волости Архангелогородской губернии, когда Ивану 

было 19 лет, а Афанасию 22.  

Сохранилось описание их внешности, сделанное полицмейстером Яковом 

Ивлевым: светловолосые, с серыми глазами и прямыми носами. Рост Афанасия 

был два аршина и четыре вершка (около 162 см), Иван был на вершок (4,5 см) 

выше. Они были основателями одного из «концов» деревни Бутырской – Люта-

евки, где Афанасий и жил до своей смерти в 1806 году. 

Семен Тихонович Шестаков переселился в деревню Суслову из деревни 

Боровой на р. Ине ведомства Сосновского острога (Булыгин Ю. С., 1992, с. 115). 

В 1748 г. «кучеосыпной мастер» Семен Шестаков, 16 лет, проживал в деревне 

Усть – Инской Чаусского острога. О его переселении в деревню при Черной Ку-

рье так же есть пометка в материалах пятой ревизии (ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д.1216. 

Лл. 65 – 66). В Черную Курью он приехал в составе семьи сына Василия, кото-

рому было в то время 45 лет. 

Таким образом, в 1802 году в четырех семьях первопоселенцев насчитыва-

лось не менее 17 человек. Поселились вольготно. На ситуационном плане де-

ревни 1827 года видно, что усадьбы расположены в трех отстоящих друг от друга 

местах, одна их которых на левом берегу Курьи, остальные – на правом. 

В первые годы своего существования число жителей деревни не росло, а со-

кращалось. Один за другим уходили старики. В 1802 году умер Федор Иванович 

Шаравин, в 1803 – Илья Шаравин, в 1804 – Семен Тихонович Шестаков. В этом 

же году, в возрасте 15 лет был отдан в рекруты на заводы Мирон Шаравин. 

Но были не только потери. В 1805 году в семье Ивана Ильича Шаравина 

родился первый в деревне мальчик, которого назвали Ларионом. В 1807 году у 

Еремея Ивановича Шаравина родился сын Клементий, в 1808 г. родился сын 

Иван у Василия Шаравина и Ефим – у Ивана Шаравина. 

По сведениям барнаульского историка Евгения Платунова в Чёрной Курье 

жил какое-то время, вернувшийся со службы участник войны 1812 года, штаб – 

трубач Иркутского драгунского полка Козьма Яковлевич Косовичёв (Платунов 

Е., 2012 г.), награжденный военным орденом и серебряной медалью на голубой 

ленте «В память 1812 года» с надписью: «За избавление России».  
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П. А. Бородкин считал, что Косовичёв после 

войны вернулся в с. Подойниково Бурлинской воло-

сти (Бородкин П. А., 1962, с. 108). С ним согласен ал-

тайский военный историк Н. Д. Ростов, утверждаю-

щий, что Косовичев служил в Сибирском гусарском 

полку (Ростов Н. Д., 2015, с.14). 

Обе версии приведены в прекрасно изданной 

книге С. Теплякова «Следы 1812 года» (с. 83) и они 

не исключают друг друга – как мы видим, крестьяне 

в те времена были легки на подъем и переезды из од-

ной деревни в другую их не пугали. Косовичёв мог и 

в Подойниково пожить и в Чёрной Курье какое – то время, хотя на момент пере-

писи 1834 года в Чёрной Курье его не было.  

В 1817 году в Черной Курье рождаются первые девочки – Матрена Кузь-

мовна и Агафья Устиновна Лютоевы. 

Седьмая ревизия 1816 года зарегистрировала в селе 16 душ мужского пола 

(ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3328. Лл. 21 – 21 об.). В 1821 году умер Мосей Иванович 

Шаравин, в 1825 – Козьма Иванович Лютоев, в 1827 – Василий Семенович Ше-

стаков, в 1829 – Лаврентий Иванович Шаравин. Две семьи – Василия Федоровича 

Шаравина с сыновьями Иваном и Василием и Ивана Федоровича Шаравина в 

1824 году переехали в деревню Суслову, а Клементий Иванович Шаравин с сы-

ном Еремеем уехали в 1831 году в деревню Чибис (ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8271. 

Лл. 234 – 238). Всего один человек – Василий Осипович Захаров из деревни Бо-

родавкиной приехал в 1821 году и обзавелся здесь семьей. 

В 1824 году деревня состояла из 11 дворов, в которых проживало 17 муж-

чин и 16 женщин, одного овина и двух бань.  

До восьмой ревизии 1834 года численность населения деревни колебалась 

от 13 до 23 человек. 

В 1834 году в деревне было 4 двора и 22 жителя (рис.5), из них 11 мужчин и 

столько же женщин, но на момент переписи в деревне находилось лишь шесть муж-

чин и шесть женщин. Из первых глав семейств в живых оставался только Иван Се-

менович Лютоев и его жена Ксения (ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8271. Лл. 234 – 238).  

Ревизия 1834 года замечательна тем, что в ней единственной учтены жен-

щины, и мы узнаем, что жену Лариона Ивановича Шаравина звали Федосья и у 

него была дочь Анна, жену Акима Ивановича Лютоева звали Васса. У Козьмы 

Лютоева дочь звали Матрена, у Устина Лютоева была вторая жена Агриппина, а 

от первой жены дочери Агафья, Васса и Матрена, а дочь Василия Захарова звали 

Анной (ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8271. Лл. 234 – 238). 

Окладная книга 1836 года3 зафиксировала в деревне 4 двора и 10 душ муж-

ского пола: Лариона Шаравина, Михаила Лаврентьевича Шаравина, Акима Ива-

новича Лютоева, Григория Козьмича Лютоева, Устина Лютоева и его сыновей 

                                                           
3 В окладных книгах Алтайского горного округа в 1821 – 1862 гг.  фиксировалось хозяйственное состояние и 

объём повинностей каждого крестьянского двора каждой деревни.  

Рис. 5. Черная Курья на 

карте 1834 г. 
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Максима и Фому, Василия Осиповича Захарова и его сыновей Елизара и Мак-

сима. Отмечено, что Иван Семенович Лютоев умер. 

Самым состоятельным в селе был Аким Лютоев, имевший 10 лошадей и 30 

голов крупнорогатого скота. 

Восемь лошадей и восемь голов крупнорогатого скота имел Устин Лютоев, 

а у Лариона Шаравина и Василия Захарова было всего по одной лошади и одной 

голове КРС (ГААК. Ф. 20. Оп. 1. Д. 45. Лл. 85 – 86). 

По окладной книге 1845 г. в 10 дворах Черной Курьи проживало 19 душ 

мужского пола. К семьям Лариона Шаравина, Акима, Григория и Устина Люто-

евых, Василия Захарова вновь присоединяются Клементий Шаравин с сыном 

Еремеем и внуками от него Григорием и Федором, и Ефим Шаравин с сыном 

Фотеем. Появляются и новоселы: Петр Балашов с внуком Осипом и Трифон Ка-

чусов с сыновьями Трофимом, Андреем и Яковом. 

У Акима Лютоева имелось в это время 20 лошадей, 15 голов КРС и 15 овец. 

Хозяйство его племянника Григория было меньше всего на пять овец. Благосо-

стояние остальных жителей улучшилось очень не на много.  

 В 1852 году в селе было 11 дворов, в которых проживало 24 души муж-

ского пола. Приселился Максим Михайлович Бубенщиков с сыновьями Степа-

ном и Алексеем. У Степана были три сына: Андрей, Трофим и Агафон, у Алексея 

– Гурьян и Иван.  

Самое большое подворье было у Максима Михайловича Бубенщикова: 10 

лошадей, 10 голов КРС и 15 овец. 10 лошадей, 7 голов КРС и 11 овец было у 

Трофима Трифоновича Качусова. Совсем не было скота у Ефима Ивановича Ша-

равина. 16 мужчин были заняты на перевозке древесного угля на Ново – Павлов-

ский завод, остальные были освобождены по малолетству и Устин Иванович Лю-

тоев – по старости. Ему было 63 года (ГААК. Ф. 20. Оп. 1. Д. 48. Лл. 148 – 151).  

Потомки основателей жили в селе еще в первой половине ХХ века. В 1891 г. 

в селе жил Ефим Федорович Шаравин (ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 130). 1 января 

1907 г. в возрасте 102 лет умер Федор Иванович Шаравин (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 

926. Л. 98). В «Посемейный список к 1 января 1910 г…» включены Шаравины: Яков 

Федорович (68 лет), Марк Сысоевич (55 лет), Яков Ларионович (42 года), Викул 

Ларионович (40 лет). Сыновей у них не было, только у Викула Ларионовича был 

«приводной сын» Мелентий (31 год) (ГААК. Ф.211. Оп. 2. Д. 47. Лл. 67 – 67 об.). 

Участником Первой мировой войны был Евграф Кузьмич Лютаев. В списке сель-

хозхозяев села за 1919 год значатся Шаравины Яков Ларионович, Викул Семено-

вич, Марк Сысоевич (ГААК. Ф. 224. Д. 282. №№ 533,101, 534), а в Похозяйственной 

книге села за 1938 год записана Шаравина Мария Ефимовна, 1863 года рождения, 

проживавшая в поселке Миронов Лог у внука С. П. Голева. 

Что было причиной основания села? Конечно же, не романтическая «охота 

к перемене мест» заставляла крестьян выпрашивать разрешение на переезд, 

рвать родственные и общинные связи и рубить новые избенки на берегах очеред-

ной курьи. Причина прозаическая – парадоксально, но в малонаселенной Сибири 

крестьянам остро не хватало земли.  
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Степные просторы породили у сибиряков пренебрежительное отношение 

к сохранению плодородия пашни – поле не удобрялось, господствовала система 

перелога – когда естественное плодородие почвы терялось, землю забрасывали. 

В одном из отчетов волостного управителя тех лет говорится: «землю обра-

батывают 5 – 6 лет. Которые земли по прошествию означенных лет, ослабевая, про-

растают травами и подавляют растение посеянного хлеба, делаются весьма непри-

годными, оные земли совсем оставляют, называя те места пустошами и лежа в пу-

сте, не менее как через 20 лет удабриваются и бывают годными к земледелию, но 

не в таком уже обильном урожае…» (Цит. по: Булыгин Ю. С., 1974, с. 107).  

Постепенно пашни настолько далеко удалялись от сел, что крестьянам при-

ходилось переселяться. И при этом, как рассказывали мне старожилы, «сиби-

ряки» даже не чистили сараи от навоза, предпочитая переносить их на новое ме-

сто, когда животные уже не могли в них жить из-за многолетних его напластова-

ний. При этом польза навоза понималась и тогда – если сарай разбирали раньше 

и слой навоза был еще невелик, то сами переселенцы устраивали на его месте 

огород.  

До недавнего времени на местах старых деревень копали и возами вывозили 

для удобрения огородов плодороднейший перегной, оставшийся в бывших хозпо-

стройках старожилов, да и сейчас в обрывистых стенках песчаных выдувов на ме-

сте первых усадеб Черной Курьи видны его внушительные прослойки.  

Столь же пренебрежительным было отношение первопоселенцев к обу-

стройству своих деревушек. 

Дома рубили на опушке леса, кому где заблагорассудится, стараясь избе-

гать лишних трудозатрат. Рассказывают, что заплоты сараев ставили иногда 

прямо между растущими деревьями, используя их вместо столбов. 

Лес вокруг беспощадно истреблялся и благодатное место вскоре превра-

щалось в песчаную пустыню – оказавшись освобожденными от леса, песчаные 

дюны, на которых тысячелетиями стояли ленточные сосновые боры, развеива-

лись ветрами, песок заносил огороды и улицы. Вид они при этом имели очень 

непрезентабельный. Не случайно улицу в Черной Курье, заселенную старожи-

лами, переселенцы в начале ХХ века презрительно назвали Засрановкой. Люди 

бросали обжитые места, ставя новые дома подальше от леса, на более мощных 

степных черноземах.  

Редко какая старожильческая деревня избежала такого невольного переселе-

ния. Черная Курья так же к началу ХХ века сместилась в приборовые лога4, оставив 

на месте первых улиц и кладбища обширные котловины песчаных выдувов да гро-

мадные пни по берегам озера, которые еще долго служили чернокурьинцам – на 

них отбеливали холсты и стирали нехитрые одежки. В годы войны, когда трудно 

было готовить дрова в лесу, пни эти корчевали и ими топилось все село.  

Помню, в детстве увидел я совсем странный пенек на берегу, далеко за се-

лом, весь покрытый забитыми в него обломками чугунков. Тайну его помог раз-

гадать отец, в войну работавший бригадиром тракторной бригады – оказалось, 

                                                           
4 Место первоначального заселения стали называть Старой Курьей. Сейчас это название жителями села забыто 

и употребляется лишь потомками тех, кто из села уехал в 1930 – е годы. 
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что это примитивная ручная мельница, на которой в военное лихолетье колхоз-

ники мололи украденную на току пригоршню зерна, боясь нести ее в село – бы-

вало, что на окраине устраивались милицейские засады и несколько женщин по-

лучили сроки за эти крохи. Из полученной муки тут же на костре пекли лепешку 

и безбоязненно шли с ней в село.  

Когда я собирал материалы для музея истории села, пенек тот разыскать 

уже не удалось, но сельский умелец, столяр и плотник Егор Иванович Гурин 

предложил мне сделать копию ручной мельницы военных лет. Этому активно 

воспротивился тогдашний председатель сельсовета: мол, мололось – то на ней 

ворованное в колхозах зерно и поэтому нельзя экспонировать такое. Я уступил, 

а потом жалел – как-то внезапно вдруг не стало Егора Ивановича и лишился му-

зей бесценной реликвии.  

Было бы ошибкой считать, что алтайские крестьяне были вольны в выборе 

места нового обитания и своих занятий. Самовольные переселения пресекались. 

Селиться можно было лишь там и тогда, когда и где это разрешалась земскими 

управителями: поблизости от заводов и рудников или вдоль дорог от рудников к 

заводам, в местах, богатых лесом для выжигания древесного угля, на котором 

плавили руду.  

Деревня обязана была выполнять обширные повинности по отношению к 

алтайским заводам. Это было их главным делом и главной обязанностью, а зем-

леделие и скотоводство рассматривалось администрацией горного округа как 

вторичное.  

Крестьяне должны были выжигать уголь, заниматься опалкой лесов, поддер-

живать в проезжем состоянии дорогу, перевозить на своих лошадях заводские 

грузы, снабжать заводские поселки сельхозпродукцией и необходимым количе-

ством рекрутов (армейская служба была заменена на заводские работы) и т. д.  

Положение алтайских крестьян и круг их обязанностей по отношению к за-

водам подробно рассмотрен в книге крупнейшего знатока проблемы Ю. С. Булы-

гина. Не пересказывая ее содержания, отметим главный вывод: «…приписной 

крестьянин Алтая был крепостным и потому, что он являлся неотъемлемой частью 

всего комплекса собственности российского императора на Алтае, собственности, 

как бы ее ни называли в различных документах, частной, а также и потому, что 

крепостничество было явлением всеобъемлющим и распространялось в той или 

иной степени на все тяглые сословия» (Булыгин Ю. С., 1997, с. 31 – 32).  

Крестьянская семья изготавливала и все необходимое для своих нужд.  

Один из земских управителей так описывал занятия крестьян: «Жители 

упражняются в свободное время по окончанию земледелия и убрании в полях по-

сеянного хлеба, так же и возложенных на них заводских работ, вольною перевоз-

кою с рудников руд в заводы, перевозкою кладей служащих, купеческих и посто-

ронних людей, заготавливанием против препорции излишнего сена для проезжаю-

щих, скотоводством, некоторые деланием телег, колес, саней, разной домашней по-

суды, как-то: кадей, ведер, чашек, корыт, ящиков, горшков; кузнечным мастер-

ством, деланием овчин, лосиных, сыромятных и дубленых кож для домашней 
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надобности, так и для посторонних людей, собиранием разных ягод, хмелю, копа-

нием белой глины; и, что у кого бывает за домашним избытком, продают.  

В зимнее же время промыслом зверей в небольшом количестве: волков, 

лисиц, зайцев, белок и шатрами тетерь, а в летнее время так же в небольшом 

количестве рыбною ловлею; женщины – тканием разных сортов холста, также и 

салфеточной брани на крестьянскую руку, опоясок шерстяных, выкрашивая пря-

деную шерсть разными домовыми красками, вязанием чулков, варег, плетением 

кружев, и что у кого за избытком, между собою продают» (Цит. по: Булыгин Ю. 

С., 1971 с. 111).  

Эту длинную цитату привел я потому, что подробнее её автора занятия кре-

стьян того времени вряд ли опишешь. При этом она как нельзя лучше показы-

вает, что русские крестьяне в условиях суровой Сибири смогли в короткий срок 

создать развитое многоотраслевое хозяйство, хорошо приспособленное к мест-

ным природным особенностям.  

 

1.3. Село во второй половине ХIX – начале ХХ века 

 

Десятая ревизия (перепись населения), проведенная в 1858 году, учла в 

Черной Курье 28 душ мужского пола. В 1859 году в 11 дворах проживало 24 

мужчины и 26 женщин (Томская губерния. Список населенных мест…, с. 47). 

Окладная книга 1860 года зафиксировала в деревне 9 дворов, в которых 

проживали все те же 24 души мужского пола (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Черная Курья в 1860 году 
 

№№ 

п/п 

Ф.И. О.  

Л
ет

 п
о

 р
е-

в
и

зи
и

 

О
т 

р
о
д

у
 

Д
о

м
о

в
 

Л
о
ш

ад
ей

 

К
Р

С
 

О
в
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Шаравин Ларион Иванович  51 53     

 2 Лютаев Устин Иванович 62 64 1 10 5 6 

 3 Лютаев Максим Устинович 36 38 1  8 4  

 4 Лютаев Иван Максимович 14 16     

 5 Лютаев Петр Устинович 15 17     

 6 Захаров Василий Осипович 55 57     

 7 Захаров Спиридон Васильевич 19 21 1  1  1  2 

 8 Захаров Пахом Васильевич 18 20     

 9 Качусов Трофим Трифонович 47 49 1 10  5 10 

10 Качусов Андрей Трифонович 33 35 1  7  5  8 

11 Качусов Киприян Андреевич 13 15     

12 Качусов Яков Трифонович 29 31     

13 Шаравин Еремей Клементьевич 29 51 1 25 2 51 

14 Шаравин Григорий Еремеевич 15 17     
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Шаравин Федор Еремеевич 13 15     

16 Шаравин Ефим Иванович 48 50 1  1 11 - 

17 Бубенщиков Максим Михайлович 52 54 1 10 10 15 

18 Бубенщиков Степан Максимович 34 36     

19 Бубенщиков Арефий Степанович  8 10     

20 Бубенщиков Трифон Степанович  5  7     

21 Бубенщиков Агафон Степанович  3, 5 5,5     

22 Бубенщиков Алексей Максимович 33 35 1 11  5  5 

23 Бубенщиков Гурьян Алексеевич 12 14     

24 Бубенщиков Иван Алексеевич 10 12     

(ГААК. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 1) 

 

Реформой 1861 года алтайские крестьяне в течение трех лет освобожда-

лись от заводских работ, но, взамен, были обложены самой высокой в Сибири 

оброчной податью, не освобождавшей их и от подушной подати и земских и мир-

ских повинностей (История Алтая..., т. 2, с. 97 – 98). 

К 1 июля 1882 года родилось 31, умерло 15, пять душ приехало в период с 

1880 по 1882 год, из них две причислились к обществу, а три жили без причис-

ления. 

На первое января 1882 года дворов было 37, окладных душ числилось 53, 

работников – 35. Жители платили повинностей в доход Кабинета Его Импера-

торского Величества 238 рублей 50 копеек и прочих окладных повинностей 186 

рублей 42 и 3/4 копейки (Ваганов Н. А., 1886, табл. 7).  

В «Списке населенных мест Томской губернии на 1885 год» в Черной Ку-

рье насчитывалось 27 дворов (Список населенных мест., с. 53). Видимо, в один 

из этих источников вкралась описка.  

В 1893 году в деревне Черная Курья на реке Курье было 74 двора (из них 

четыре – «не крестьянских»), в которых проживало 457 мужчин и 458 женщин. 

В пользовании у них было 20177 десятин5 и 1430 саженей6 земли, т. е. на 1 кре-

стьянский двор приходилось 288,2 десятины, на одну душу мужского пола 44,2 

десятины (Список…1893 г., с. 114 – 115; Статистика Российской империи.., с. 

26). Вольготно жили.  

На 1 января 1897 г. в селении Чернокурьинском было 83 домохозяина, 

наличных душ мужского пола – 60, умерших и выбывших по различным причи-

нам – 63, неревизских годных работников – 45, малолеток – 95 (ГААК. Ф. 29. Оп. 

1. Д. 363. Л. 36 об.). 

  

 

 

 

                                                           
5 Десятина – 1, 09 га 
6 Квадратная сажень – 4,55 квадратных метра 
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1.4. Кто и откуда: переселенцы 

 

Переселение в Алтайский горный округ официально было разрешено в 

1865 году. Вначале основная часть переселенцев приезжала в Черную Курью из 

Пермской губернии, с которой у Алтая были давние хозяйственные связи и число 

новых жителей было сравнительно невелико (Прил. 1, 2).  

По данным переписи 1926 года в 1900 г. был основан поселок Миронов 

Лог (Всесоюзная перепись…, с. 38), однако в материалах переписей 1911, 1916 

гг. и в других просмотренных мной документах он не упоминается до начала 

1920 – х гг.  

После того, как в 1904 году переселение крестьян из центральных областей 

в Сибирь было объявлено свободным от всяких ограничений и даже поощряе-

мым правительством, на Алтай хлынула волна переселенцев. В поисках мест для 

поселения крестьяне вначале в складчину отправляли на далекий Алтай ходоков, 

которые должны были найти подходящее место и договориться со старожилами. 

И если находили условия приемлемыми, снимались родовыми и соседскими кла-

нами и двигались по разведанному ходоком пути.  

Таким ходоком от крестьян села Рождественка Дорогощанской волости 

Грайворонского уезда Курской губернии был мой дед, Степан Сидорович Ива-

нов, пешком пришедший из Барнаула в Касмалинскую волость и обошедший ее 

всю. Страстный охотник и рыбак, он не нашел места лучше Черной Курьи и при-

вел сюда в 1908 году крестьян своего и соседних сел.  

Прибывшие либо причислялись к сельскому обществу по их прошениям и 

приемным приговорам сельских сходов, либо жили непричисленными.  

Причисленные пользовались всеми правами и несли все обязанности жите-

лей села, непричисленные прав не имели, официальных податей не платили, но, по 

решению сельского общества, обязывались платить ему так называемые полетки – 

неофициальные взносы, размер которых устанавливался сельским сходом. 

С началом массового переселения деревня разделилась на старожилов – 

«сибиряков» и переселенцев – «расейских».  

В начале XX века в село приехала большая группа чувашей из Бугульмин-

ского уезда Самарской губернии: Кузнецовы, Храмовы, Подгорновы, Лошма-

новы, Кузьминовы и др. (прил. 2). 

Отношение к «расейским» и «хохлам» у местного населения было негатив-

ным: от полупрезрительно – недружелюбного («вятские ребята хватские – се-

меро одного не боятся»; «рассказывали, как вятские жили – корову на баню та-

щили, чтобы она траву на крыше съела») до откровенно враждебного: ходоков, 

как и всех сибирских странников, звали «горбачами» (из-за котомки за спиной) 

и иногда на них охотились. У охотников – старожилов даже существовала посло-

вица: «чем косача, лучше горбача» (ССЭ, т. 1, стб. 680 – 681). 

Переселенцы отвечали старожилам тем же: «Сибиряк, с печки бряк, растя-

нулся, как червяк» – пожалуй, самая безобидная присказулька. 

Старожилов привлекала дешевая рабочая сила и пополнение казны дере-

венского общества взимаемыми с новоселов платежами.  
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Прибывшим поселенцам помимо уплаты денег за приписку к обществу и 

за земельный надел «сибиряки», куражась, диктовали всевозможные условия: се-

литься только в определенном конце деревни, ставить «обществу» какое-то ко-

личество водки, строить избу так, чтобы к вечеру пустить дым из трубы.  

Не успел – раскатывали сруб по бревнышкам. В Черной Курье так посту-

пили с домами переселенцев Николая Евстафьевича Бобринского, Ивана Хол-

кина, Никиты Лихачева.  

Переселенцы селились по окраинам деревни, основывая новые улицы (рис. 

6). С тех пор старожильческая часть села стала называться Старая Курья, а новые 

улицы – либо по местам выхода (Хохлы, Терновка (по деревне Терновая Курской 

губернии), либо по каким – то географическим (Камчатка, Осиновка, Логовская, 

Заречная) или природным (Большая и Малая Бурановка) особенностям.  

Засыпаемую боровыми песками и за столетие донельзя унавоженную Ста-

рую Курью переселенцы презрительно – насмешливо называли Засрановкой. Не-

большую улицу, разделявшую Старую Курью и Логовскую, назвали Малюткой 

(теперь Советская), а 

самую дальнюю, за 

Маленькой Буранов-

кой – Хитровкой. 

Переселенцы 

принесли с собой но-

вые огородные куль-

туры, украсили дома 

палисадниками с цве-

тами и ягодными ку-

старниками, разнооб-

разили сибирскую 

кухню новыми блю-

дами, а гардероб – 

красивыми вышиван-

ками.  

Мягкий малороссийский говорок – суржик резко контрастировал со звон-

ким и четким сибирским чёканьем. 

Многие из приехавших были людьми грамотными и владевшими различ-

ными ремеслами.  

Но с увеличением населения уменьшилось количество земли на душу, зна-

чительно острее стала проблема с заготовкой кормов для скота, усилилось пьян-

ство и хулиганство.  

В 1904 г. в Черной Курье «при речке Курье» было уже 250 дворов, в кото-

рых проживало 612 мужчин и 609 женщин – всего 1221 человек. Земли было 

15000 десятин. Работало маслодельное заведение и три лавки (Пам. кн. Томск. 

губ. на 1904 г., с. 354). 

Рис. 6. Хата переселенца, крытая камышом 
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На 1 января 1906 г. в Черной Курье количество причисленных домохозяев со-

ставляло 290 с 860 мужчинами и 815 женщинами. Непричисленных домохозяйств 

было 60 со 120 мужчинами и 115 женщинами (ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2459. Л. 18). 

Приток переселенцев был особенно велик в 1908 – 1909 гг. Больше всего 

приезжало из черноземных Грайворонского и Обоянского уездов Курской губер-

нии, много – из Тамбовской, Симбирской.  

Ожесточенными были столкновения при дележе земельных наделов и по-

косов: в 1909 году в урочище Сухой Колок в драке за землю между крестьянами 

Черной Курьи и Крестьянки был убит Яков Рыбин (Таскин П., 1957). 

Еще большей проблемой в деревне, расположенной на опушке бора, было 

обеспечение лесом и дровами. С момента возникновения русских деревень на 

Алтае власти леса берегли и тщательно охраняли. А крестьяне, остро нуждавши-

еся в строевом лесе, при малейшей возможности старались им поживиться.  

Наплыв переселенцев привел к массовым самовольным порубкам. Временно 

исполняющий обязанности начальника Алтайского округа 5 марта 1906 года доно-

сил управляющему Кабинетом Его Императорского Величества: «В западной части 

Касмалинской дачи произведена порубка до 5 000 деревьев крестьянами сс. Малой 

Бутырской, Романовой, Черной Курьи, Сусловой, Лебяжьей. Порубки производи-

лись скопом, быстро, неожиданно и одновременно в нескольких пунктах; крестьяне 

выезжали в лес по нескольку сот подвод. Постоянная лесная стража оказалась бес-

сильной остановить порубки…» (Революционные события..., с. 58). 

После февральской революции 1917 года самовольные порубки приняли 

катастрофические масштабы: была начисто снесена лента бора по берегу озера 

на протяжении 20 км – от Черной Курьи до Миронова Лога. Нанесенная природе 

рана воспалилась огромным количеством песчаных выдувов, поливавших село 

пыльными бурями полвека, а на месте красавца – бора до сих пор растет редень-

кий березовый борок – любимое место для детских игр, лыжных прогулок и лет-

него отдыха сельских жителей. Его с ностальгией вспоминают уехавшие из Чер-

ной Курьи. Популярный сайт у бывших чернокурьинских немцев, уехавших в 

Германию, так и называется – «В березовом борке». 

«Вспомнишь о нем, и чувствуешь необыкновенную теплоту. Одним сло-

вом: наш берёзовый борок – это для меня самое лучшее место на земле!», – пи-

шет живущий теперь в долине Мозеля создатель сайта А. Фельде7. 

Лишь сейчас, столетие спустя, потихоньку стали затягиваться травой и бе-

резником глубоченные котловины выдувов и кое-где между берез опять появи-

лись молодые сосенки. 

В селе было достаточно много скота (см. табл. 2). 

 

 

 

 

                                                           
7 https://vborke.ucoz.ru/  В опубликованном на сайте очерке об истории Черной Курьи А. Пшеничный привел 

большой фрагмент моей рукописи «Заметки по истории села» без ссылки на авторство. Тот же очерк он разме-

стил и на сайте ВГД.  

https://vborke.ucoz.ru/
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Таблица 2 

Количество скота в хозяйствах села в 1908 – 1910 гг. 
 

год лошадей КРС овец 

1908 1902 1702 1872 

1909  1719 1607 2056 

1910 1728 1332 1919 
 

Этот скот ежегодно объединялся в 18 табунов: 8 коровьих, 9 овечьих и 1 

лошадиный.  

Когда сегодня видишь единственное крошечное сельское стадо, в котором 

не насчитывается и сотни голов, такое количество скота кажется несметным бо-

гатством, но развитие скотоводства в селе тормозилось острой нехваткой сено-

косов и немалыми трудностями с заготовкой кормов.  

В 1909 – 1910 гг. жители села купили в других селах 5974 копны сена и 

1204 копны соломы. Сено покупали в Бутырках (17 хозяйств, 954 копны), в Гу-

селетово (24 хозяйства, 2770 копен), в Казанцево (17 хозяйств, 1493 копны), а 

Осип Пиляев купил 100 копен в д. Шатаевой Чарышской волости, в 756 верстах 

от Черной Курьи. Покупали в Гонохово (65 верст), Кадниково (40 верст), Коро-

бейниково и Буканском.  

Солому привозили из Романово (28 хозяйств, 760 копен), из Малых Буты-

рок (700 копен), поэтому, когда при землеустройстве крестьян лишили покосов 

на лесных полянах в Касмалинском бору (Большие и Малые Ворги, Котлово, 

Климентово), в селе это восприняли как катастрофу.  

В приговоре сельского схода от 22 мая 1910 года записали, что «за отсут-

ствием их мы находимся в самом безвыходном положении и лишенными скота, 

почему жизнь нас, хлебопашцев, на этом участке должна [быть] расторгнута, а 

селению грозит один исход как расформирование» (ГААК. Ф. 211. Оп. 2. Д. 47. 

ЛЛ. 190 – 201). 

Отчасти просьба крестьян была удовлетворена и вместо изъятых 148 деся-

тин покосов им было предоставлено 419 десятин побережья озера Горького – вы-

пусков, водопоев и выгонов, как о том и просили.  

Но, конечно, главным занятием жителей было земледелие (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Земледелие в Черной Курье в 1908 – 1910 гг. 
 

год Посеяно десятин Снято, пудов Урожайность, пудов с дес. 

пшеницы овса ячменя пшеницы овса ячменя пшеницы овса ячменя 

1908 1335 601 115 79120 35000 5750 59, 27 58,24 50,0 

1909 2084 823 159 61820 12500 3480 29,66 15,19 21,89 

1910 1818 500 145 – – – – – – 

 (ГААК. Ф. 211. Оп. 2. Д. 47 Л. 195) 
 

К 1 января 1910 г. в Черной Курье числилось 1637 душ мужского пола 

(прил. № 2), на которых было отведено 17226,80 десятин удобной и 1195,04 де-

сятины неудобной земли (ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5347. Л. 51 – 54), т. е. на душу 
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мужского населения приходилось 11, 25 десятины удобной и неудобной земли, 

а положено было 15 десятин.  

Поскольку участок Касмалинского бора у Черной Курьи был признан за-

щитным, при землеустройстве 1910 г. крестьяне села лесного надела не полу-

чили. Не получили они и права беспошлинной ловли рыбы в озере Горьком. Это 

вызвало резкие недовольства и протесты. Часть старожилов и переселенцев в 

знак протеста даже от земельных наделов отказалась (ГААК. Ф. 211. Оп. 2. Д. 47. 

ЛЛ. 221 – 222). Окончательно границы землепользования были утверждены 19 

мая 1911 года. За нее село должно было ежегодно платить 3056 рублей (ГААК. 

Ф. 211. Оп. 2. Д. 47. Л. 245) 

Старостой села в 1910 г. был Максим Павлович Коненков, в 1911 г. – Ма-

тюнин. 

С сентября 1906 г. и до 1 января 1907 г., меньше чем за полгода, в селе 

родилось 76 детей, из них 46 мальчиков и 30 девочек. Умерло 26 человек, из них 

15 – мужского пола, 11 – женского пола. В возрасте до 1 года умерло 10 мальчи-

ков и 5 девочек, от одного года до пяти лет – по два мальчика и девочки (ГААК. 

Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 30). Младенческая смертность была ужасающе большой 

и раздел «Об умерших» в метрических книгах того времени читать тяжело. Дети, 

дети, дети… 

Но за весь 1907 год родилось 273 ребенка: 147 мальчиков и 126 девочек 

(ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 196). Для сегодняшней Черной Курьи цифра 

фантастическая.  

С января по ноябрь 1909 г. включительно умерло 190 человек: 99 мужчин 

и 91 женщина. 

В списке населенных мест Томской губернии за 1911 год в селе Черная 

Курья «при речке Курье» насчитывалось 497 дворов, в которых проживало 3452 

жителя, в том числе 1777 мужского и 1652 женского пола. 

В этом году в селе было заключено 27 браков, родилось 169 детей – 91 

мальчик и 78 девочек и умерло 100 человек: 55 мужчин и 45 женщин. Самой 

высокой по-прежнему была детская смертность: в возрасте до 5 лет из этих ста 

умерло 65 детей (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 1933. Л. 72). 

В селе имелось две торговые лавки (Список населенных мест..., за 1911 

год..., с. 192 – 193). Отец мой вспоминал, что до революции в селе кроме Касько 

и Тюрина торговали Шешенин и Максимов – пивом и железками. По II разряду 

торговали Карп Кириллович Максимов (ГААК. Ф. 211. Оп. 2. Д. 47. Л. 155) и 

Лаврентий Мартемьянович Шешенин (ГААК. Ф. 211. Оп. 2. Д. 47. Л. 158 об.). 

Как и везде на Алтае, развито было маслоделие. В 1900 – 1902 году масло-

дельное производство в селе было у Архипа Васильевича Камчугова. Ему же 

принадлежали пункты в Суслово и Сыропятово. В 1909 году в селе работали две 

маслодельческие артели. У Рогачева (Рогочина?) был маслозавод, но он протор-

говался и его имущество распродали.  

На 1905 г. в 15 хозяйствах села были собственные сельхозмашины. В 1914 

году зарегистрированы кожевенный, сапожный и широко развитый бондарный 

промыслы.  
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Любопытная деталь: в селе жил и умер коллежский секретарь8 Константин 

Иванович Окороков с женой Анной Яковлевной. Какими ветрами коллежского 

секретаря занесло в Черную Курью, пока выяснить не удалось. 
 

1.5. Церковь Святой Живоначальной Троицы 
 

С 1859 года Черная Курья входила в приход церкви во имя Святителя и 

Чудотворца Николая в с. Старо – Бутырском (Иванов Г. Е., 2016, с. 67 – 70).  

В 1902 году в Черной Курье была построена деревянная однопрестольная 

церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Кривоносов Я. Е., 1997, с. 28).  

Здание ее было типовым, а строилась она на деньги прихожан. По словам 

начальника Алтайского Горного округа в этом году строительство церкви такого 

типа «с внутренней отделкой, необходимыми украшениями, утварью, ризами, 

колоколами и пр. обходится… не менее 5 – 6 тысяч рублей» (Документы по ис-

тории церквей..., с. 52).  

При церкви числилось к 1911 году 2541 душа прихожан. Причта (служите-

лей) по штату: один священник и один псаломщик. Жалования им было поло-

жено от прихожан 800 рублей и доходы от треб по установленной таксе. В 1914 

году, когда число прихожан сократилось до 2060 душ, доходы от треб доходили 

до 380 рублей (Справочная книга Томской епархии за 1914 год, с. 543).  

Для причта храма при межевании к 1 января 1910 года был отведен участок 

удобной усадебной земли в селе, размером в 1,13 десятины и два полевых 

участка – первый, в 96, 67 десятин удобной и 1,50 неудобной к юго – востоку от 

селения в углу надела (маркируется колком, до сих пор известным у жителей 

села под названием «Поповский»), и второй, в 2,50 десятины удобной и в 2,50 

десятины неудобной к северо – востоку от селения, возле борового обхода 

Касмалинской лесной дачи (ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 5347. Л. 51 – 54).  

С 16 июля 1906 года с открытием самостоятельного прихода (ТЕВ. 1. 02. 

1907, № 3) священником церкви стал Павел Николаевич Федяев. Был ему тогда 

31 год (родился в 1875 г.). Окончил четыре класса Томской духовной семинарии, 

16 мая 1897 года начал службу псаломщиком, в 1901 году рукоположен во диа-

кона молитвенного дома в д. Букиной 14 Благочиния, в котором служил псалом-

щиком с 1899 года (Справочн. кн. Томск. еп. за 1902/03 г., с. 247).  

В 1912 году ко дню святой Пасхи награжден за ревностное служение 

Церкви первой церковной наградой – набедренником, в 1916 г. – второй, – 

скуфьей9 .  

После отъезда из Черной Курьи продолжал службу. В 1937 году был свя-

щенником в церкви с. Чистюнька Топчихинского района. 30 июня 1937 года аре-

стован. Тройкой УНКВД СССР 7 августа 1937 года приговорен по ст. 58, п. 10 

                                                           
8 Коллеж́ский секретар́ь — гражданский чин X класса в Табели о рангах. После 1884 года чин коллежского сек-

ретаря соответствовал чинам армейского и кавалерийского поручика, казачьего сотника или флотского мичмана. 

Лица, его имеющие, занимали невысокие руководящие должности. Петлицы или погоны чиновника имели три 

звёздочки на одном просвете, там же крепилась эмблема (арматура) служебного ведомства. 
9  Набедренник — четырехугольный продолговатый плат, носимый на правой стороне, сбоку, на бедре. Его наде-

вают на длинной ленте через левое плечо. Набедренник означает меч духовный, то есть слово Божие, которым 

священники вооружаются против врагов Церкви видимых, например, еретиков, и невидимого — дьявола. Скуфья 

— головной убор фиолетового цвета в виде низкой шапки с остроконечным дном. 
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УК РСФСР к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 22 августа 1937 года в 

г. Барнауле. Реабилитирован 24 мая 1989 г.  

14 апреля 1917 г. Федяева сменил Иоанн Малинин, переведенный из с. Пре-

ображенского (ТЕВ. 1. 05. 1917 г., № 9). По рассказу моего отца, в 1919 году он был 

расстрелян партизанами в с. Зеркалы. Его жена, Мария Николаевна Малинина (р. 

1886 г., в д. Кадыковка Наровчатского района Пензенской губернии в семье свя-

щенника) работала в с. Бутырки учительницей. После назначения мужа в Черную 

Курью уволилась и переехала в Черную Курью, где в 1917 году у них родилась дочь 

Валентина. После гибели мужа приняла монашество и проживала в Троицком мо-

настыре Пензенской епархии, откуда по ходатайству совладелицы Иткульского ви-

нокуренного завода Е. И. Судовской была переведена в Богородицко – Казанский 

монастырь города Барнаула. В 1921 году монастырь был закрыт, монахини высе-

лены. Мария Николаевна вновь оказалась в Черной Курье. Вследствии всех этих 

событий она тронулась умом и жила с сельским дурачком, всю жизнь мечтавшим 

научиться летать – он привязывал к рукам банные веники, влезал на крышу сарая, 

кричал «Полечу, полечу!» и… летел вниз. 

Кроме Малининой в районе проживали еще пять монахинь из Богородицко 

– Казанского женского монастыря (Гузеев Я., 2023). Против них и псаломщика 

Николаевской церкви из Мамонтово П. А. Будного, якобы возглавлявшего орга-

низацию, начальником Мамонтовского районного отдела НКВД сержантом И. 

У. Абрамовичем было сфабриковано совершенно надуманное дело по статье 58 

пункт 11 УК РСФСР (контрреволюционная деятельность).  

29 июля 1937 года душевнобольная попадья была арестована вместе с 

остальными монахинями и тройкой при НКВД по Запсибкраю все они были при-

говорены за контрреволюционную деятельность к высшей мере наказания. Рас-

стреляны в Барнауле 31 октября 1937 года. Дело М. Н. Малининой прекращено 

Алткрайсудом в 1967 году за отсутствием состава преступления (Жертвы поли-

тических репрессий…, т. 2, ч 1, с. 585).  

Дочь Марии Николаевны жила в г. Фрунзе. Много лет спустя внук и пра-

внук Малининых приезжали в Черную Курью. По их рассказам мне Иоанн Ма-

линин в годы Первой мировой войны был полковым священником на фронте, а 

как он и его жена окончили свою жизнь, они узнали только от меня.  

Псаломщиком с 16 мая 1908 года был Иван Михайлович Виноградов, 39 

лет, закончивший два класса Барнаульского духовного училища и служивший до 

этого псаломщиком церкви с. Покровского (Справочная книга по Томской епар-

хии за 1909 – 1910 гг., с. 673).  

Его дочь Римма (14.06.1901 – 06. 10. 1964 гг.) впоследствии стала всемирно 

известной поэтессой с трагической судьбой, автором пяти поэтических сборни-

ков, кумиром белоэмигрантской молодежи, «бардом белого движения», «хар-

бинской Мариной Цветаевой», под именем Марианны Колосовой (рис. 7) (Ивлев 

М., 2010, с. 148 – 153; Суманосов В., 2015, с. 3 – 48; Иванов Г., 2017; Колосова 

М., 2011).  
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В Черной Курье 16 января 

1909 г. умирает в трехлетнем воз-

расте от воспаления легких сестра 

Риммы, Зоя (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. 

Д. 1560. Л. 64), а 3 мая 1909 года 

рождается брат Алексей (ГААК. 

Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 17).  

Здесь Римма познает азы гра-

моты и знакомится с первыми в 

своей жизни стихами. Большое, 

красивое село на кромке звонкого 

соснового Касмалинского ленточ-

ного бора и на берегу огромного, с 

теплой прозрачной водой и чудес-

ными песчаными пляжами озера 

Горького не могли не способство-

вать формированию поэтического 

восприятия действительности. 

Ее архив до сих пор не известен, биографию она не написала, в известных 

ее публикациях Черная Курья не упоминается, но, скорее всего, именно о доме в 

Черной Курье вспоминает она в одном из самых известных и типичных для ее 

творчества стихотворений «В том доме», выражающее, с одной стороны, боль за 

Родину и ненависть к тем, кто ею теперь управляет, а с другой – невероятную 

тоску по ней:  

В том доме, где мама родными руками 

И полочку книжную к стенке прибила,  

И вышила коврик цветными шелками… 

И в стареньком кресле, в гостиной, любила 

Сидеть вечерами, свернувшись клубочком, 

Смотреть в темноту незавешенных окон,  

Тихонько беседовать с маленькой дочкой, 

Откидывать с детского лобика локон. 

Заглядывать в серые дочкины глазки… 

В том доме… Да как же такое случилось? 

Давно ли там девочка слушала сказки 

Про царскую силу, про Божию милость? 

В том доме чужие стучат сапогами. 

И коврик украден. А книжною полкой 

Топили «буржуйку». Дом занят врагами. 

Нельзя же о маме рассказывать волку… 

Кривляется жизнь нестерпимо – нелепо: 

И в нашей гостиной, в том домике старом, – 

Сидит, развалясь, председатель совдепа 

Дыша самогонным густым перегаром!  

 

Рис. 7. Марианна Колосова 
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Маму Риммы звали Раиса Яковлевна (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 17). Дом 

псаломщика в Черной Курье действительно был конфискован и какое – то время в 

нем находился сельский Совет. Неужели Римма в те штормовые времена интересо-

валась его судьбой и кто-то ей эти сведения сообщил? Или это только плод ее неве-

роятного поэтического воображения, столь верно отразивший реальность? 

Видимо, воспоминаниями о Черной Курье навеяно и ее стихотворение с 

желанной, но несбыточной мечтой о возвращении, потому что «сапфировые 

озера» она видела только здесь:  

Отдохнем от жизни, помечтаем, 

Ты, как я, немного фантазер. 

Будем жить с тобой мы на Алтае 

Около сапфировых озер. 

Вдалеке от скуки современной 

В душу радость ясная сойдет. 

Мы построим домик пятистенный 

Обнесем заплотом огород. 

Буду печь я вкусное печенье, 

Ты – читать газеты у стола. 

И приедет в гости, в воскресенье, 

Батюшка из ближнего села… 

 

2 сентября 1911 года Иоанн Виноградов был перемещен псаломщиком в с. 

Спиринское, а на его место назначен 10 сентября псаломщик с. Усть – Журавли-

хинского Сергей Богатырев, уволенный от должности для поправления здоровья 

в 1912 году. Вместо него назначен учитель Быстро – Истокской церковно – при-

ходской школы Евфимий Шубин (ТЕВ, 15 авг. 1912 г., с. 2), переведенный, по 

его прошению, в 1913 году к Градо – Барнаульской Покровской церкви. Его сме-

нил учитель Малышево – Логовской церковно – приходской школы Григорий 

Мочалов, вскоре уволенный за самовольную отлучку из прихода и ставший впо-

следствии учителем министерской школы в Черной Курье. 

 С 16 января 1914 года псаломщиком стал Иоанн Клавдианович Соловьев, 

закончивший два класса духовного училища и служивший до этого в церкви с. 

Ново – Вознесенского (Справочная книга Томской епархии за 1914 г., с. 543). 

Через полгода он поменялся местами «для пользы службы» с псаломщиком из с. 

Усть – Мосихи Иоанном Рождественским. C 16 декабря 1914 года псаломщиком 

назначен Иван Демчук, а 16 января 1916 года – канцелярский чиновник Михаил 

Княжев. 

Церковным старостой в 1904 г. утвержден крестьянин Степан Семенович 

Рябоволов, 19 марта 1908 г. - крестьянин Никифор Григорьевич Жиров, в 1910 

году – крестьянин Федор Калинович Тюрин, в 1913 году – Макар Яковлевич Дра-

чев. На трехлетие 1916 – 1918 года – Демьян Новиков. Все они были людьми 

зажиточными и пользовались в сельском обществе безусловным авторитетом и 

уважением. 

В состав прихода входило село Черно – Курьинское с 2541 прихожанином.  
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В ограде церкви похоронено два сельских торговца: Касько и Тюрин. По-

следний умер весной 1917 года под сосной при массовых порубках леса после 

отречения царя. В его доме позднее размещалась Бурановская начальная школа 

(рис. 8). В первой половине шестидесятых годов одно из этих погребений было 

случайно вскрыто.  

Здание Бурановской школы было продано сыну много лет работавшей в 

нем учительницы и при перестройке на другом месте сгорело.  

 

1.6. Школа и учителя 

 

По воспоминаниям старожилов, записанным в 1968 году директором школы 

Н. И. Монаховым, в 1905 году в церковной сторожке была открыта первая школа, 

а учил в ней псаломщик Федот Павлович Беляев (Монахов Н.. 1980). Удалось уста-

новить, что этот человек 

действительно проживал в 

те годы в селе и был пса-

ломщиком (ГААК. Ф. 211. 

Оп. 2. Д. 47. Л. 26; Ф. Р – 

662. Оп. 4. т. 1. Д. 23. Л. 19 

об.), но факт открытия 

школы в это время доку-

ментального подтвержде-

ния пока не нашел. Тем не 

менее, известно, что боль-

шинство первых сельских 

школ действительно откры-

вались в церковных сторож-

ках, которые, по свидетельству современников «конечно, не отличаются ни просто-

ром, ни светом..., каждая школа в среднем не могла помещать у себя более 7 – 9 

ч[еловек]» (Документы по истории церквей…, с. 195). 

По тем же сведениям, в 1912 году в доме разорившегося купчика Рогачева 

была открыта трехгодичная церковно – приходская школа, в которой работали 

учителя Павел Андреевич Беляев и Константин Иванович Качков. Закон Божий 

преподавал священник Павел Николаевич Федяев. 

Поиски в архивах помогли уточнить и эти сведения. В «Справочной книге 

Томской губернии за 1911 год» школа в селе не значится (Справочная книга… 

за 1911 г., с. 192 – 193), нет сведений о ней и в «Справочной книге Томской епар-

хии за 1909 – 1910 гг. (по март 1911 г.)» (с. 673), а вот в епархиальном справоч-

нике за 1914 год она отмечена, но не как церковно – приходская, а как «школа 

гражданского ведомства» (Справочная книга Томской епархии за 1914 год..., с. 

544). Учитывая, что изданная в 1914 году книга видимо реально отражает сведе-

ния, собранные в 1913 году, дату открытия школы в 1912 году можно считать 

наиболее реальной. 

Рис. 8. Дом Тюрина 
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Павел Андреевич Белянин (а не Беляев) стал работать в школе только с 1 сен-

тября 1916 года. В краевом архиве я нашел «Послужной список учителя Черноку-

рьинского одноклассного [еще одно уточнение! – Г. И.] сельского училища Павла 

Андреевича Белянина» (ГААК. Ф. 224. Д. 2354. Лл. 248 – 265), по которому удалось 

установить некоторые вехи биографии одного из первых учителей школы. 

Родился Павел Андреевич 1 июня 1882 года в Вятской губернии. В 1902 году 

окончил там же Котельническое городское училище и «подвергшись полному ис-

пытанию в педагогическом совете… и выдержав оное хорошо, удостоен звания 

учителя начальных народных училищ» (ГААК. Ф. 224. Д. 235. Л. 258) (рис. 9).  

В г. Вятке окончил школу садоводства и пчеловодства и получил звание 

инструктора пчеловодства. Работал делопроизводителем отдела по народному 

образованию Котельнической уездной земской управы, шесть лет – помощником 

учителя и учителем, три года – счетоводом Главных мастерских Северных же-

лезных дорог.  

В мае 1912 года пишет прошение инспектору народных училищ Барнауль-

ского уезда с просьбой принять учителем начального училища, отмечая, что хо-

рошо знаком с преподаванием пения, гимнастики, с пчеловодством, садовод-

ством и огородничеством (ГААК. Ф. 224. Д. 235. Л. 257).  

Прошение было удовлетворено и с 1 сентября 1912 года Белянин работает 

учителем Лепокуровского одноклассного училища Лянинской волости, в 1915 

году – в Плесокурьинском однокласс-

ном училище Александровской воло-

сти (обратите внимание – основой 

обеих названий является термин «ку-

рья»). По окончании учебного года 

вновь пишет прошение о переводе его 

в Александровское или Чернокурьин-

ское училище поскольку «села эти 

находятся при борах и удобны для за-

нятий пчеловодством» (ГААК. Ф. 

224. Д. 235. Л. 264).  

С 1 сентября 1916 года Павел 

Андреевич – учитель Чернокурьин-

ского одноклассного училища с жало-

ванием 480 рублей в год. В село он 

приехал с женой Августой Николаев-

ной, окончившей гимназию и имев-

шей звание учителя (ГААК. Ф. 596. 

Оп. 1. Д. 20. Л. 5). Супруги сменили 

работавшего здесь до них учителя, 

бывшего псаломщика Григория Мо-

чалова (ГААК. Ф. 224. Д. 235. Л. 264)10.  

                                                           
10 После отъезда из Черной Курьи в начале 19020 – х гг. П. А. Белянин продолжал работать учителем., заведовал 

начальной школой в с. Усть – Пустынка Покровского (сейчас – Краснощековского) района Алтайского края. 8 

 

Рис. 9. Свидетельство П. А. Белянина о 

присвоении ему звания учителя начальных 

народных училищ 
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Видимо, с приездом Беляниных с 1916 года 

школа стала трехклассной. В 1918 году она распо-

лагалась в собственном здании. В двух отделениях 

(классах) обучалось 65 человек (45 во втором и 20 

– в третьем) (ГААК. Ф. 224. Д. 235. Л. 263). 

О такой наполняемости классов сегодня 

приходится только мечтать, впрочем, как и о то-

гдашнем количестве населения в Черной Курье.  
 

1.7. Чернокурьинцы в войнах XIX – начала 

XX века 
 

Судя по найденным в селе медалям, его 

жители были участниками русско – турецкой 

войны 1877 – 1878 гг. (две находки), Крымской 

войны 1853 – 1856 гг., подавления польского мя-

тежа 1863 – 1865 гг., русско – японской и первой 

мировой войн.  

Участниками русско – японской войны, за-

щищавшими Порт – Артур, а затем и участни-

ками Первой мировой войны были Феоктист 

Александрович Петров (Скобелев В., 1959) и 

фельдфебель Степан Евлампиевич Голощапов 

(08. 11. 1878 – 1964 гг.) (рис. 10).  

9 – 13 июня 1904 года в бою у деревнь Тин-

тун и Самайдзы оставлен на поле боя еще один 

герой этой войны, старший унтер – офицер 2 

роты 10 Восточно – Сибирского стрелкового 

полка Филипп Мещеряков из «деревни Курин-

ской Касмалинской волости». Но он как-то вы-

брался из этой передряги и за войну был награж-

ден двумя Знаками отличия Военного ордена 

Святого Великомученника и Победоносца Геор-

гия: 4 степени «за мужество, храбрость, и поне-

сенные лишения в течение 20 суток, понесенные 

в разведках с подпоручиком Даревским».  

Третьей степени Мещеряков удостоился за 

то, что 27 января 1905 года, во время усиленной рекогносцировки «добровольно 

вызвался на опасное предприятие, кое и совершил с полным успехом». 3 июля 1904 

года, будучи ранен, не вышел из боя до конца стычки в разведке у деревни Ляньфан 

ефрейтор пешей охотничьей команды 18 Восточно – Сибирского полка Иван Васи-

льевич Пиндюрин из заселка Сыропятовского, за что был удостоен Знака 4 степени. 

                                                           
июля 1931 г. арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности (ст. 58, п. 11). Дело прекращено за 

недоказанностью. Реабилитирован Алтайкрайсудом 1. 09. 1959 г.  

Рис. 11. Прапорщик Климентий 

Кузьмич Конин 

Рис. 10. Степан Евлапьевич 

Голощапов (справа) 
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Возвратившись с войны, Пиндюрин некоторое время жил в 

Черной Курье (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 103). 

В этой войне первые свои награды получил Климентий 

Кузьмич Конин (рис. 11). Знаком 4 степени (рис. 12) фельдфе-

бель 2 роты 20 Восточно – Сибирского полка Климентий Конин 

награжден «за мужество и храбрость, оказанные им в боях под 

Ляояном 13 – 25 августа 1904 года». Это было одно из самых 

грандиозных сухопутных сражений войны. За личную храб-

рость, проявленную в боях, Климентий Конин был произведен 

в зауряд – прапорщики – высшее воинское звание для унтеро-

фицеров, а за мужество и храбрость, проявленные в боях 8 – 25 

февраля 1905 года удостоен Знака отличия 3 степени.  

Еще одной наградой, которую получил Климентий Кузь-

мич, была медаль в память русско – японской 

войны, которую получили все, к ней причастные. 

На ней нанесены слова из Нового Завета: «Да 

вознесет вас Господь в свое время» (рис. 13).  

Слова пророческие. Оно, это время, дей-

ствительно оказалось у каждого своим: кто-то 

сложил голову еще там, на лазоревых от ба-

гульника сопках Манчжурии, кто-то погиб уже 

на другой войне, в галицийских Карпатах или в 

Пинских болотах, а кому-то, наверное, повезло, 

и он, пережив все невзгоды, упокоился в теплом пе-

сочке на кладбище родной деревни. С началом 

Первой мировой (или Великой, как ее тогда назы-

вали) войны, в 1914 году, Конин в числе первых 

был призван из запаса и зачислен в один из старей-

ших и прославленных полков Русской император-

ской армии – 12 гренадерский Астраханский Импе-

ратора Александра III полк (рис. 14).  

Уже 9 декабря 1914 г. он был награжден золо-

тым Георгиевским крестом 2-й степени за бой у д. 

Клишово, где он «под сильным огнем противника 

первым кинулся на окоп неприятеля, где был ранен 

штыком в ногу, но, не обращая внимания на рану и 

на истечение крови, продолжал руководить атакой, 

причем неприятельские окопы были нами заняты».  

Произведен в прапорщики (то есть получил первое 

офицерское звание) приказом Главнокомандующего 

армиями Северо – Западного фронта от 21 июля 1915 года за бой под Опатовом 3 

мая1915 года, когда, вместо погибшего командира, принял командование ротой и 

вывел ее из окружения, «пробившись штыками и прикладами».  

Рис. 14. Полковой знак 12 

Астраханского гренадерского 

императора Александра 

III полка 

Рис. 12. Знак 

ордена 

Святого Георгия 
 

Рис. 13. Медаль в память русско –

японской войны 
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Мужественный воин погиб в кровопролитнейшем сражении русских войск с 

германскими и австрийскими на пограничной русской реке Танев в контратаке 

полка у д. Хрусляны 22 июня 1915 года.  

Его вдова, Домна Васильевна, сохранила лю-

бопытные документы: письмо командира полка, в 

котором он препровождал «94 рубля 33 копейки со-

держания за июнь месяц и разницу дровяных за фев-

раль, март, апрель и май месяцы 36 рублей 25 ко-

пеек, оставшихся после смерти Вашего мужа». 

Честны и щепетильны были русские офицеры! Со 

дня гибели прапорщика двум его детям было назна-

чено пособие в 376 рублей 81 копейку в год (Ретун-

ский В., 2005).  

Сыновья Климентия Кузьмича, Николай и 

Павел, были участниками Великой Отечественной 

войны. Старшина Николай Конин, отправляясь на 

фронт в июне 1943 года с Дальнего Востока, где он 

служил, играя с судьбой, написал матери: «Обо мне, 

мамаша, не горюй, я буду жив, нигде не пропаду. 

Меня и в бою не убьют, потому, что я не женатый, а 

холостых не убивают» (Иванов Г. Е, 2017. С. 97). 

Это письмо стало последним.  

А Павел прошел всю войну, с декабря 1941 

года. Награжден медалями «За отвагу» и «За бое-

вые заслуги» (Иванов, 2017, с. 97 – 98).  

А вот георгиевского кавалера Дмитрия Фе-

доровича Якушева пуля миновала и в Первую ми-

ровую, и в гражданскую. В Первую мировую два 

года был на фронте, в 1916 году окончил учебную 

команду, получил звание младшего унтер – офи-

цера, командовал пехотным отделением в 8 Турке-

станском генерал – адъютанта фон Кауфмана 

полку. Крестом 4 степени награжден «за выдающи-

еся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля». Во второй мировой он не 

участвовал, но за труд в тылу был награжден меда-

лью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне», которую с гордостью носил рядом с 

крестом (рис. 15).  

Это тоже было проявлением храбрости – 

большинство награжденных свои кресты попря-

тали или выбросили: не в чести были у Советской 

власти герои «империалистической войны», забвению предавались их имена и 

подвиги. 

Рис. 15. Дмитрий Федорович   

Якушев 

Рис. 16. Солдаты Первой мировой 

войны. Справа сидит  

В. Р. Мишнев 
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На фронтах Первой мировой войны по-

гибли Богачев Иван Антонович, Вальков Никита 

Иванович, Кондрашкин Иван Васильевич, Левин 

Максим Дорофеевич, Мишнев Василий Родио-

нович (рис. 16), Поповкин Тимофей Максимо-

вич, Рожков Алексей Семенович, Трунов Андрей 

Федотович, Фролов Николай Гаврилович, Шель-

чаков Павел Андреевич и др. (ГААК. Ф. 596. Оп. 

1. Д. 2. Лл. 236 – 240). Остался на поле сражения 

Богачев Петр Антонович. 

Без вести пропал Голощапов Степан Васи-

льевич (10. 11. 1914 г.). Некоторое время считался 

пропавшим без вести (с 24. 02. 1915 г.) Мишнев 

Антон Родионович (рис. 17).   

Участниками Первой мировой войны были: 

Бакшеев Яков Иванович, рядовой 56 Житомир-

ского полка, Якомазов Прокопий Иванович, рядо-

вой 29 Сибирского стрелкового полка и мно-

гие, многие другие односельчане (прил. 3). 

Были ранены: младший унтер – офицер 

3 – го Сибирского полка Барамыкин (Барамы-

ков) Федор Павлович (дважды) (рис. 18), 

старший унтер – офицер Анисим Филиппо-

вич Богачев (26 – 27. 09. 1914 г.), младший ун-

тер – офицер Богачев Никифор Филиппович 

(167. 02. 1915 г.), ефрейтор Болгов Григорий 

Егорович (09. 11. 1914 г.), рядовые Архипов 

Родион Яковлевич (22. 09. 12915 г.), Гусев 

Федор Максимович (02. 11. 1914 г.), рядовой 

30 Сибирского полка Миронов Петр Степано-

вич (1. 06. 1916 г., под г. Ригой, в голову и в 

руку), Петухов Семен Маркович, служивший 

в 18 пехотном Вологодском полку (20. 06. 

1916 г.), Шальнев Петр Константинович (08. 

11. 1914 г.), Чеканцев Прокопий Александро-

вич (03. 11. 1914 г.). В Московском лазарете 

лечился раненый в ногу в 1915 году ефрейтор 

Руфман Степанович Токарев.  

В австрийском плену много лет про-

были Бруев Тихон Иванович, Васильев Ти-

мофей Иванович, Волков Евдоким Алек-

сандрович, Губин Иван Михайлович, Еремеев Дмитрий Васильевич, Караченцов 

Роман Павлович, Костин Моисей Матвеевич, Рязанов Алексей Лукьянович, Се-

микин Георгий Антонович, Созонов Сергей Степанович. 

Рис. 17. Участник Первой мировой 

войны А. Р. Мишнев 

Рис. 18. Отчетно – осведомительная 

карточка раненого Ф. П. Барамыкина 



34 
 

В германском плену были: Бакалов Алек-

сей Никитич, рядовой 116 Малоярославецкого 

пехотного полка Балашов Ефрем Савельевич 

(род. 01. 01. 1884 г., попал в плен 18 августа 1915 

г. под Масолово, содержался в лагере Гейбельг, 

Германия, (на 06. 02. 1917 г. – 226 полев. подв. 

хлебопек., болен, в русском лазарете), Богачев 

Анисим Филиппович, Бронников Василий Ива-

нович, Захаров Евлампий Долматович, Кунов 

Козьма Панферович, Лавров Иван Петрович, 

Масленников Антон Лукьянович, Петров Павел 

Георгиевич, Сафонов Иван Георгиевич (с 09. – 

11. 1914 г.), Степанов Пантелеймон Дмитриевич, 

Суслов Иван Александрович, Шалыгин Иван Ге-

оргиевич, Шевелев Иван Федорович (ГААК. Ф. 

Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Лл. 4, 5, 8 – 10; Д. 11).  

В свою очередь в Черной Курье вплоть до 

1920 года проживали австрийские военноплен-

ные Слушна Андреас, Павлас Стефан, Тодт 

Иосиф (ГААК. Ф. 307. Оп. 1. Д. 11. Л. 24).  

Большинство фронтовых биографий чер-

нокурьинцев достаточно скромны. Так, Петр 

Филиппович Иванов (рис. 19) был призван в ар-

мию в апреле 1915 года, до сентября служил в 

24 стрелковом батальоне в г. Новониколаевске, 

в сентябре переведен на фронт, в 77 Тенгинский 

полк. В июне 1916 года ранен и до августа нахо-

дился на излечении в Оренбургском госпитале. 

После излечения младший унтер – офицер Ива-

нов был отправлен в 210 Ярославский стрелко-

вый полк, но так как ранение по-прежнему да-

вало о себе знать, в августе 1917 года переведен 

в 662 Нижегородскую пешую дружину в г. 

Москве, где и встретил Октябрьскую револю-

цию, приняв участие в Московском вооружен-

ном восстании и в штурме Кремля.  

Три с половиной года провел на фронте 

старший унтер – офицер, сапер, каптенармус 

Василий Николаевич Мигунов. Еще до 

войны, в 1912 году окончил учебную ко-

манду. Так же до войны, в 1907 г. окончил учебную команду старший унтер – 

офицер 258-й пехотного Кишиневского полка Анисим Филиппович Богачев. На 

фронте был один год, командовал взводом. 

В августе 1915 года попал в плен и домой вернулся только в 1920 году.  

    Рис. 19. Петр Филиппович  

  Иванов 

     Рис. 20. Яков Федорович Бородкин 
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А Яков Федорович Бородкин (рис. 20) про-

изведен в старшие унтер – офицеры в 1917 году за 

боевые отличия. 

Исполнял обязанности фельдфебеля. Звания 

старших унтер – офицеров имели Кузьма Петро-

вич Попов, Павел Иванович Васильев.  

Армейские казарменные порядки того вре-

мени достаточно подробно описал в своих воспо-

минаниях участник войны, старший унтер – офи-

цер Назар Григорьевич Субачев (рис. 21). Он был 

призван из Черной Курьи 7 августа 1915 года.  

От Больших Бутырок на перекладных при-

зывники ехали до Барнаула, где прошли очень 

поверхностную медицинскую комиссию и на 

барже по Оби отправлены в Новониколаевск, где 

были зачислены в 17 Сибирский запасной стрел-

ковый батальон.  

Подготовка новобранцев продолжалась 

шесть недель, в течение которых, как пишет Суб-

ачев, «редкий солдат оставался небитым. Коман-

диры отделений обязательно находили у кого – ни-

будь из солдат недостаточно чистой кружку, ложку 

или портянки, что было полным основанием для 

издевательства над всем отделением. Сначала го-

няли гусиным шагом вокруг палатки, а затем бегом 

в строю. К концу срока немногим из нас удалось 

изучить, как обращаться с винтовкой, зато научи-

лись правильно называть царя и его семью. С такой 

боевой подготовкой мы и прибыли на фронт».  

Солдат высадили из эшелона в Латвии, в 150 

километрах от фронта и эти километры они пре-

одолевали пешком, по раскисшим дорогам четыре 

дня, а на пятые сутки прибыли в 1 пехотный 

Невский полк, который занимал передний край 

обороны на Западной Двине, в 40 – 50 километрах от Риги.  

Зимой и летом 1916 года бои на этом участке фронта случались очень редко и 

днем солдаты занимались тактическими занятиями, строевой подготовкой, а по но-

чам – работами по укреплению переднего края. Настроение солдат, как и дисци-

плина, падали. Ругали недостатки во всем, начиная от оружия и продовольствия и 

кончая обмундированием и питанием. «В те дни, пишет, – Назар Григорьевич, – 

очень часто готовили на обеды и ужины сухую рыбу, добрая часть которой была чер-

вивой, и никогда без ропота солдаты такой еды не брали».  

     Рис. 21. Назар Григорьевич 

  Субачев 

Рис. 22. Леонтий Власович 

Вдовин 
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И вот, в день отдыха, когда командир роты был 

на офицерском собрании, солдаты сговорились чер-

вивую рыбу не брать и на ужин не пошли.  

Вернувшийся в роту уже после отбоя командир 

устроил такой мордобой, что он запомнился Суб-

ачеву на всю жизнь.  

Демобилизован Н. Г. Субачев в декабре 1917 

года из 725 Туркестанского стрелкового полка.  

В событиях февральской и октябрьской рево-

люций в Петрограде участвовал Леонтий Власович 

Вдовин (рис. 22), в Москве – Петр Филиппович Ива-

нов, в Архангельске – матрос дисциплинарного бата-

льона Ларион Михайлович Зайцев (Зайков).  

В 1918 году в Красную гвардию Ростова вступил 

Василий Петрович Зиновьев (рис. 23).  

Надсмотрщиком первого разряда над телеграф-

ным аппаратом «Морзе» был призванный на службу в 

1910 г. Иван Афанасьевич Попов (рис. 24).  

В глубоком тылу сибиряки чем могли, помогали. 

Священник Павел Николаевич Федяев пожертвовал 

воинам с 1 февраля по 1 апреля 1915 г. рубашку, поло-

тенце, портянки, моток ниток, 3 ¾ аршин11 холста, 11 

кисетов (ТЕВ. 15. 05. 1915 г., № 10), а в апреле – ру-

башку, двое кальсон, 4 ¼ аршин холста, 2 аршина бу-

мазеи, 8 кисетов, клубок ниток (ТЕВ. 1. 06. 1915 г., № 

11). 29 – 30 мая 1915 г. в пользу Комитета Е. И. В. Ве-

ликой княжны Татьяны Николаевны от священника 

поступило 98 руб. 05 коп. 

Сегодня кажется, что герои моего рассказа по-

чти совсем исчезли в мареве этого уже очень давнего 

для нас прошлого. Но их имена навсегда останутся в 

мартирологе русских солдат, беззаветно отстаивав-

ших интересы Отечества на ближних и дальних рубежах.  

Хотелось бы, чтобы и их потомки знали и чтили героические деяния своих 

славных предков.  

Так для Черной Курьи прошло первое столетие существования, в котором 

было и выполнение заводских повинностей, и участие в войнах, и волны пересе-

лений, эпидемии и эпизоотии, годы голодные и урожайные, радость рождений и 

горечь утрат – все то, что вполне укладывается в наши представления об обыч-

ной крестьянской жизни, в которой не было глобальных катастроф, но и безмя-

тежного золотого века не было тоже.  

Если охарактеризовать это одним словом, то такая жизнь была скорее вы-

живанием, но никак не процветанием.  

                                                           
11 Аршин – 71, 12 см. 

Рис. 23. Василий Петрович  

Зиновьев 

Рис. 24. ИванАфанасьевич 

Попов 
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Глава 2 

 

И ПОШЕЛ БРАТ НА БРАТА… 

 

А я стою один меж них 

В ревущем пламени и дыме 

И всеми силами своими 

Молюсь за тех и за других. 

Максимилиан Волошин 

 

2.1. Село в годы гражданской войны (1918 – 1920 гг.) 

 

К концу 1918 года в селе проживало 3465 человек, из них 1782 мужчины и 

1683 женщины. Надельной земли было 18424 десятины. Крупнее Черной Курьи 

в Касмалинской волости было только с. Буканское, но земли у буканцев было на 

пять тысяч десятин меньше. Волостное село Бутырки и по количеству населения, 

и по количеству земли значительно уступало Черной Курье (ГААК. Ф. 224. Д. 

288. Л. 870).  

Сведений о том, как жители села встретили Февральскую и Октябрьскую 

революции, практически не сохранилось. Известно, что после Февраля в селе 

был создан Комитет общественной безопасности и его членом был учитель П. А. 

Белянин (ГААК. Ф. 224. Д. 235. Л. 250).  

Видимо, перемен особых не произошло, потому что подвигами своими в 

те дни никто впоследствии не козырял. Отречение Николая II вызвало очередные 

и самые массовые порубки леса, разгул демократии обернулся в деревне баналь-

ным загулом (Иванов Г. Е. 2016, с. 95). 

«Первую» Советскую власть встретили спокойно и так же спокойно отнес-

лись к ее падению.  

«С момента перехода власти от большевиков к Временному [Сибирскому] 

правительству общественное строительство деревни, правда, еле заметное и при 

советской власти, как бы сразу оборвалось. Деревня с первого момента была 

предоставлена сама себе, не видя помощи извне и результатом этого было совер-

шенно безучастное отношение к задачам момента, выдвинутым переворотом. Все 

как будто бы заснуло…» – писала 25 августа 1918 года газета «Алтайский луч».  

Но новая власть все туже закручивала гайки, законные меры все чаще сме-

нялись беззаконием.  

Документы конца 1918 – первой половины 1919 года, в том числе и остав-

ленные активными сторонниками белой власти, буквально вопиют о бесчинствах 

милиции и о творимом ею беспределе.  

В феврале 1919 года на побывку в волость приехал зауряд – прапорщик 3 

– его кадрового Барнаульского полка Климанов. Несмотря на звание свое, чело-

веком и офицером он был, видимо, незаурядным. То, что происходило в пятом 

участке Барнаульского уезда настолько его возмутило, что по возвращении со 
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всей прямотой военного человека он пишет рапорт самому Управляющему Ал-

тайской губернией: 

«Доношу ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ о чинимых насилиях 

уездной милицией 5 участка Барнаульского уезда над крестьянами: находясь в 

краткосрочном отпуску в селе, входящем в пятый участок, где и пришлось много 

слышать и видеть чинимых безобразий.  

Нет села, где бы не было избито несколько человек из числа самых лучших 

людей общества, нет села, где бы не было загнато несколько лошадей у ямщиков 

и крестьян...: 13 января между селами Бутырским и Черно – Курьинским мили-

ционер, везший муку и мясо, загнал лошадь крестьянина села Черно – Курьин-

ского Плотникова; 29 января загнато две лошади у сельского ямщика села Черно 

– Курьинского Ивана Бруева.  

В селах плата ямщикам с бывших 300 рублей доведена до 12 – 15 тысяч и 

никто не желает брать подряд; плата за земскую квартиру так же увеличена; трез-

вые милиционеры бывают редко, при всех поездках имеют с собой жбаны с са-

могонкой, поят кого попало и бьют кого пришлось.  

В селе Крестьянском подгулявшим начальником был поставлен милицио-

нер на улице с бочонком самогонки и большой кружкой. Проходивший должен 

был пить за здоровье начальника, а не пившему угрожала нагайка. Когда у кре-

стьян находят самогонку, приготовленную к свадьбе или другому торжеству, из-

бивают нагайкой и прикладами; но сами без самогонки не живут.  

При встречах с милицией на узких дорогах, на усталых лошадях или не 

успел свернуть с дороги – избиваются. В селе Бутырском на вечеринке были за-

браны парни и девушки, парней били по возрасту: кому 15 лет, тому 15 ударов, 

а кому 18 – тот получал 18, а девушек заставили целовать пьяных милиционеров. 

В том же селе над похоронной процессией умершего крестьянина Алексея Аве-

рина произведено насилие.  

В селе Черно – Курьинском были убиты два пьяных милиционера тремя 

пьяными крестьянами при совместной гулянке. Убивающие – отбросы общества 

из числа деревенских хулиганов, они расстреляны, но ни в чем не повинное село, 

состоящее из 600 домов, попало в немилость милиции. Засекали нагайками род-

ственников насмерть, выбивали из [беременных] женщин детей, били и не род-

ственников, того, кто попадался на глаза. Хотели зажечь село, но помешала зима. 

Избивались солдаты – инвалиды, которые ничего общего не имели… 

Все это ложится грязным пятном на армию, на офицеров, так называемых 

по-деревенски белою гвардией, а милиция, явно играя в пользу большевиков, и 

во вред существующему Правительству, посеяв рознь между крестьянами и вла-

стью, набив карманы уходит безнаказанно…» (ГААК. Ф. Р – 235. Оп. 1. д. 50. Лл. 

14, 14об; Иванов Г. Е., 2016, с. 98).  

Подробнее инцидент с убийством двух милиционеров описывают в своих 

воспоминаниях бывшие красные партизаны Назар Григорьевич Субачев и Петр 

Филиппович Иванов:  

«У нас глубоко остался в памяти случай, происшедший в с. Черная Курья. В 

один из зимних дней 1919 года несколько крестьян гостило друг у друга. В числе 
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присутствующих были и двоюродные братья Федор и Петр Гусевы. Внезапно в эту 

компанию ворвались два вооруженных колчаковца и вели себя высокомерно. Когда 

крестьяне собрались на квартире Игната Гусева, то и здесь белогвардейцы подняли 

шум, а потом начали избивать хозяина и его жену. Федор и Петр Гусевы пытались 

уговорить зарвавшихся громил и просили их вести себя так, как подобает всем лю-

дям. Но они восприняли это как дерзость к представителям власти и подняли скан-

дал, перешедший в драку…» (Субачев Н., Иванов П., 1959).  

Гусевы пытались бежать, дошли до Мормышей, но поскольку документов 

взять не успели, вернулись домой. Скрывались на пашне. В село приходит отряд 

карателей. 

«В первую очередь колчаковцы совершили расправу над женами братьев Гусе-

вых, избивали их прикладами и плетками. Такая же судьба постигла всех родственни-

ков. Но бандиты и на этом не остановились, они стали издеваться над всеми, кто имел 

фамилию Гусевых. Произвол и глумление карателей в Черной Курье длился не один 

десяток дней. В результате чего Гусев Игнат (хозяин дома, где случилось происше-

ствие), Гусев Алексей (брат Федора) были запороты до смерти. Иван Николаевич Гу-

сев (брат Петра) настолько был забит прикладами и плетьми, что впоследствии сошел 

с ума и покончил жизнь самоубийством…» (Субачев Н., Иванов П., 1959).  

В конце концов односельчане братьев выдали, и они были расстреляны в 

Бутырках. 

Со временем пьяная драка превратилась в подвиг. В 1930 году выходит по-

становление ЦИК и СНК СССР «О льготах бывшим красногвардейцам и крас-

ным партизанам, и их семьям», по которому лицам, получившим специальные 

удостоверения, предоставлялись очень существенные льготы.  

Сын Федора Гусева Петр пишет заявление в комиссию по утверждению 

списка красных партизан: «Прошу комиссию восстановить отца красным парти-

заном» и комиссия, состоявшая из бывших партизан, постановляет: «восстано-

вить» (АО АМР. Ф. 111. Оп. 1. Д. 4. Лл.8 – 9, 148).  

В 1936 году в районной газете «За коллективизацию» под рубрикой «Все-

народное обсуждение Конституции СССР» появляется заметка: «За завоеванное 

отцами не пощажу жизни», подписанная Петром Федоровичем Гусевым:  

«Отца моего расстреляла колчаковская сволочь в гражданскую войну. Он 

боролся за Советскую власть. За Советскую власть положил свою жизнь.  

Отец мой и мать жили бедно. Ребенком, до Советской власти, я нищенство-

вал. Подрастая, пошел к кулаку… Работал у кулаков до 1927 года. Только в кол-

хозе я увидел светлую и радостную жизнь. Спасибо Ленину, спасибо Сталину, 

они нас привели к этой счастливой и радостной жизни. Я работаю рядовым кол-

хозником. Прочитал не один раз проект Конституции. То, что записано в проекте 

Сталинской Конституции, завоевано нашими отцами, рабочим классом и колхоз-

ным крестьянством под руководством Коммунистической партии.  

Завоеванное и записанное в проекте Конституции буду отстаивать всегда 

и всюду. За завоеванное отцами не пощажу жизни…» (Гусев П. Ф., 1936). 

Сравнивая эту пламенную агитку с корявым стилем заявления Петра в пар-

тизанскую комиссию, понимаешь, что написана она конечно же не им, но слово, от 
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его имени в ней данное, он сдержал: в 1941 году П.Ф. Гусев был призван в РККА и 

без вести пропал на фронте в 1942 году (Книга памяти..., т. 3, с. 750).  

2 августа 1919 года, когда вспыхнуло Зиминское восстание, представители 

Зиминской и Боровской подпольных организаций Кузьма Соловьев и Федор Пет-

рович Тумашов провели в Черной Курье (как и в других селах волости) митинг, 

на котором призвали народ к вооруженному восстанию против колчаковцев.  

Н. Г. Субачев вспоминает: 

«Когда спросили агитаторов: «Дадите ли вы нам оружие?», они ответили: 

«Берите в руки топоры, вилы, литовки, набейте на длинную палку долото и все 

это будет служить вам оружием. А винтовки и патроны пока находятся в руках 

врага, их нужно отбирать у них». 

По окончании митинга избрали сельский революционный комитет во главе 

с комиссаром, который сразу же приступил к работе: всем кузнецам села дали 

задание ковать пики. Объявили гражданам: у кого есть оружие, чтобы несли его 

и сдавали в сельревком. Приступили к записи добровольцев – партизан. В тече-

ние двух суток был сформирован отряд в количестве 60 человек. А спустя не-

сколько дней по просьбе представителей от сел, расположенных вблизи от же-

лезной дороги, наш отряд был командирован в с. Коробейниково и соединился с 

другим отрядом, командиром которого был Коняев. Так зарождалось партизан-

ское движение…» (Субачев Н., 1967).  

Рассказ Субачева дополняет еще один партизан из Черной Курьи, Семен 

Александрович Беляев. По его воспоминаниям, отряд был создан непосред-

ственно на митинге и насчитывал 53 человека. Командиром отряда на митинге 

был избран бывший фельдфебель, зажиточный крестьянин из Миронова Лога 

Яков Федорович Бородкин (рис. 20).  

Из оружия имелась одна винтовка и несколько дробовиков (Беляев С., 

1998; Иванов Г. Е., 2016, с. 99 – 100). Началась работа по изготовлению пик и 

ремонту огнестрельного оружия, которую возглавил Алексей Захарович Кузьми-

ных, непревзойденный специалист кузнечно – слесарного дела, объединивший 

вокруг себя всех кузнецов села.  

Когда организовался Бутырский ВРШ, Кузьминых был отозван туда и до 

прекращения работы штаба в декабре 1919 года возглавлял в нем кузнецов и сле-

сарей (АО АМР. Ф. 111. Оп. 1. Д. 4. Л. 92).  

Большой ошибкой было бы считать, что в отряд вступили сплошь бедняки 

– переселенцы, воодушевленные лозунгами большевиков. В него пошли и зажи-

точные, и старожилы, а двигала ими не столько борьба за общество будущего, 

сколько стремление избавиться от власти существующей, изнурявшей деревню 

мобилизациями призывников, реквизициями продовольствия и имущества. При 

этом идеалом было крестьянское самоуправление, близкое к тому, которое су-

ществовало в короткий период «первой Советской власти», когда государству 

было не до деревни и власть на местах формировалась самими крестьянами на 

основе традиционных принципов общинного самоуправления и действовала она 

в их интересах.  
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Не случайно, что противостояние не 

закончилось со свержением белых, а с но-

вой силой развернулась и против пришед-

ших из-за Урала красных, принесших с со-

бой совсем не те порядки, о которых меч-

тали алтайские крестьяне.  

В августе 1919 года отряд чернокурь-

инских добровольцев в количестве 68 чело-

век (прил. № 5) участвовал в печально извест-

ном Бутырском бою против карательного ба-

тальона подполковника Г. И. Окунева.  

Бездарно организованный будущим 

командиром третьего Бутырского полка Н. 

И. Кашировым, он закончился страшным 

поражением повстанцев. 

По весьма приблизительным циф-

рам, названным не участвовавшим в бою 

партизанским командиром Р. Захаровым, в 

бою погибло 25, ранено 40, утонуло в озере 

Большом Островном при отступлении 50 и 

взято в плен около 300 человек, из которых 

48 было расстреляно (ГАНО, ф. 143, д. 70, лл. 57, 76, 97 – 98; Иванов Г. Е., Каба-

нова Е. Г., 2009, с. 144 – 153; Иванов Г. Е., 2016, с. 103 – 110).  

Вплавь через очень широкое в этом месте озеро спасались чернокурьинцы 

Семен Александрович Беляев, командир отряда Яков Федорович Бородкин, Тихон 

Сидорович Голощапов, Федор Васильевич Еремеев, Нестор Панферович Жари-

ков, Иван Егорович Сафонов. При этом Голощапов был ранен, а Жариков убит.  

Из попавших в плен чернокурьинцев были расстреляны Михей Спиридо-

нович Денисенко, Степан Романович Косилов, Степан Евграфович Листофоров 

(рис. 25), Матвей Семенович Трунов, Никита Ефимович Храмов.  

Иван Исаевич Кайгородов и Василий Ильич Климов были раздеты донага 

и поставлены в шеренгу для расстрела в тот момент, когда Окунев принял реше-

ние расправу прекратить. Климов после этого полгода болел и в борьбе с белыми 

больше не участвовал, а Иван Исаевич сражался во всех боях и до 1921 года слу-

жил в Красной Армии. Не участвовал больше в повстанческом движении и ко-

мандир отряда Я. Ф. Бородкин.  

Большинство же сражавшихся в Бутырском бою чернокурьинцев вновь вли-

лись в отряд Каширова и, соединившись с алейцами, ушли в с. Мельниково, где 

28 августа произошло объединение с партизанским отрядом Е.М. Мамонтова.  

8 сентября в бою у этого села объединенные силы смогли, наконец, ото-

мстить Окуневу за все неудачи августа. Его батальон бесславно бежал, потеряв 

почти половину состава и большое количество оружия и боеприпасов (Из изве-

стий…, 1977, с. 174 – 175). Немалыми были и потери партизан – 117 убитых и 25 

раненых (ГАНО. Ф. 143. Д. 70. Л. 59), в том числе погиб чернокурьинец Павел 

Рис. 25. Степан Евграфович 

Листофоров (сидит) 
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Филиппович Богачев, а Илья Дементьевич Рыбин и Яков Гаврилович Чувашов 

были ранены.  

В сентябре 1919 г. в Бутырках был создан Военно – революционный штаб, 

одной из основных функций которого было пополнение отряда, снабжение его 

продовольствием, обмундированием и оружием (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Л. 1; 

ПДЗС, с. 229). В составе штаба были и чернокурьинцы: Василий Николаевич 

Мигунов, член хозяйственного отдела, Иван Николаевич Дураков, член судеб-

ного отдела, а с 21 ноября – начальник Бутырского гарнизона и комендант с. Бу-

тырок (ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 35. Л. 1), Степан Федорович Котов, секретарь 

отдела реквизиций (ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 30. Л. 38), Митрофан Кондрать-

евич Родионов – помощник начальника военного отдела, затем – помощник ко-

менданта штаба.  

В селах волости штабом были созданы низовые органы власти – военные 

комитеты. Председателем Чернокурьинского комитета был Иван Фомич Богачев 

(в должности с 25 сентября), его помощником Иван Демьянович Беженов (в 

должности с 20 сентября), секретарем Федор Петрович Богачёв (в должности с 

19 октября), казначеем Егор Иванович Скворцов (в должности с 20 сентября). 

Военным комиссаром комитета стал с 19 ноября Михаил Павлович Коненко, а 

его помощником с этого же дня – Калина Федорович Тюрин (ГААК. Ф. 307. Оп. 

1. Д. 1. Л. 80).  

Большинство из них были «крепкими хозяевами» и в годы коллективиза-

ции подверглись репрессиям, многих их бывшие однополчане и односельчане 

даже партизанами не признали, поскольку бывших партизан нельзя было раску-

лачить и органы власти шли порой на самую откровенную ложь, чтобы не дать 

партизанские удостоверения зажиточным (см. прил. 5).  

Мне уже приходилось писать, что понятие «партизанская» к армии Е. М. 

Мамонтова применяется не совсем корректно. В ней служили по мобилизации 

люди только призывных возрастов, объединенные в боевые части, по структуре 

идентичные регулярным войскам. Тактические принципы ведения войны так же 

были далеки от партизанских и подражали армейским. Предпринимались даже 

попытки введения единой формы. Проявления партизанщины всячески, хотя и 

без особого успеха, пресекались. Видимо, правильнее было бы говорить о по-

встанческой армии и повстанческих боевых соединениях, а не о партизанских 

отрядах (Иванов Г. Е., 2016, с. 117). 

Приказом ВРШ № 1 от 19 сентября объявлена мобилизация в отряд солдат 

призывов 1914 – 1915 гг. (ГААК. Ф. Р – 596. Д. 4. Л. 4). По этому приказу было 

мобилизовано в Черной Курье 39 человек, большинство из которых отправили в 

отряд (ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 2. Лл. 7, 21 – 22; Прил. № 5).  

Следующий приказ объявлял мобилизованными для ковки пик всех кузне-

цов (ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 4. Л. 3).  

По приказу № 3 29 сентября в штаб должны были явиться унтер – офицеры 

и фельдфебели призывов с 1907 по 1913 г. – ощущалась острая нехватка подго-

товленных командиров. Позднее участники антиколчаковского движения назы-

вали эти мероприятия мобилизацией первой очереди.  
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Приказом № 4 по корпусу пар-

тизанской Красной Армии Алтай-

ской губернии от 14 октября 1919 г. 

Бутырский отряд переименовыва-

ется в 3 Бутырский полк, а назначен-

ному его командиром Н. И. Каши-

рову предписывается «немедленно 

привести полк в порядок, пополнив 

таковой необходимым количеством 

добровольцев и мобилизованных...» 

(Борьба трудящихся..., 1957, с. 287). 

В тот же день Каширов шлет в Бу-

тырский ВРШ депешу, требуя «с по-

лучением сего в 3 – х дневный срок 

объявить мобилизацию 5 лет: 1913 и 

1912 г., демобилизованных и мест-

ных команд 1915 и 1914 гг., по сфор-

мированию так же вооружить пи-

ками и направить на фронт в с. Ново 

– Крестьянское…» (ГААК. Ф. Р – 

596. Оп. 1. Д. 2. Л. 212).  

Приказом № 7 от 15 октября 

штаб известил, что Бутырский отряд 

переименован в 3 Бутырский полк, 

для укомплектования которого объ-

являлась мобилизация солдат призы-

вов с 1911 по 1915 год включительно.  

Каждый мобилизованный дол-

жен был иметь две пары белья, верх-

нюю одежду, пару сапог, «годную 

для носки», и продуктов на трое су-

ток. Сельским командам предписы-

валось заготовить пик в половинном 

количестве мобилизованных (ГААК. 

Ф. Р –596. Оп. 1. Д. 4. Л. 11).  

В Черной Курье солдат этих 

призывов было 102 человека (ГААК. 

Ф. Р –596. Оп. 1. Д. 2. Лл. 3 – 7; Прил. 

№ 5), причем часть (призывы 1914 – 

1915 гг.) были уж мобилизованы по 

приказу ВРШ № 1.  

После прохождения медицин-

ской комиссии трое были «уволены 
Рис. 27. Петр Федорович Деминов 

 

Рис. 26. Иван Алексеевич Гусев (справа) 
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вовсе», четверым предоставлен отпуск на 1 – 

2 месяца, 14 человек попали в различные ты-

ловые службы Бутырского ВРШ, а остальные 

составили костяк 5 роты полка, в которой из 

99 человек 70 было чернокурьинцев, 27 – сус-

ловцев (Прил. № 5).  

Командовал ротой зажиточный кресть-

янин из Черной Курьи Илларион Сергеевич 

Игнатов (ГААК. Р – Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. Л. 21), 

его помощником был так же чернокурьинец 

Григорий Иванович Снимщиков. 

Часть чернокурьинцев («мобилизован-

ные первой очереди») служила в 3 роте, по-

мощником командира которой был житель 

села Назар Григорьевич Субачев (рис. 21).  

Командиром роты был так же Иван 

Алексеевич Гусев (рис. 26). Конным развед-

чиком в полку был Петр Федорович Деминов 

(рис. 27). В 3 роте полка служил добровольно 

вступивший в отряд Бородкина Лаврентий 

Андреевич Бакалов (рис. 28), в 5 роте – Изот 

Васильевич Стекленев (рис. 29).  

Были и добровольцы, в основном всту-

пившие в отряд в первые дни восстания.  

Сохранилось заявление Тихона Гераси-

мовича Шолохова, 1900 года рождения: «я по-

шел добровольцем со дня восстания 1919 года 

июля 19 дня, был в боях: 1– ый бой захаров-

ским отрядом наступали в с. Буканка, а потом 

был переброшен в 1– ый Алейский полк, где 

пришлось быть в бою между Боровским и Ко-

птелкой, был в бою Мельниковском, где при-

шлось белых разбить. После этого боя соеди-

нились с Семипалатинским полком, где при-

шлось в сильном бою быть и обморозить себя. 

Был брошен в больницу, где скоро вылечили 

и попал в 3– ий Бутырский Каширова полк и 

потом взял свою последнюю лошадь и участ-

вовал до самого Щегловска [сейчас г. Кеме-

рово – Г. И.], где перешел в Красную Армию 

в 51 Московскую дивизию 151 полк и служил в Красной Армии, где попал на 

Врангелевский фронт» (АО АМР. Ф. 111. Оп. 1. Д. 4. Л. 109).  

Воевал он вместе с ровесником и тоже добровольцем Никитой Ивановичем 

Поздняковым (АО АМР. Ф. 111. Оп. 1. Д. 4. Лл. 107 – 108).  

   Рис. 28. Лаврентий Андреевич  

  Бакалов 

Рис. 29. Изот Васильевич Стекленев 

Рис. 28. Лаврентий Андреевич Бакалов 
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Чернокурьинцы входили и в состав ру-

ководства полка. Членом полкового Совета 

были Зайцев (Зайков) Илларион Михайлович, 

завхозом полка – Луговой Митрофан Сидоро-

вич, старшим писарем, а в последнее время 

адъютантом полка – Попов Василий Петро-

вич (АО АМР. Ф. 111. Оп. 1. Д. 4. № 172). Уже 

после Солоновского боя казначеем полка 

Полковым комитетом был назначен Степан 

Сидорович Луговой. Для обслуживания 

полка при штабе была создана рота обоза (84 

чел., командир Богачев Никифор Филиппо-

вич, с. Черная Курья), команды из нестрое-

вых: столяров (11 чел., старший – Сныткин 

Феоктист Терентьевич, с. Черная Курья) и др. 

(Иванов Г. Е., 2016. С. 117), в которые вхо-

дили и чернокурьинцы (Прил. № 5). 

 Очередная и последняя мобилизация была проведена 5 ноября 1919 г., ко-

гда в полк были отправлены еще остававшиеся в селах солдаты призывов 1909 – 

1910 и 1916 – 1918 гг. Список мобилизованных тогда чернокурьинцев насчиты-

вает 101 человека. (Прил. № 5).  

Молодежь призывных возрастов 1919 – 

1921 гг. по приказу ВРШ была так же мобили-

зована, но оставлена в местных командах «для 

несения гарнизонной службы». На них была 

возложена самоохрана поселений. Там их за-

стала новая мобилизация белых и большинство 

оказалось в колчаковских войсках (Прил. № 6).  

Слова, вынесенные в заголовок главы: «и 

пошел брат на брата» были вполне обыденной 

реальностью. Так, братья Федор и Логин Ше-

велевы воевали в армии Мамонтова, Логин 

впоследствии был призван в Красную армию, 

и, по воспоминаниям племянников, попал в 

плен и был поднят белыми на штыки, а их брат 

Семен Степанович (рис. 30), отец Героя Совет-

ского Союза Н. С. Шевелева, был мобилизован 

в колчаковскую армию, но, не желая воевать 

против братьев, из нее дезертировал (Иванов Г. 

Е., 1998, с. 188). Петр Филиппович Иванов слу-

жил у Мамонтова, а брат, его, Лука Филиппо-

вич (рис. 31), был мобилизован белыми12. Подобных примеров множество, в чем 

                                                           
12 Лука Филиппович Иванов, член ВКП(б), призван в РККА 12. 01. 1942 г. Рядовой, пулеметчик 916 стрелко-

вого полка 361 стрелковой дивизии Калиниского фронта. Без вести пропал в сентябре 1942 г. 

   Рис. 30. Семен Степанович  

  Шевелев 

Рис. 31. Лука Филиппович Иванов 

Рис. 30. Семен Степанович 

Шевелев 
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вы можете убедиться, просмотрев приложения № 5 и № 6. Несколько человек, у 

белых служивших, имели боевые награды, и о том, за что они получены, их одно-

сельчане – современники знали. Были и те, кто успел послужить и у белых, и у крас-

ных (Прил. № 5, 6). 

Конечно, далеко не все мобилизованные повстанцами горели желанием 

идти в бой. Только из призванных 5 ноября 133 человека, в том числе и многие 

чернокурьинцы, записались на медицинскую комиссию, стремясь получить от-

пуск по болезни, освобождение или направление в нестроевые части. В течение 

полутора месяцев, с 5 ноября по 23 декабря список обратившихся за освидетель-

ствованием составил журнал в 450 страниц. Нередко одни и те же люди обраща-

лись по 2 – 3 раза и надо сказать, что обращения, видимо, были обоснованными, 

потому что большинство получало отпуска от 5 дней до двух месяцев, реже – 

направление в нестроевую часть, еще реже – увольнение «навсегда». Но немало 

и тех, напротив чьих фамилий стоит лаконичное: «в строй» (ГААК. Ф. Р – 596. 

Оп.1. Д. 2. Лл. 34 – 447; Иванов Г. Е., 2016, с. 118).  

Наряду с хлопотами по формированию отряда, Бутырский штаб был оза-

бочен и его снабжением. Так, в приказе № 5 от 12 октября отмечается, что кре-

стьяне Черной Курьи собрали деньгами 50 руб. 65 коп., а 16 октября из села по-

ступило три воза печеного хлеба, сто вилков капусты, воз сухарей, полвоза кар-

тофеля, пять мешков сухарей, семь мешков картофеля и десять возов сена 

(ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 4. Л. 1). Кроме того, чернокурьинцы до конца 1919 

года передали для нужд партизанской армии 34 лошади, четверо саней, две те-

леги, восемь комплектов упряжи, шесть седел, двести пудов пшеницы, одну вы-

деланную кожу и 20 сырых овчин, всего на сумму 48043 рубля, а Чернокурьин-

ское общество потребителей добавило еще десять шапок на сумму 296 рублей 

(ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 10. Лл. 5об., 6).  

16 декабря Бутырским районным советом Чернокурьинскому исполкому 

было предписано поставить 178 пудов пшеницы. Уже через пять дней было от-

правлено 125 пудов с примечанием помощника председателя Беженова, что 

«остальные 53 пуда представлю позже за неимением подсеяной пшеницы» 

(ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 34. Л. 6). Аналогичные пожертвования поступали и 

из других сел. 12 ноября Бутырский ВРШ объявил благодарность сельским об-

ществам и отдельным жертвователям за помощь армии, отмечая, что «этим со-

здается возможность победить коварного врага».  

13 октября в Касмалинской волости были проведены выборы в сельские и 

волостной исполком. В селе Чернокурьинском председателем комитета был из-

бран Богачев Иван Фомич, его помощником Беженов Иван Демьянович, секре-

тарем – Шевелев Федор Степанович (ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 30. Л.14). Так в 

тылу у Колчака крестьянскими сообществами были созданы и достаточно 

успешно действовали органы народной власти, пользовавшиеся безусловным до-

верием и поддержкой всего населения. 

Небольшой по численности и слабо вооруженный 3 Бутырский полк нес, в 

основном, службу по «охране тыла и наблюдением за противником» в районе сел 
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Поломошное – Новичиха, прикрывая район сосредоточения основных сил со сто-

роны железной дороги, от станций Шипуново и Поспелиха, но в его составе чер-

нокурьинцы приняли участие в бою под Малышевым Логом (Иванов Г. Е., 2016, 

с., 111 – 112), в неудачном ночном нападении 12 ноября на Мельниково, где 

находились 46 – й и 43 – й Омский стрелковые полки белых, после которого они 

вынуждены были в панике отступить к Малышеву Логу.  

По воспоминаниям Н. Г. Субачева «ночь была исключительно темной, к 

тому же сверху падал снег, а наш Бутырский полк двигался слева от дороги, рас-

сыпным строем и оторвался от 2 – го полка, который шел справа в центре по 

дороге. Когда мы услышали пулеметную стрельбу справа и несколько сзади от 

нас, мы забеспокоились. Командир второго батальона Жуков остановил полк, со-

звал командный состав и объявил, что у нас прервана связь с основными силами 

партизан. Где командир полка и его заместитель, неизвестно, посланный к ним 

связной обратно не вернулся (впоследствии мы узнали, что посланный к коман-

диру полка связной Волков Ефим (с. Чёрная Курья) темной ночью запутался и 

попал не к командиру полка, а в колонну колчаковцев, которые и взяли его в 

плен. По прибытии в с. Малышев Лог пленного Волкова посадили в кладовую, 

откуда он, продрав крышу, сбежал. Скрываясь в логах и канавах, ему удалось 

пробраться к своим). 

- В связи с создавшейся обстановкой командование полком принимаю на 

себя и прошу слушать мою команду, – сказал Жуков.  

Он послал вперед и по сторонам конную разведку и, чтобы не быть заме-

ченными со стороны колчаковцев, повел полк логами и дубравами в сторону с. 

Малышев Лог. Когда мы подходили к селу, то колчаковская батарея обстрели-

вала его, а партизаны уже начали эвакуировать село. На окраине в бору коман-

дование распределило партизан по полкам и дало команду занять окопы по 

кромке бора, а с наступлением вечера поступила команда отойти всем партиза-

нам в Солоновку. К часу ночи 15 ноября все партизаны были на своих местах – 

заняли окопы вокруг с. Солоновки» (МРКМ. Оф. 927. Л. 8 – 9).  

Бутырский полк закрепился на восточной окраине Солоновки от Касма-

линского бора, прикрывая левым флангом часть села со стороны степи и пере-

крывая дорогу на Селиверстово, откуда двигался к партизанской столице 46 Том-

ский полк белых (ПДЗС, с. 393).  

Наступило утро 15 ноября. Ночью выпал снег и утро было ясное, но морозное. 

Третьему Бутырскому полку выпало начинать бой. Вот как описывал это в 

своих воспоминаниях партизан Зубков:  

«С восходом солнца в ясное, слегка морозное утро далеко – далеко, у 

кромки бора, со стороны Селиверстова показалась редкая цепь противника. За 

нею ехали эскадроны кавалерии и шла густыми колоннами пехота, растянувша-

яся на несколько верст. Мы, сидя в окопах, наблюдали, затаив дыхание, за про-

движением противника. Некоторые из партизан выскочили было на бруствер, но 

раздалась команда: «Не сметь обнаруживать себя!». Но вот белые перестроились 

и их цепи, стреляя с ходу, с криком «ура» устремились к нашим окопам. Артил-

лерия белых открыла ураганный огонь. Под его прикрытием помчалась в атаку 
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кавалерия, охватывая Солоновку с тыла, со стороны Кулундинской степи. Над 

нами с визгом и воем проносились снаряды, от треска пулеметов и винтовочной 

пальбы ничего не было слышно в окопах. И в лесу, и в Солоновке все гудело, 

выло, грохотало. Противник подошел совсем близко. В этот момент по нашим 

окопам раздалась команда: 

- Огонь! 

Нашим ружейным и пулеметным огнем 46 полк был смят, залег в степи и 

начал окапываться. Против вражеской кавалерии штаб бросил наших конников 

и в помощь им «ора-ро» [неорганизованная масса верховых из двух тысяч обоз-

ников и беженцев, вооруженных пиками и вилами – Г. И.]. Заметив нашу «кава-

лерию», с ревом и шумом выскочившую из-за озера Пресного, конница колча-

ковцев сделала несколько выстрелов и умчалась в бор. За ними туда же отсту-

пила и пехота…» (Цит. по: Гришаев В. Ф., 1989, с. 136 – 137).  

«К вечеру, - пишет Н. Г. Субачев, – атаки колчаковцев усилились. Коман-

дир нашей третьей роты получил распоряжение выделить полроты партизан и 

послать на подкреплен6ие главного участка фронта. Выделив человек 70 парти-

зан, командир роты Замулин В. послал меня, как своего заместителя, во главе 

этой группы в помощь мадьярам, занимавшим наиболее ответственный участок 

между Соленым и Кабаньим озерами. Прибыв на место, мы увязались с коман-

диром роты мадьяр Ламбергом и спросили его:  

- Как вы себя чувствуете?  

- Чувствуем себя хорошо, противник не пройдет, – ответил Ламберг, – 

только плохо то, что с самого утра не ели. Нет хлеба.  

Мы договорились со своими ребятами и послали в село Бакалова Л. А. и 

Коненкова Н. С., которые и принесли для мадьяр два мешка печеного хлеба, взя-

того на столах, а где и просто в печи оставленного крестьянами, покинувшими с. 

Солоновку» (МРКМ. Оф. 927, с. 10).  

В начале тридцатых годов, в период раскулачивания, когда против зажи-

точных крестьян всякое лыко было в строку, этот случай Лаврентию Бакалову 

(рис. 28) и Николаю Коненко припомнили свои же однополчане, обвинив их в 

мародерстве (АО АМР. Ф. 111. Оп. 1. Д. 15. Л. 154).  

Случай не единичный. Завхозу Бутырского полка, так же «кулаку», М. С. 

Луговому на общем собрании партизан - односельчан предъявили обвинение в 

том, что он «тайно занимался грабежом населения за Обью и отправлял домой и 

продавал партизанам. И вещи пропивали» (АО АМР. Ф. 111. Д. 15, № 61).  

Защищаясь от обвинений, Луговой организовал коллективную «подписку», в 

которой партизаны сообщают не менее любопытные подробности: «По показанию 

комиссии о том, что он, Луговой, занимался мародерством, т. е. отобранные у белых 

и у роговцев вещи, как-то: одеяла, белье, польта и другие предметы, передаваемые в 

штаб полка, он отправлял отдельными посылками себе домой – эти показания лож-

ные… Отбирались у белых и у роговцев награбленные ими вещи по распоряжению 

командира полка и раздавались красным партизанам полковым комитетом, но ни-

чуть не Луговым…» (АО АМР. Ф.111. Оп. 1. Д. 15. Л. 153).  
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Луговой обвинялся и в том, что «к себе в квартиру не пускал рядовых партизан, 

выражался: «Не подходите, рядовая крыса!» (АО АМР. Ф. 111. Оп. 1. Д. 15, № 61).  

После Солоновского боя, закончившегося в ночь с 16 на 17 ноября победой 

армии Мамонтова (Циркунов Ю., 1935, с. 153 – 16; Жигалин Я. П., 1965, с. 104 – 

116; Гришаев В. Ф., 1997, с. 338), чернокурьинские партизаны в составе полка 

приняли участие в походе на Барнаул.  

Когда город был взят 10 декабря 1919 г. и на следующий день произошло 

соединение с подошедшими частями регулярной Красной армии, повстанческие 

полки переформировали: партизаны старше 31 года были демобилизованы с вы-

платой денежного содержания, часть оставшихся зачислена в регулярные вой-

ска, а часть в составе 3 Бутырского полка, вошедшего во временную Мариин-

скую группу под командованием Д. Е. Блынского выполняла задачу, поставлен-

ную уже командованием Красной армии – в кратчайший срок выйти в глубокий 

тыл противника, в район г. Мариинска, установить связь с тамошними партиза-

нами и перерезать железную дорогу, чтобы дезорганизовать тыл противника 

(ПДЗС, с. 661 – 662). Выполнить приказ удалось частично.  

К концу декабря группировка вышла в район г. Щегловск (сейчас – Кеме-

рово), где и закончился ее боевой путь. По воспоминаниям гуселетовского по-

встанца Н. П. Халтурина «в селе Решаты по приказу высшего командования 

красноармейская часть наш отряд разоружила, а наших красных партизан отпра-

вили в г. Новосибирск» (МРКМ. ОФ. 52. С. 5).  

В Бердске полк был окончательно расформирован, а его бойцы, в зависи-

мости от возраста, либо демобилизованы (старше 31 года), либо влиты в различ-

ные части регулярной Красной Армии, в которых значительная часть бывших 

партизан еще приняла участие в последних сражениях гражданской войны.  

Добровольцами в Сибирской добровольческой бригаде под командова-

нием Е. М. Мамонтова в тяжелейших боях на Врангелевском фронте участвовали 

чернокурьинцы Зайков Илларион Михайлович (Иванов Г., 1999), Федор Ивано-

вич Панфилов, Попов Иван Афанасьевич.  

В составе 458 стрелкового полка 51 дивизии под командованием В. К. Блю-

хера в штурме Турецкого вала на Перекопе и в боях под Ишунью участвовал 

Егор Степанович Иванов.  

На Врангелевском фронте воевали так же Голощапов Василий Васильевич, 

Гуньков Иван Васильевич, Евсюков Евдоким Тихонович, Зуев Григорий Евграфо-

вич, Иванов Степан Зиновеевич, Козлов Иван Иванович, Пашнев Тимофей Алек-

сеевич, Тищенко Евсей Денисович, Шолохов Тихон Герасимович. Федор Григо-

рьевич Черпаков в тех боях погиб, а Василий Аксенович Сухоруков был ранен.  

«Неизвестно где» в рядах Красной армии погиб Логин Степанович Шеве-

лев. Племянники Логина рассказывали мне, что он попал в плен и был поднят 

белыми на штыки.  

В ликвидации Петропавловского мятежа в составе 189 полка ВНУС участ-

вовал Степан Сидорович Луговой. В этой же операции в пулеметном батальоне 

служил Никита Иванович Поздняков.  
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В 3 Барнаульском территориальном полку ЧОН, преследовавшем алтай-

ских повстанцев, а затем занимавшимся продразверсткой, служил Назар Григо-

рьевич Субачев.  

Большинство же служило в тыловых частях, особенно много – в 116 бата-

льоне охраны железных дорог в г. Иркутске. Всего в Красной Армии в 1920 году 

служило 108 чернокурьинцев (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 4. Л. 38).  

В июне 1920 года в селе прошел первый призыв в Красную Армию 23 до-

призывников 1901 г. рождения (ГААК. Ф. Р – 307. Оп. 1. Д. 11). Некоторые из 

них приняли участие в последних боях гражданской войны.  

Недовольство «новой» Советской властью, вызванное огромной продраз-

версткой, чрезвычайно жестокими формами ее взимания, нежеланием считаться 

с мнением крестьян, в том числе и партизанских вожаков, ликвидация выборных 

органов самоуправления и замена их ревкомами с назначаемыми сверху чле-

нами, привели весной – летом 1920 года к новому витку противостояния.  

Под лозунгом «За Советскую власть без коммунистов» началась борьба 

красных с красными, сопровождавшаяся не меньшими жестокостями, чем 

предыдущий этап гражданской войны. Со стороны восставших ее возглавили 

бывшие партизанские вожди Г. И. Рогов, И. П. Новоселов, М. В. Козырь и др. 

(Шишкин В. И., 1997; 1998, с. 211 – 219).  

На долю Алтайской губернии приходилась почти треть всей разверстки Си-

бири. Несколько позже, когда выяснилось, что страна в результате неурожая в 

центральных губерниях недополучила примерно 40% хлеба, контрольные задания 

по разверстке для всей Сибири, в том числе для Алтая, были увеличены. В. И. 

Ленин не раз и не без основания подчеркивал, что в Сибири живут «самые сытые 

крестьяне», а раз так – нужно заставить их поделиться. Это оказалось непросто. 

В мае 1920 года в соседних с Касмалинской волостью селах вспыхнуло 

восстание под руководством уроженца с. Белово (ныне Ребрихинского района), 

крестьянина и бывшего военкома 1 – го Алтайского полка Филиппа Долматовича 

Плотникова (Гришаев В. Ф., 2000, с. 34 – 37; 2001). 

У с. Чёрная Курья плотниковцы некоторое время скрывались на островах 

озера Горького. Очень большие по площади, поросшие сосновым лесом с много-

численными, заросшими камышом болотами, протоками и заливами, они соеди-

няются с берегом единственным узким бродом у с. Гуселетово, который мог 

успешно контролировать даже небольшой отряд с одним – двумя пулеметами.  

Плотниковцам помогали некоторые местные партизаны. Так, в резолю-

циях общих собраний партизан и партизанских комиссий начала тридцатых го-

дов отмечается, что «скрывались в островах с винтовкой и имели связь с бандой 

Плотникова» чернокурьинские партизаны К. Л. Бабарыкин, Л. А. Бакалов, В. И. 

Бруев, В. П. Сухоруков. Чернокурьинец А. Я. Литвинов «доставлял продукты 

банде Плотникова на острова».  

Но были и партизаны, принявшие сторону новой власти и со своими быв-

шими однополчанами воевавшие. 
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По воспоминаниям И. А. Норенко для борьбы с восставшими «в начале 

июля 1920 года в с. Бутырки прибыл Петроградский полк ЧОН. Почти одновре-

менно в с. Боровское со ст. Алейская прибыл второй полк ЧОН имени Стеньки 

Разина. Полки были полностью не укомплектованы. В своём составе они имели 

примерно по 700 – 800 штыков, но вооружены были… очень сильно, много было 

пулеметов и даже несколько трехдюймовых полевых орудий. Для пополнения 

полков была проведена срочная мобилизация коммунистов и комсомольцев с 18 

до 25 лет…» (МРКМ, оф. 1023/295, с. 83).  

Всё это привело к той обстановке, о которой достаточно ярко пишет в 

своих воспоминаниях всё тот же И. А. Норенко:  

«В конце июня мы с зам. председателя волости Андреем Крыловым [насто-

ящая фамилия Саплёв – Г. И.] выехали в с. Чёрная Курья для раздачи денег – 

пособия семьям красноармейцев. Денег было много – полный брезентовый ме-

шок [обольщаться не надо – деньги тогда практически ничего не стоили – они и 

деньгами –то не назывались, а «расчётными знаками». В 1921 году в Москве пуд 

ржаной муки стоил 140 000 рублей, пуд картофеля – 20600 рублей, экземпляр 

газеты «Правда» – 2500 рублей (Мельникова А.,1971, с. 43) – Г. И.].  

В с. Чёрная Курья мы приехали рано утром и сразу же приступили к раз-

даче денег. Но раздать все деньги нам не удалось. Осталась ещё почти половина. 

Надо было ночевать.  

По рекомендации председателя сельсовета единственного коммуниста в 

селе, ночевать решили у бывшего партизана – инвалида тов. Денисова. Вечером 

часов в 10 к нему пришла женщина и сказала, что Вашим гостям на ночь здесь 

оставаться нельзя, надо срочно уйти в другое место, за ними следят и на квартиру 

возможно нападение. 

Часов в 11 ночи мы через огород т. Денисова вышли на большой песчаный 

пустырь, прошли его и на берегу небольшого озера, это почти на окраине села, 

где было очень много заготовлено кизяка для топлива, залегли в большой куче. 

Мы были вооружены винтовками и наганами. 

Уже на рассвете, часа в три ночи, а летом светает рано, нас обнаружила 

собака, начала бегать вокруг кучи и лаять. Мы притаились, молчали, надеясь, что 

она скоро уйдет. Но собака упорно продолжала лаять. 

Часа в четыре к озеру, метрах в 150 – 200 от нас, подъехали трое верховых, 

напоили лошадей и обратили внимание на лай собаки. Минут пять – семь они 

стояли, а затем поехали почти прямо к нашей куче.  

Что делать? Стрелять или выжидать? Решили стрелять. Первые два вы-

стрела сделали в переднего всадника. Выстрелы были удачны. Лошадь подня-

лась на дыбы и упала. Седок с лошади упал, а затем поднялся и медленно пошел 

к дороге. Его подхватил второй верховой, а затем на полном скаку, сделав по нам 

только два выстрела, скрылись. Мы же им вдогонку успели сделать ещё по два 

выстрела. Затем быстро перебежали пустырь и залегли в канаве.  

Часа через два пошли к Долгову. Рассказали ему о случившемся, а затем с 

ним и двумя активистами пошли к озеру, на место события. Там лежала убитая 
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лошадь. В сумке седла были обнаружены патроны от винтовки и небольшой за-

пас продуктов. А уже днём, часов в 14 – 15, в пяти километрах от села был обна-

ружен труп неизвестного мужчины с простреленной грудью.  

Товарищ Денисов, бывший хозяин нашей квартиры, опознал в убитом од-

ного из трех бандитов, которые вскоре после нашего ухода из его квартиры вне-

запно пришли к нему и требовали о него сказать, где приезжие. Денисов ответил, 

что приезжие после ужина ушли, но куда – не знает. Его избили, после чего ушли, 

пригрозив, что, если он будет помогать коммунистам, его убьют.  

В этот день мы выдачу денег быстро закончили – при этом т. Крылов про-

изводил выдачу денег, а мы с т. Долгих стояли на охране у здания сельсовета» 

(МРКМ. Оф. 1023/295, с. 81 – 82).  

Кто кого и от кого охранял и, кто в кого и за что стрелял? Вряд ли эти 

деревенские пареньки (и с той и с другой стороны) опять до конца в этом разби-

рались. Подзабыл Норенко и фамилии сельских активистов. Ни Долгих, ни Де-

нисова в Черной Курье не было.  

Открытое вооруженное сопротивление сторонников «справедливой Совет-

ской власти» было жесточайшим образом сломлено, но глухое недовольство но-

выми порядками еще долго будоражило деревню, проявляясь по самым различ-

ным поводам. А их оказалось немало. 

Заслуги партизан в установлении Советской власти окончательно были оце-

нены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1967 года, кото-

рым за активное участие в гражданской войне и борьбе за установление Советской и 

в связи с 50 – летием Октябрьской революции были награждены бывшие партизаны 

армии Е. М. Мамонтова: орденами Красного Знамени Назар Григорьевич Субочев, 

Василий Аксенович Сухоруков; орденом Красной Звезды – Петр Филиппович Ива-

нов; медалью «За отвагу» – Петр Федорович Деминов; медалями «За боевые за-

слуги» – Лаврентий Андреевич Бакалов и Семен Александрович Беляев.  

Конечно же, наградами в данном случае оценили, несмотря на формули-

ровку Указа, не только и не столько никем не зафиксированные боевые заслуги 

полувековой давности, сколько последующую биографию и сложившийся на ее 

основе социальный статус бывших партизан и, можно сказать, что они получили 

их не за конкретный подвиг, а заслужили всей своей жизнью. … 

Время необратимо. Давно уже нет в живых участников той братоубий-

ственной бойни, которую сегодня одни стараются придать забвению, другие – 

истолковать по-новому, третьи – превратить в вестерны и прочие стрелялки, не-

вероятно далекие от той боли, крови, грязи, страданий и ужасов, которые назы-

ваются гражданской войной.  

Нет в гражданской войне героев, но достойны уважения люди, отдававшие 

жизнь за убеждения и остававшиеся при этом людьми. И нет прощения и срока 

давности для тех, кто ослепленный ненавистью и опьяненный властью, без раз-

бора поливал матушку – землю кровью правых и виноватых. И о тех, и о других 

мы должны помнить и сегодня – если не как о примере, то хотя бы как об уроке, 

который никогда не должен повториться. 
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Глава 3 

 

КАК РАСКРЕСТЬЯНИВАЛИ ДЕРЕВНЮ 

 

3.1. Кто и как правил селом. Органы власти 
 

После прихода на Алтай частей Пятой Красной Армии военно – револю-

ционные штабы были ликвидированы и заменены в декабре 1919 – январе 

1920 гг. волревкомами, а в августе 1920 г. – волисполкомами.  

Военным комиссаром Касмалинского волревкома был чернокурьинец Сте-

пан Павлович Барамыкин, делопроизводителем – его односельчанин Харитон 

Филиппович Иванов.  

Касмалинский волревком и сельские ревкомы были созданы, как и преды-

дущие чрезвычайные органы власти, как органы крестьянского самоуправления, 

на сельских и волостном собрании, на которых избирали наиболее достойных 

односельчан для работы в этих структурах.  

На волостное собрание 6 декабря 1919 года от села на сходе была выбрана 

делегация в составе Алексеева Евграфа Дмитриевича, Бруева Ивана Ивановича, 

Зверева Федора Тимофеевича, Матюнина Федора Федоровича, Петрова Петра 

Алексеевича, Попова Алексея Сидоровича (ГААК. Ф. 307. Оп. 1. Д. 1. Л. 11).  

Это были «крепкие хозяева» и крестьяне традиционно считали, что, по-

скольку они рационально вели свое хозяйство, то смогут правильно и умно 

управлять и общественными делами. 

Новой власти эти способности не потребовались и из шести этих самых авто-

ритетных граждан четверо подверглись преследованиям в период коллективизации.  

В главный комитет ревкома, земельно – лесной, 25 декабря 1919 года по 

тому же принципу были избраны чернокурьинцы Кузьма Петрович Попов и Ти-

мофей Алексеевич Пашнев (ГААК. Ф. 307. Оп. 1. Д. 1. Л. 89).  

Ревкомы просуществовали очень недолго и вскоре были заменены предусмот-

ренными Конституцией РСФСР Советами депутатов, сформировавшими из своего 

состава исполнительные комитеты (исполкомы). В состав Касмалинского волиспол-

кома входили чернокурьинцы Иван Николаевич Дураков (волвоенком с 15. 05. 1920 

г.) и Харитон Филиппович Иванов (делопроизводитель с 01. 01. 1920 г.). 

С 4 августа 1920 года по 26 мая 1924 года Черная Курья входила в состав 

Крестьянской волости Барнаульского уезда Алтайской губернии.  

В августе 1921 г. председателем Крестьянского волисполкома был черно-

курьинец Никифор Филиппович Богачев, тридцати лет; товарищем председателя 

(заместителем – Г. И.) – его односельчанин и ровесник Егор Яковлевич Покров-

ский (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 7. Л. 38). 

В сельских органах власти работали в те времена неохотно – остра еще 

была классовая борьба, усиливалось давление власти на деревню, исполнение 

многих нововведений, нарушавших или кардинально ломавших давно сложив-

шиеся каноны сельского самоуправления и взаимоотношений с государством, 

вызывало безусловное осуждение большинства односельчан. К тому же работа в 

исполкомах очень отвлекала от повседневных крестьянских дел.  
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Платили мало и нерегулярно, за невыполнение заданий или за самоволь-

ный уход наказывали жестко. Поэтому на этом посту долго не засиживались, 

чему способствовала и государственная политика – по Конституции 1918 года 

срок полномочий депутатов устанавливался в три месяца, и только в конце 1922 

г. был продлен до 1 года. Делалось это в стремлении выполнить один из осново-

полагающих ленинских заветов «…чтобы обучение делу государственного 

управления… начато было немедленно, то есть к обучению этому немедленно 

начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту» (Ленин В. И., Полн. собр. соч, 

т. 34, с. 289) и обеспечить участие в государственном управлении как можно 

большему количеству граждан.  

Главным законодательным и управляющим органом самоуправления на 

селе всегда был сельский сход, решавший открытым голосованием любые, важ-

ные для жизни деревни вопросы.  

В первые годы советской власти он еще мог обсуждать и отменить решения 

сельсовета, а постановления схода для сельсовета были обязательными. Но, по мере 

укрепления Советов, властные функции схода сводились на нет. Он стал созываться 

редко, по инициативе и под руководством сельсовета, и решал важные для деревни 

(пастьба скота, благоустройство, борьба с сорной растительностью и т. п.), но со-

вершенно второстепенные для власти хозяйственные проблемы. 

В Чернокурьинском сельском исполкоме в 1920 г. председателем был Сте-

пан Семенович Рябовол, его сменил Яков Лукьянович Косинов, секретарем был 

Федор Антонович Богачев, ранее бывший секретарем сельревкома (ГААК. Ф. Р 

– 53. Оп. 1. Д. 3. Л. 150).  

В 1921 г. председателем был Михаил Романович Кириченко, помощником 

Иван Павлович Черников, секретарем – Федор Антонович Богачев, переписчи-

ком – Николай Сергеевич Емельянов (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 7. Лл. 8, 11). 

На Косинова и Кириченко легла вся ответственность за выполнение обру-

шившейся на деревню продразверстки. 

27 мая 1924 года Сибревком упразднил волости и из бывших Архангель-

ской, Крестьянской, Мамонтовской и Селивёрстовской волостей был образован 

Мамонтовский район, в который вошла и Черная Курья (Справочник..., с. 288).  
  

Таблица 4 

Черная Курья в 1924 – 1926 гг. 
 

Наименова-

ние пункта 

Население 

На 10. 04. 

1924 г. 

На 31. 01. 1925 г. По переписи 1926 г. 

Двор  Всего  Двор М Ж Всего  Двор  Муж Жен Всего  

Черная Курья 636 3592 612 1580 1560 3140  592 1606 1652 3258 

Кордон № 6        2  4  4  8 

«Всемирная»   4  19         

Миронов Лог    49  119  112  241  53  136  130  266 

По сельсовету 640 3611 661 1699 1672 3381 647 1746 1786 3532 

(По: 1924 г. – Списки населенных мест 41 районной волости..., с. 9; 1925 г. – ГААК. 

Ф. 29. Оп. 1.Д. 32. Л. 2 – 2 об.; 1926 – Список населённых мест..., с. 36 – 39). 
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С появлением в селе в январе 1927 г. кандидатской группы ВКП(б), а затем 

и ячейки ВКП(б), в короткий срок взявшей под контроль все органы управления 

селом, выборы в Совет и исполком и их деятельность перестали носить характер 

свободного волеизъявления.  

Уже 13 февраля 1927 года на собрании кандидатской группы обсуждается 

план работы сельсовета и намечаются кандидатуры на пост его председателя 

(Дудаков Василий Андреевич) и заместителя (Тищенко Андрей Петрович), кан-

дидатуры на районный съезд Советов (Василий Андреевич Дудаков, Иван Нико-

лаевич Дураков, Иван Филиппович Бородин, Семен Александрович Беляев, Мо-

исей Лариков, Евдокия Голощапова и кандидаты к ним: Геннадий Трофимович 

Ашарат и Егор Степанович Иванов).  

Чуть позднее в сельском Совете из депутатов – коммунистов создается 

коммунистическая фракция и исполком становится послушным проводником ре-

шений партийных комитетов.  

Так выполнялся еще один постулат В. И. Ленина: слить «верхи» партийные 

с «верхами» советскими (Ленин В. И. ПСС, т. 43, с. 10).  

Сельский Совет из органа народовластия превратился в низовую ступень 

жесткой государственной вертикали власти, которая лишь камуфлировалась бе-

зальтернативными и «единодушными» выборами депутатов из «блока коммуни-

стов и беспартийных».  

С этих пор и до прекращения существования КПСС председателями сель-

совета были только члены партии, пусть и с минимальным партийным стажем, 

но одобренные, а затем и подобранные райко-

мом ВКП(б).  

Пока таких кадров – грамотных, способ-

ных как-то выполнять возложенные обязанности 

и пользующихся доверием хотя бы части сель-

ского общества было немного, их подбирали из 

местных коммунистов. В рассматриваемый пе-

риод это были: Петр Филиппович Иванов, Мит-

рофан Крысантьевич Костин, Василий Андроно-

вич Дудаков, Иван Васильевич Гуньков, Никита 

Константинович Михалев, Иван Павлович Тара-

банов, Федор Максимович Черников (рис. 32) и 

др.  

Среди них уже не было выходцев из зажи-

точных семей, наоборот, все они представляли 

беднейшие слои деревни, а некоторые не один 

год были батраками (П. Ф. Иванов, Н. К. Миха-

лев, секретарь сельсовета Н. Г. Субачев). 

Строки из биографии: Субачев Назар Григорьевич (рис. 21). Родился 

27. 10. 1896 г. в с. Мокрая Орловка Грайворонского уезда Курской губернии. В 

1909 г. переехал с родителями в Черную Курью.  

   Рис. 32. Федор Максимович  

  Черников 
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С апреля 1910 года по октябрь 1914 года работал по найму в батраках. 15 

августа 1915 г. призван в армию и зачислен в 1 пехотный Невский полк. Участ-

вовал в боевых действиях. Демобилизован 28. 12. 1917 г. из 35 Туркестанского 

стрелкового полка в звании старшего унтер – офицера.  

В июле 1919 г. добровольно вступил отряд Коняева, в сентябре – в 3 Бу-

тырский полк. Помощник командира 3 роты. Участвовал в боях: Мельниково, 

Солоновка, Малышев Лог. После освобождения Барнаула зачислен командиром 

взвода в 53 стрелковый полк регулярной Красной Армии, а затем – в 3 Барнауль-

ский территориальный полк ЧОН, занимавшийся разгромом алтайских повстан-

цев и сбором продразверстки. Демобилизован в феврале 1922 г. и до сентября 

1927 г. работал в своем хозяйстве в Черной Курье. С сентября 1927 г. по сентябрь 

1931 г. – секретарь Чернокурьинского сельского Совета. В сентябре 1931 г. пе-

реведен в Мамонтовский райисполком инструктором военного отдела, затем – 

начальником спецчасти райисполкома. С апреля 1939 г. – заместитель председа-

теля райисполкома. Член ВКП(б) с 1931 г. Был членом райкома ВКП(б), шесть 

лет – секретарем парторганизации райисполкома.  

25.08.1941 г. призван в РККА и зачислен в 658 отдельный саперный бата-

льон 372 стрелковой дивизии Ленинградского фронта на должность начальника 

финансовой части. Старший лейтенант интендантской службы. В период службы 

избирался членом партбюро части, был военным дознавателем и заседателем во-

енного трибунала, членом суда офицерской чести дивизии. Демобилизован в ап-

реле 1946 г.  

С мая 1946 по январь 1948 г. – заведующий Мамонтовским районным до-

рожным отделом. С января 1948 г. – председатель районной плановой комиссии, 

с марта 1953 – секретарь райисполкома. С 1959 г. – на пенсии.  

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послево-

енные годы награжден медалями «За освоение целинных земель», «В память 250 

– летия Ленинграда».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.10.1967 г. за активное 

участие в Великой Октябрьской революции, гражданской войне и борьбе за уста-

новление Советской власти и в связи с 50 – летием Советской власти награжден 

орденом Красного Знамени.  

Умер в апреле 1968 г.  

По мере наполнения кадровой обоймы райкома партии, укрепления власти 

исполкомов и утраты веры населения в способность исполкомов принимать нуж-

ные селу решения и в возможность воздействовать на их работу, будущих пред-

седателей незадолго до выборов стали присылать, и их послушно, равнодушно и 

безальтернативно избирали.  

Такими «варягами» были Петр Петрович Погребной, Василий Егорович 

Москвичев, Богунов, А. Н. Крушинин, Тимофей Иванович Илющенко. Райком 

их и «снимал», не оглядываясь на депутатов. 
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Далеко не все из них успешно справлялись с возложенными на них обязан-

ностями. Низкий образовательный, культурный и политический уровень, слабое 

понимание сложных и многогранных обязанностей и путей их реализации, а ино-

гда и полная беспомощность перед ними в сочетании с жестким давлением 

сверху и пассивным, но постоянным сопротивлением снизу, порождало расте-

рянность, отчаяние, а часто и страх, которые зачастую топили в пьянках, превра-

щавшихся порой в безбрежные загулы.  

Историками не раз отмечалось, что пьянство и злоупотребление властью 

среди советских работников было тогда «повальным явлением» (Тропов И. А., 

2012, с. 33).  

Не миновала эта напасть и Черную Курью. 2 февраля 1936 года бюро рай-

кома ВКП(б) приняло постановление «Об антипартийном поведении Москви-

чева, Деминова и Демьяненко»: 

«Бюро РК ВКП(б) отмечает, что председатель Чернокурьинского сельсо-

вета Москвичев вместо практического руководства по выполнению стоящих пе-

ред сельским Советом и колхозами задач, занялся пьянством и половой распу-

щенностью. 

Москвичев, как председатель сельсовета, организовал вокруг себя предсе-

дателей колхозов Деминова Демьяна («Память коммунаров»), Суркова («Крас-

ный партизан»), Гусева («Труд»), Иванова (председатель сельпо), с которыми 

проводил в помещении сельсовета, избы – читальни, сельпо, в конторе колхоза 

«Память коммунаров» групповую пьянку с дебошем, избиением женщин, изби-

ением колхозников, стрельбой из револьверов и т. д.  

7 декабря 1935 года … всю ночь пьянствовали с женщинами… и в пьяном 

виде избили хозяйку дома. 

21 декабря 1935 года Москвичев, Деминов, Гусев, Сурков поехали на стан-

цию Шипуново на легковых лошадях якобы для проверки выброски семян. Ор-

ганизовали там пьянку с дракой и бездельной гонкой лошадей. 

Москвичев, пользуясь своим служебным положением, несмотря на неод-

нократные предупреждения со стороны РК и райисполкома, производил неза-

конный забор в колхозах пшеницы, муки, шерсти, сала, мяса. В колхозе «Память 

коммунаров» он взял муки 1ц 42 кг, шерсти 2 кг 400 г, мяса 5 кг 400 г, за что 

деньги не уплатил. В «Красном партизане» Москвичевым взято муки 1 ц 80 кг, 

сала 1 кг 200 г, мяса 2 кг, шерсти 2 кг. Деньги не уплачены. 

Незаконный забор продуктов производился Москвичевым и в других кол-

хозах. Изъятый мешок пшеницы у единоличника Волкова Михаила за невыпол-

нение зернопоставок Москвичев передал предколхоза «Красный партизан», а 

вместо этого взял в колхозе 1 ц 45 кг муки. 

Колхозников, пытавшихся разоблачить преступников, разложившихся эле-

ментов, Москвичев, Деминов Д., и Сурков вызывали в свои конторы, запугивали 

их угрозами и даже избивали. 

Инспектор по коню Демьяненко, посланный от РИКа в Чернокурьинский 

сельсовет для оказания помощи в деле выброски семян, вместо того, чтобы вы-
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явить все факты преступления, разоблачить их и поставить перед райорганиза-

циями [вопрос] о привлечении их к ответственности, занялся с Москвичевым и 

Деминовым Д. пьянством и покровительством их преступных действий…»  

Члена партии Москвичева, кандидатов в члены Деминова и Демьяненко 

исключили из партии. Этим же постановлением Москвичева «сняли» с работы, а 

колхозникам колхоза «Память коммунаров» порекомендовали поставить на об-

щем собрании вопрос об освобождении Д. Ф. Деминова от должности председа-

теля. Прокурору района поручили привлечь их к ответственности «за дискреди-

тацию власти, за избиение колхозников и колхозниц, за незаконные поборы в 

колхозах и присвоение отобранного 

имущества».  

Постановление было опублико-

вано в районной газете с рекомендацией 

всем парторганизациям «широко прора-

ботать» его (ЗК, 7. 02. 1936). 

В районе появилось выражение 

«заболеть москвичевщиной». Ее призна-

ками были «затушёвка недостатков, оч-

ковтирательство, громкие фразы» (ЗК, 

12. 04. 1936 г.) 

Были примеры и другого рода. Хо-

рошо проявившие себя на низовой со-

ветской работе И. В. Гуньков, П. Ф. Иванов, Ф. М. Черников, Н. Г. Субачев за-

няли руководящие должности в райисполкоме. 

Предметом ведения сельских советов были 24 области, перечисленные, 

вместе с перечнями направлений каждой из них в «Удостоверении члена сель-

ского совета» на 19 страницах (рис. 33). 

В функции исполкома сельсовета входило выполнение постановлений вы-

шестоящих органов, надзор за исполнением законов и состоянием крестьянских 

хозяйств, организация мясных и хлебных заготовок, выполнение планов по орг-

набору людей на стройки народного хозяйства (в 1931 году только тресту «Во-

доканалстрой» сельсовету нужно было направить 167 человек).  

Сельсовет должен был следить за работой колхозов, школы, медпункта, 

почты, учреждений культуры, и отчеты об их работе и планах заслушивались и 

утверждались на сессиях сельсовета. Сельсовету доверялись некоторые функции 

ЗАГСа, подготовка и проведение выборов и всевозможных торжеств.  

Так, 10 февраля 1938 г. сельсовет провел семинар агитаторов на десяти-

дворках, на котором присутствовало 20 человек.  

Был прочитан доклад о 20 – летии РККА, а затем «агитаторы в своих вы-

ступлениях отмечали гнет и издевательства в царской армии и любовь, и заботу 

партии и правительства о РККА», в которую «наша молодежь идет с большой 

радостью… В Красной Армии наша молодежь ежедневно повышает свой поли-

тический и образовательный уровень» (ЗК, 13. 02. 1938 г.). Последнее утвержде-

Рис. 33. Удостоверение члена сельсовета 

 П. Ф.  Деминова. 1936 г. 
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ние было очень верным – армия, действительно на многие годы стала для сель-

ских парней и школой, и практически единственной дорогой в большой мир, от-

крывавшей возможность после окончания службы остаться свехсрочником или 

осесть в больших и малых городах. Было немало тех, кто такой возможностью 

воспользовался.  

Но главной заботой и работой исполкома было выполнение фискальных 

функций: раскладка и сбор различных налогов, сборов и займов. Основная часть 

их объединялась понятием «мобилизация средств». В 1931 году, например, она 

включала 18 платежей: сельхозналог, страховые платежи (страховались от-

дельно постройки, посевы, скот), самообложение, местные налоги, акции Трак-

тороцентра, ссуды сельхозкредита, аванс по контрактации (скота и посевов), 

сельхозснабжение, культсбор, землеуказания, паевые взносы потребобщества, 

авансы и вклады потребобщества, фонд долгосрочного кредита, паевые и всту-

пительные взносы в колхозы, целевые взносы колхозов, платежи ККОВ, паевые 

взносы охотсоюза, авансы охотсоюза. К этому нужно добавить бесконечную че-

реду сбора средств по внутренним займам: крестьянскому (рис. 34), индустриа-

лизации и т. д.  

По всем показателям доводились 

планы, за их выполнение исполкомы еже-

квартально отчитывались.  

Между сельсоветами организовывалось 

соревнование за лучшую мобилизацию 

средств и за досрочный сбор оплаты по зай-

мам. Так, в 1931 году Чернокурьинскому сель-

совету был доведен план по реализации займа 

«Третьего, решающего года пятилетки» в раз-

мере 11 000 рублей. К 20 августа он реализовал 

его на 91%, заняв 5 место в районе.  

В 1932 году общий план сельсовета по 

мобилизации средств составлял 34033 рубля. 

В первом квартале план был выполнен всего 

на 6% (собрано 2187 рублей). Сельсовет занял 

19 место из 20 и попал в «Позорный список 

сельсоветов, ничего не делающих по мобили-

зации средств» в районной газете, а председа-

тель райисполкома Старцев в речи на пленуме 

райисполкома категорично заявил, что 

«нельзя дальше терпеть такую преступно – позорную работу». На последовавшем 

за этим заседании районной финансовой тройки председателю Чернокурьинского 

сельсовета сделали «последнее предупреждение» и дали пять дней «для решаю-

щего сдвига в мобилизации средств», пригрозив более жестким наказанием за не-

выполнение. Для реализации этого сдвига в Черную Курью на две недели был 

направлен специальный уполномоченный. В июле 1933 г. сельсовет занял 2 – 3 

Рис. 34. Облигация займа 1928 г. 
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место по досрочному сбору средств по займу второй пятилетки, за что председа-

тель сельсовета И. П. Тарабанов получил 100 рублей премии. Но уже в августе 

этого года Тарабанов сорвал выполнение плана по мясозаготовкам, еще и заявив 

при этом: «Нас за мясо еще не таскали в район, так что беспокоиться нечего».  

За этот проступок Тарабанова тут же «перебросили» секретарем парт-

ячейки в колхоз, а председателем сельсовета избрали П. П. Погребного (ЗК, 30. 

08. 1933 г.).  

24 сентября 1933 года «за преступно слабый ход в мобилизации средств» 

на районную черную доску были занесены председатель сельсовета Трунов и фи-

нансист Беженов. 

16 сентября 1936 г. «за провал поставки хлеба государству, за проявленный 

либерализм к единоличникам» председателю сельсовета Богунову президиум 

РИКа объявил строгий выговор с предупреждением. Получил он его за то, что 

чернокурьинские единоличники из 241 ц хлеба, который должны были сдать к 

10 сентября, не сдали ни килограмма. 

29 июля 1938 г. бюро Мамонтовского РК ВКП(б) объявило выговор пред-

седателю сельсовета Ф. М. Черникову за то, что он допустил невыполнение ре-

шения бюро РК ВКП(б) о немедленном начале уборки хлебов председателем 

колхоза имени Калинина Снегиревым, что привело к осыпанию на 16 га до 20 ц 

овса (ЗК, 1. 08. 1938 г.). 

1 декабря 1939 года за срыв хлебозаготовок по сельсовету президиум Ма-

монтовского райисполкома снял с работы председателя сельсовета А. Н. Круши-

нина «как не справившегося с работой, не оправдавшего доверия партии и Со-

ветской власти» (ЗК, 7. 12. 1939 г.). Всему президиуму Чернокурьинского сель-

совета был объявлен выговор. 

Председателем сельсовета стал Тимофей Иванович Илющенко, под руко-

водством которого Черная Курья вступила в военное лихолетье. 

 

3.2. Партийная организация 

 

К 1927 году в селе было три коммуниста: Иван Филиппович Найбородин 

(член партии с 1925 г.), Иван Николаевич Дураков (член партии с 1920 г.) и Ни-

колай Михайлович Васильев.  

И. Н. Дураков был делегатом III районной конференции ВКП(б) 17 октября 

1925 года.  

23 января 1927 года была создана кандидатская группа. В этот день на пер-

вом её заседании кандидатами в члены партии были приняты Емельянов Нико-

лай Сергеевич, Беляев Семен Александрович, Поздняков Никита Иванович, 

Дудаков Василий Андреевич, Новиков Тит Миронович. Решили создать кружок 

политграмоты и записать в него партизан. 

Секретарём группы и делегатом на V районную партийную конференцию 

был избран И. Ф. Найбородин (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 57. Л. 1 – 2 об.). 
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Строки из биографии: Найбородин Иван Филиппович, 1901 г. рождения, 

из зажиточных крестьян с. Мормыши. В 1920 – 1924 гг. служил в РККА. Член 

ВКП(б) с 1925 г.  

Был руководителем избы – читальни в Черной Курье. Известен очень ак-

тивной работой в Чернокурьинской территориальной и Мамонтовской районной 

организациях ВКП(б). На 5 районной партийной конференции (1 – 3 марта 1927 

г.) избран членом райкома партии (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 44. Л. 26), а на 6 

партконференции 24 ноября 1927 года – делегатом на окружную партийную кон-

ференцию (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 44. Л. 86). Уже в это время был известен 

критическими оценками отношения местных и центральных властей к крестьян-

ству. Выступая на 5 районной партийной конференции (1 – 3 марта 1927 г.) за-

явил: «Учатся крестьянские дети в ВУЗах, а окончивших не видно, если и приез-

жают на места, то не похожи на крестьян» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 44. Л. 16.). 

Отец и братья Найбородина (вариант фамилии – Найбороденко) в Мормы-

шах в 1929 году оказали вооруженное сопротивление при изъятии у них хлеба, 

за что брат Найбородина осужден к высшей мере социальной защиты - рас-

стрелу, замененной 10 годами.  

Все семейство и двоюродные братья лишены избирательных прав и со-

сланы в Нарым. Тесть Найбородина, тоже сосланный кулак, бежал из Нарыма.  

Недруги Найбородина в Черной Курье, которых было немало и среди ком-

мунистов, стали называть его «кулаком», возникли трения и с руководством 

села. В результате Найбородин был вынужден уехать «на производство» в г. Ста-

линск (ныне – Новокузнецк), где работал на одной из крупнейших новостроек 

страны – Кузнецком металлургическом комбинате секретарем партийных ячеек 

в нескольких цехах, а затем – парторгом Стройпроката.  

5 ноября 1935 года за связь с родственниками – кулаками горкомом ВКП(б) 

исключен из партии (Бедин В., Кушникова М., Тогулев В., 1999), но в обойме 

руководящих кадров остался, работал ответственным исполнителем городской 

базы «Главтабак».  

17 апреля 1938 г. арестован по обвинению в контрреволюционной деятель-

ности в составе право – троцкистской организации (ст. 58 п. 8, 9, 11 УК РСФСР). 

11 мая на допросе показал: «мы говорили, что политика партии в деревне ведет 

к разорению крестьян, а в городе взяты темпы индустриализации непосильные и 

рабочие голодают, ходят голые из – за недостатка продуктов… сейчас невоз-

можно жестко подходят к коммунистам, за малейший недостаток выгоняют из 

ВКП(б)… Стахановское движение мы расценивали как простой вымысел и наду-

вательство рабочих… коллективизация проведена преждевременно, и ликвида-

ция кулака была ликвидацией основного крестьянского костяка, являвшегося 

главным поставщиком хлеба, что по существу… явилось подрывом основ де-

ревни и её разорением» (Дорогой И., 2008).  

4 июля 1938 г. на закрытом судебном заседании выездной сессии Военной 

коллегии Верховного суда СССР приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 

исполнение в тот же день. 
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6 июня 1958 года реабилитирован посмертно за отсутствием состава пре-

ступления.  

На 1 октября 1927 г. в парторганизации было девять человек, из них пять 

бедняков, три середняка и один батрак.  

Как болезненные явления были отмечены пьянство (один член партии пья-

ным попал в милицию) и то, что у всех в домах были иконы.  

Газеты выписывали все, а вот подписки на журналы у коммунистов не 

было (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 57. Л. 20 об.).  

26 октября 1927 года пленум Мамонтовского РК ВКП(б) принял решение 

создать в Черной Курье партийную ячейку (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 44. Л. 96).  

31 октября партсобрание принимает решение создать кружок по изучению 

истории партии и проводить его занятия один раз в неделю.  

Организация сразу заявила о себе, как о руководящей и направляющей 

силе, стремящейся взять под свой контроль всю жизнь в селе, иногда даже явно 

превышая свои полномочия. Так, в апреле 1930 г. районный уполномоченный 

доносил секретарю РК ВКП(б) Шемерянкину: 

«… тут Дудаков начудил вместе с Тимофеевым: на общем собрании… со-

здали комиссию по проверке у коммунаров и коммунистов кулацких вещей [изъ-

ятых при раскулачивании – Г.И.] и сразу же с собрания, ночью, поехали делать 

повальные обыски и т. д. Ничего не было обнаружено» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. 

Д. 41. Лл. 107 - 108).  

Спуску не давали и коммунистам. Двадцатипятитысячник В. Ф. Тимофеев 

в июле 1930 года доносил в райком ВКП(б): 

«Тов. Шемерянкин! У нас создана семерка по охране села, которая дежу-

рит. Ребята стоят сознательно на своем деле. В данный момент раскрывают все 

выходки наших правленцев, стоящих на ответственных постах, которые упо-

требляют вино несмотря на то, что он должен быть на работе, а наоборот, уез-

жают на острова и там пьянствуют. Спрашивается, на какие деньги они там пьян-

ствуют? А вот на какие: продают рыбу (на которую заключен договор), покупают 

водку и гуляют, про своё дело забывают. 

Сделали налет на острова: так и есть. Продали рыбы два пуда на сумму 20 

рублей, купили 12 поллитров. 

Теперь тов. Найбородин этих товарищей [семерку охранников – Г. И.] го-

нит на покос. Тут что – то есть. 

Я за эту продажу рыбы, когда у нас сидят голодом и на пашне, и в селе, 

этих тов., делающих такое, предлагаю исключить из кандидатов партии и нужно 

бы было даже передать под суд. 

Ответственный тов. М. К. С. [Вероятно, Кузьма Иванович Меснянкин – Г. И.] 

днем на гулянье. Тут такое, тут такая ответственная работа за уборочную компа-

нию, а тут вот что!  

Что же смотрит Найбородин, зачем его отпускает? Когда спрашиваешь: 

«Где он?» - «Я не знаю, где – нибудь пьянствует», а теперь снимает этих товари-

щей с охраны. 

Напиши мне: как, отдать этих товарищей на покос или оставить для охраны? 
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И напиши мне, что сделать с этим товарищем. Или будешь с моим мнением согласен?». 

Приписка: «пьянствовали: Поздняков Никита, Иванов Лука, Локтев Осип». 

Еще приписка: «На островах: Плотников, Корчагин Федор, Голощапов Ф., 

Шевелев Ст., Поздняков Ник., Локтев Осип»  

Резолюция Шемерянкина: «Тов. Золотарев! Срочно расследовать и при-

нять соответствующие меры». Пометка: «Исполнено. 9. 07. 1930 г.»  

Активная работа велась за власть коммунистов в сельсовете, о чем уже го-

ворилось выше. 

С целью усиления влияния на жизнь села на собрании 4 июня 1926 года 

решили прикрепить ко всем организациям села коммунистов: потребобщество – 

Дураков И. Н., сельский Совет – Беляев Г. А., комсомол – Найбородин И. Ф., 

Молартель – Дудаков В. А., сельККОВ – Поздняков Н. И., профсоюз – Пупынин 

А. Ф., школьный Совет – Беляев С. А., совет избы – читальни – Новиков Т. М. 

(ГААК. Ф. п – 59. Оп. 1. Д. 57. Лл. 12об. – 13). 

Главными союзниками в работе и проводниками их идей на сельских сходах 

коммунисты считали бедноту, вовлекая ее в общественную жизнь через проведение 

собраний бедноты, на которых проводились нужные решения об организации раз-

личных мероприятий и о формировании руководства общественными организаци-

ями с целью поставить их работу и жизнь деревни под контроль комячейки.  

Так, 14 июня 1928 года на восьмом собрании бедноты села председатель-

ствовал И. Ф. Найбородин и обсуждались вопросы выявления объектов для об-

ложения единым сельхозналогом (докладчик Найбородин) и распределения по-

косов для бедноты. По первому вопросу приняли решение: «Всей бедноте запи-

сать весь посев и скот и принять активное участие в выявлении у зажиточных и 

середняков весь посев и сообщать в сельсовет о всем скрытом посеве и лоша-

дях», по второму: «Удовлетворить покосом граждан бедняков в количестве 96 

человек». 

На следующем собрании, 28 июня, обсуждали кандидатуры в новый состав 

правления и ревкомиссии потребительского общества, лавочной комиссии и ко-

оперативных организаций. Предварительно с этой повесткой прошло закрытое 

партийное собрание, решение которого и проводилось через собрание бедноты, 

чтобы та, в свою очередь, поддержала его на сельском сходе.  

Пришли к выводу, что старый состав правлений и ревкомиссии, состоящий 

из «крепких середняков» нужно полностью сменить представителями бедноты. В 

правление рекомендованы Иван Гуньков, Петр Лариков, Кондрат Иванов, а кан-

дидатами к ним Иван Якушов и Дмитрий Вдовин. В ревкомиссию: Алексей Кли-

мов, Мария Иванова, Никита Поздняков, кандидатами – Петр Иванов, Павел Илю-

ков. В лавочную комиссию – Евдокия Зайцева, Павел Кулаков, Павел Васильев.  

Кооператиными организаторами наметили Ивана Колмагорова, Дмитрия 

Черникова, Степана Зиновеевича Иванова, Никандра Кулакова, Дмитрия Лари-

кова (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Д. 41. Лл. 122, 127 – 127 об.).  

Больным вопросом было вовлечение в общественную работу женщин. 

Райженорганизатор Вахрушева в отчете о поездке по району 14 мая 1926 года 

писала: «В Черной Курье провела собрание на молоканке, после которого вслед 



64 
 

мне была масса насмешек и разных выкриков от женщин и молодежи. Чем вы-

звано, не знаю. Второй раз не останавливалась в Курье» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. 

Д. 32. Л. 50 об.». 

Коммунисты проводили активную работу с призывниками в Красную Ар-

мию. 27 августа 1927 года было проведено собрание допризывников, на котором 

с докладом «О военных событиях в Китае и задачах нашей Красной Армии» вы-

ступил И. Ф. Найбородин. По докладу приняли резолюцию:  

«Клеймим позором всех изменников и предателей Китайской революции и 

шлем свою солидарность революционному Китаю и его молодой Красной Ар-

мии, которая выступила на борьбу со всеми предателями китайского народа и 

мы, допризывники, идя в ряды Красной Армии, будем зорко и твердо стоять на 

страже революции» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Д. 57. Л. 19 об.). 

В отчете в райком отмечалось, что при отправке призывников на станцию 

Алейская 7 батраков поехали за счет сельсовета. «Недовольства не замечалось, 

все ребята веселые и охотно поехали. Один допризывник имел льготу – 1– го 

разряда, поехал добровольно в армию. «Хочу, – говорит, – учиться!» (ГААК. Ф. 

П – 29. Оп. 2. Д. 57. Л. 16). 

Парторганизация создавала и курировала различные общественные орга-

низации: комсомол, профсоюзы, ячейку МОПР (Международная организация 

помощи борцам революции), ОСОВИАХИМ (Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству), Красный Крест; занималась про-

ведением различных тематических недель (по сбору средства на эскадрилью 

«Наш ответ Чемберлену», например), двухнедельников (матери и ребенка, сбе-

режений), декад и пятидневок (урожая и коллективизации в 1931 г., стахановских 

в 1936 г. и т. д.); контролировала распространение облигаций непрерывной че-

реды внутренних ежегодных займов, превратившихся в разновидность еще од-

ного денежного налога.  

В июле 1933 года Чернокурьинская ячейка заняла 1 место среди ячеек рай-

она по досрочному сбору средств на займ второй пятилетки и ее секретарь П. П. 

Погребной получил премию в 150 рублей.  

В 1936 году, отчитываясь о проведении стахановской пятидневки, посвя-

щенной Первой годовщине сталинского Устава сельхозартели, председатель 

колхоза имени Мамонтова Ф. М. Черников наряду с трудовыми успехами с гор-

достью доложил, что «за три дня собрали культсбор с колхозников на 61%. Каж-

дый колхозник приобрел билет Десятой лотереи ОСОВИАХИМа». 

Партячейка руководила организацией праздников, забытых сегодня, но то-

гда активно внедрявшихся с целью распространения новой идеологии, полити-

ческого просвещения и активной, но малорезультативной борьбы с традицион-

ными в деревне религиозными праздниками.  

Главным в первые годы Советской власти был учрежденный В. И. Лени-

ным День Парижской коммуны (18 марта), отмечавшийся торжественными засе-

даниями с докладом и спектаклями на революционную тематику.  
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Так же проходил и международный день женщин – 8 марта. На торже-

ственном собрании 8 марта 1932 года женщины Черной Курьи приняли обраще-

ние ко всем женщинам района, как всегда озвучивавшее пошаговую дорожную 

карту на очередную кампанию: 

«Мы, женщины с. Черная Курья, заслушав доклад о международном дне жен-

щин и участии в соцстроительстве, считаем себя ударницами третьего большевист-

ского сева и вызываем на социалистическое соревнование женщин с. Суслово. 

Учитывая напряженное положение с кормами и существующую обезличку 

в уходе за лошадью, мы мобилизуем себя на перевозку кормов и уход за лоша-

дью, борясь с обезличкой13, организуем бригады женщин – ударниц в каждом 

колхозе. 

Для лучшего проведения посевной компании и участия в ней женщин мы 

обязуемся открыть к 15 марта детясли и детплощадки. 

В целях улучшения работы пахаря организуем общественное питание и мо-

билизуем себя на заготовку овощей и продуктов, доставив их на общий склад не 

позднее 1 апреля. 

Чтобы улучшить общественное питание, берем на себя ответственность по 

организации огородов, 100% их обсеменение и постановку лучшего образцового 

ухода за огородами. 

Объявляем себя мобилизованными на разрешение очередных задач, по-

ставленных партией и советской властью в области реконструкции сельского хо-

зяйства и разрешения животноводческой проблемы, для чего мы проводим 

между собой соц. соревнование и обязуемся наладить организацию труда и во-

влекать широкие массы женщин в трудовой процесс по переустройству сель-

ского хозяйства и развитию социалистического животноводства. 

Лучших ударниц – женщин передаем в ряды ВКП(б). С большевистской 

энергией будем преодолевать все трудности и на всякие кулацкие вылазки дадим 

решительный отпор. 

Будем бороться за проведение культурной революции и за построение во 

втором пятилетии бесклассового общества. 

Президиум: Погребной П., Маркович П., Беляева О., Тарабанова П.» (ЗК, 

16. 03. 1932 г.) 

День Интернационала (позднее – День международной солидарности тру-

дящихся), 1 мая, отмечался демонстрациями с плакатами, знаменами и митин-

гом. Так, секретарь ячейки ВКП(б) И. Коршунов отчитывался перед райкомом 

ВКП(б) о праздновании 1 мая в 1930 году:  

«Митинг состоялся в 12 часов дня с присутствием ведущих организаций: 

партячейки, ячейки ВЛКСМ, пионеротряда школьников, жен. организации, 

коммуны «Союз», сельсовета и трех СОЗов: «1мая», «Труд», и «Красный 

партизан» и единоличников. Всего присутствовало людей на митинге 10500 

[вероятно, 1500 – Г. И.] человек. Митинг проходил с демонстрацией. 

Демонстрировали 1000 

13 Это обязательство – ответ на критику зав. РайЗО И. В. Гунькова на только что прошедшем пленуме райиспол-

кома: «…в Черной Курье кони забиты, не в состоянии довезти корм с пашни, по дороге вехами разбросаны воза. 

Что преступнее можно ждать? Это результат обезлички…» (ЗК, 11. 03. 1932 г.). 
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человек, некоторые остались у трибуны, не пошли. Демонстрация проходила 

торжественно, с пением разных революционных песен и организованно. 

Митинг прошел без всяких выкриков и роптаний. 

2 мая в проведении торжественного собрания был подготовлен доклад о 

закреплении колхозов и готовности к севу. Доклад был заслушан внимательно, в 

присутствии не менее 800 человек, клуб был сильно переполнен народом. После 

торжественного заседания была постановка и концертное отделение и днем про-

ходил детский утренник с постановкой детей… 

Какие недостатки? Нехватка материала: как красного материала, бумаги для 

лозунгов и вырезки букв не из чего» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Д. 41. Л.146 об). 

1 мая 1936 года на торжественном собрании в передовом колхозе имени 

Мамонтова, в присутствии всех колхозников «от мала до велика» председатель 

райисполкома Алексеев председателю колхоза Федору Максимовичу Черникову 

вручил первый в районе государственный акт на вечное пользование землей. В 

ответном слове председатель колхоза заявил, что «Это поистине величайшая 

честь для нашего колхоза!» и пообещал добиться урожая в 15 центнеров с гек-

тара. Его поддержали в выступлениях «лучшие стахановцы колхоза» М. Цаплин, 

Косинов, И. Пономарев и другие.  

Трудовыми свершениями встречали МЮД – международный праздник про-

грессивной молодёжи, проводившийся еще с 1915 г. в целях мобилизации молодёжи 

на борьбу за мир, против империалистической войны и отмечавшийся в первое вос-

кресенье сентября. Так, 6 сентября 1931 г. Черная Курья отправила на сдачу государ-

ству красный обоз в 500 центнеров зерна нового урожая имени 17 МЮДа.  

С середины 1920 – х гг. все большее значение придавалось празднованию 

очередной годовщины Октябрьской революции. 

Об одном из первых собраний, посвященных годовщине революции, пи-

шет в 1925 году в своей докладной записке из Чёрной Курьи секретарю райкома 

А. Е. Беспалову член бюро райкома И. Д. Хребтов: «Вчера в воскресенье было 

торжественное заседание с сельского Совета с общественностью и КООП орга-

низациями в присутствии около 200 с половиной человек. На заседании стояли 

вопросы: 1) О хоз. достижениях СССР и дальнейших перспективах развития; 2) 

О внутреннем состоянии района; 3) Воспоминания. Выступил местный крестья-

нин, участник революции в Москве, некто Попов. Заседание прошло оживлённо» 

(ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 175). 

Очень своеобразными в 1920-е гг. были октябрины – советский обряд тор-

жественного наречения имени новорождённому, предназначенный для замены 

религиозного обряда крещения, а также для искоренения традиции нарекать имя 

ребёнку в соответствии со святцами. На собрании, в торжественной обстановке, 

из предлагавшегося присутствующими списка имен голосованием выбиралось 

наиболее подходящее. Особой популярностью в традиционном крестьянском об-

ществе октябрины не пользовались и экзотичные, придуманные имена отверга-

лись (например, Даздраперма – Да здравствует 1 мая, Велиор – Великая Октябрь-

ская революция и др.). И даже имени Октябрина предпочитали традиционные 

Лидия и Надежда (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 9. Л. 192).  
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Много внимания уделялось политическому просвещению и пропаганде. 

Был создан еженедельный кружок по изучению истории партии, на собраниях 

«прорабатывались» материалы вышестоящих органов: бюро, пленумов и конфе-

ренций райкома, окружкома, Сибкрайкома, Всесоюзных конференций и съездов. 

С одинаковым энтузиазмом обсуждались вопросы внешней и внутренней 

политики. Так, два собрания были посвящены итогам XV конференции ВКП(б). 

На первом, 14 марта 1927 г., посвященном докладу о международном положении 

СССР докладчику, секретарю райкома комсомола Турлаеву было задано множе-

ство вопросов, показывающих не только неподдельный интерес слушателей, но 

и их эрудицию и осведомленность: 

– Какие результаты получила Германия от плана Дауэса?

– На чьей стороне победа будет в Китае?

– Почему английская забастовка потерпела поражение?

– Что заставляет Польшу вести с нами враждебные отношения? И т. д.

Еще до объявления общепартийной дискуссии в преддверии XV съезда 

ВКП(б), обсуждая решения объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), прошед-

шего в конце июля – начале августа 1927 г., на собрании 25 сентября 1927 года 

разгорелась дискуссия по более близкому для крестьян вопросу – об отношении 

к троцкистско – зиновьевской оппозиции в партии.  

Так, И. Н. Дураков заявил, что «оппозицию можно одобрить в том, что они 

предупреждают ЦК, чтобы он не закулачился. Исключать их из партии не нужно 

до XV съезда партии. Может быть, они признают свои ошибки». 

Его поддержал Лазарев: «Хотя оппозиция делает большой вред, но все же 

ее можно на каждом шагу одерживать в ее неправильных действиях». 

С. А. Беляев увидел другую сторону вопроса: «Если исключить Троцкого 

и Зиновьева из партии, то еще создадут отдельную партию». 

С ними не согласился Голощапов: «Мое мнение: с оппозицией нечего во-

зиться, а прижать ее, как полагается, чтобы они признали свои ошибки».  

В этом споре верным оказалось предложение Голощапова – уже в ноябре 

1927 года, не дожидаясь съезда, Троцкого и Зиновьева из партии исключили. 

На совместном собрании коммунистов и комсомольцев 9 июля 1932 года 

обсуждали перестройку партийной работы и роль и место коммунистов на про-

изводстве. Выступления были критические: 

Гусев Петр: У нас коммунисты были расставлены неверно: кто сторожем, 

заведующим и т. д. Нам нужно расставить так, чтобы чтобы каждый коммунист 

работал на производстве и работал физическим трудом. 

Сазонов Трофим: Члены правления с/х артели «Союз» – 6 человек. Они 

никак не могут работать на производстве физическим трудом, так как заняты на 

другой работе. 

Гуляев: у нас коммунисты еще ищут, где полегче работа и как бы не рабо-

тать, а указывать, быть начальником. 

Костяев Василий: Коммунист должен быть передовиком и служить примером. 
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Постановили: 

1. Утвердить пропагандистами следующих товарищей: Сазонов Трофим, 

Михалев Егор, Козлов Григорий, Гусев Петр, Самофалов Михаил, Петров Еме-

льян, Драчев Федос, Деменов Демьян, Шевелев Константин. 

2. Установить партдень и проводить собрания не реже одного раза в де-

каду. Установить партучебу в каждый день отдыха. 

Каждый коммунист и комсомолец должен быть застрельщиком и объявить 

себя ударником (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 75. Лл. 80 – 80 об). 

На собрании 24 июля 1932 г. приняли решение создать партячейки в каж-

дой сельхозартели села (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 75. Л. 98 об.). 

Очень оперативно (конечно, не без указания райкома) ячейка откликнулась 

на Постановление январского, 1938 г. Пленума ЦК ВКП(б) «Об ошибках партор-

ганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально – бюрократи-

ческом отношении к аппеляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устране-

нию этих недостатков», ставшего важным шагом к сокращению репрессий и 

волны доносов и заметок в прессе (в том числе и в очень крично настроенной 

тогда районной газете «За коллективизацию»), в которых порой сводились лич-

ные счеты, и даже мелкие промахи и недостатки квалифицировались как дея-

тельность «врагов народа».  

В постановлении вина за развертывание репрессий перекладывалась на 

"пробравшихся в партию врагов народа, вознамерившихся перебить больше-

вистские кадры", на клеветников, "старающихся выслужиться на исключениях 

из партии, старающихся перестраховаться при помощи репрессий".  

Незадолго до этого, 17 января 1938 года районная газета опубликовала за-

метку: «До конца ликвидировать последствия вредительства», в которой говори-

лось о преодолении последствий «вредительства, нанесенных группой врагов 

народа во главе с бывшим зам. предколхоза Гусевым И. С., которая срывала под-

готовку к севу» в колхозе имени Мамонтова.  

Таких заметок и писем было немало. Поэтому на собрании 25 января 1938 

г. чернокурьинские коммунисты «с огромным вниманием изучали постановле-

ние» и конечно же, «одобрили решения Пленума и приняли его к неукоснитель-

ному исполнению» (ЗК, 7. 02. 1938 г.). 

Популярной формой просвещения были громкие читки художественной 

литературы. 9 февраля 1936 года в Чернокурьинской территориальной партий-

ной организации «проработали» рассказ М. Горького «Челкаш». На занятии при-

сутствовали 12 коммунистов и один комсомолец. Проработка длилась два часа и 

слушателям понравилась. Они договорились собираться раз в неделю и коллек-

тивно читать и разбирать художественные произведения, наметив для следую-

щего занятия «Поднятую целину» М. А. Шолохова. 

С выходом в 1938 году «Краткого курса истории ВКП(б)» книга на долгие 

годы стала главным предметом изучения в системе партийной учебы, но черно-

курьинские коммунисты, как и все в стране, стали изучать «Краткий курс» еще 

до выхода книги, по публикациям в газете «Правда» в сентябре 1938 г., проведя 

к 20 числам октября 11 занятий (!) и ознакомившись с первыми тремя главами. 



69 
 

Организация росла очень быстро, практически на каждом собрании разби-

ралось 2 – 3 заявления о приеме в партию. На 1 января 1932 года в ней состояло 

12 членов и 44 кандидата в члены партии. Из них: рабочих – один, батраков – 

семь, бедняков – 34, середняков – 14. По образованию: окончивших сельскую 

школу [начальную – Г. И.] – 29, малограмотных и не окончивших школу – 34, 

неграмотных – два, прошедших начальную партийную школу – один. Бывших в 

РККА – трое, партизан – пятеро, женщин – девять.  

Со временем количество вступавших в партию стало меньше. За семь ме-

сяцев 1939 года организация приняла в свои ряды четырех кандидатов и двух 

кандидатов перевела в члены ВКП(б). 

Секретарем ячейки после отъезда Найбородина был И. Коршунов, затем – 

ленинградский 25 – тысячник, бывший слесарь типографии «Красной газеты» 

В. Ф. Тимофеев (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 65. Лл. 42, 47,57, 112), после его отъезда 

ячейкой руководил Н. Поздняков, затем – присланный райкомом П. П. Погребной. 

В августе 1933 г. он сменил И. П. Тарабанова на посту председателя сельсовета, а 

секретарем партячейки были Н. Г. Субачев, затем Н. М. Васильев, П. Ф. Деминов. 

Комсомол. В 1931 году комсомольская ячейка в Черной Курье насчиты-

вала 90 членов. Осенью 1931 года в связи со слабым ходом хлебозаготовок орга-

низация объявила их ударным фронтом. Из лучших комсомольцев были созданы 

бригады по хлебозаготовкам, по проверке и закладке силоса, по мобилизации 

средств. Комсомольцы организовали 24 сентября отправку на станцию 17 едино-

личных подвод с коммунарским хлебом.  

В марте 1932 г. ячейка и только что избранный секретарь Боровской под-

верглись резкой критике за то, что пытался «превратить обмен комсомольских 

билетов в чистку организации», проведя на собрании решение об «исключении 

с треском» сразу 8 комсомольцев. Бюро райкома решение отменило. 

Активно работали комсомольцы в уборочную компанию 1933 года. Секре-

тарь ячейки в колхозе «Труд» Шаповалов писал: 

«Наша комсомольская ячейка при колхозе «Труд» состоит из 12 человек. 

При ячейке организована легкая кавалерия из 8 человек: 4 комсомольца и осталь-

ные из беспартийной молодежи. 

Легкая кавалерия в хлебоуборочную работала неплохо, провела три налета 

по проверке работы конюхов на ночном пастбище. Было установлено, что ко-

нюха спят, пасут лошадей на плохом корму… за что их занесли на черную доску 

и на производственном совещании оштрафовали в процентах к трудодням 

В каждой бригаде организовали посты дозоров высокого урожая, которые 

следили за качеством уборки, скирдования и молотьбы. 

Лучших ударников: Пшеничного Александра и Новикову Марию за хоро-

шую работу и за перевыполнение норм занесли на красную доску. 

Работаем и с беспартийной молодежью: проводим беседы, читки книг и 

газет, организуем игры, благодаря чему лучшая часть молодежи пошла в наши 

ряды комсомола. Подали заявления три товарища, два из них ударники… 

Плохо то, что партийная ячейка недостаточно помогает нам в работе…» 

(ЗК, 14. 09. 1933 г.). 
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Состав комсомольской организации менялся быстро: одни уходили в ар-

мию, другие уезжали «на производство», третьи выходили замуж и пребывание 

в комсомоле рассматривалось пока как не обязательный атрибут очень короткого 

периода между детством и взрослой жизнью.  

Это потом растянет молодость гениальное изобретение культурной рево-

люции, оказавшее мощное воздействие на умы и сердца – сельский клуб, кото-

рый как магнитом, притянет молодежь ежевечерними киносеансами, большой 

библиотекой, художественной самодеятельностью, шахматами и шашками, и 

даже блестящими металлическими шариками биллиарда. А пока приходилось 

выбирать между традиционными вечерками и скучновато – однообразными 

громкими читками избача, который далеко не всегда оказывался в приоритете. 
 

3.3. Село перед коллективизацией 
 

На 3 ноября 1921 года в селе в 557 хозяйствах проживало 3511 человек, из 

них мужчин – 1743, женщин – 1768 (ГААК. Ф. 53. Оп. 1. Д. 10. Л. 361). 

У них было 13872, 20 десятин пахотной земли, 136, 70 десятин покосов, 1448 

десятин выгонов, 110 десятин церковной, 29 десятин школьной земли, 1199, 60 де-

сятин неудобиц и 203, 80 десятин было занято усадьбами. Коров в селе было 1677 

голов, овец – 1462, ягнят 834, свиней - 58. Только в трех хозяйствах было по пять 

лошадей, в остальных – обычно – две (ГААК. Ф. 53. Оп. 1. Д. 10. Лл. 1, 7 – 8, 54).  

Земледелие по-прежнему носило общинный характер, земля делилась по 

едокам жеребьевкой, поэтому зажиточные крестьяне могли увеличить посев 

только за счет аренды земли у бедноты, выплачивая за десятину от одного до 

трёх пудов хлеба, чем они и пользовались.  

Проведенный 18 августа 1921 г. пробный обмолот хлебов дал следующий 

урожай (пудов с десятины): пшеницы – 36, овса – 37, ячменя – 35, проса – 50, 

гречихи – 15, картофеля – 500, гороха – 30 (ГААК. Ф. 53. Оп. 1. Д. 10. Л. 193). 

До 1928 года использовался наёмный труд. Батраки нанимались, в основ-

ном на срок с конца – апреля – начала мая по начало ноября, получая плату за 

труд натурой: питанием за одним столом с хозяевами, одеждой, посевом, скотом, 

но часто оговаривалось условие выплатить какую – то сумму деньгами (ГААК. 

Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 17. Л 3).  

Так, например, батрак Болхонцов полгода жил и работал у Максима Пав-

ловича Коненко в 1924 г. за 20 пудов пшеницы, в 1927 г. тот же срок отработал 

за 50 рублей (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 320).  

Иван Пшеничный с семьей из 4 человек всю страду работал у Даниила Фи-

липповича Богачева за то, что тот своей «машиной» убрал у него 4 гектара хлеба 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 25. Л. 8). Четыре лета подряд, с 1922 по 1925 год и 

весну 1926 года, с 13 до 17 лет, жил в батраках у Богачева Петр Федорович Гусев.  

У Василия Николаевича Дуракова наемные работники молотили хлеб 

сдельно, по 80 копеек за овин14, зарабатывая за сезон от 4 до 22 рублей. Батрак 

                                                           
14 Овин, в данном случае, мера измерения хлеба в снопах. В. И. Даль определяет овин в 200 снопов или 20 сус-

лонов (Даль В. И, 1989, т. 2, с. 642). 
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Николай Коньшин работал у Дуракова 6 месяцев, с 5 мая по 1 ноября 1928 года 

за две десятины посева. 

Порой в поисках работы батраки уходили далеко от дома. Петр Филиппо-

вич Иванов (рис. 19), батрачивший с 15 – летнего возраста, с 1909 по 1914 год, 

поработал и в Черной Курье, и в Крестьянке, в Тугозвоново (сейчас – Шипунов-

ского района) и в Горном Алтае, в с. Березовка (МРКМ. Оф. 890/254).  

Зажиточные крестьяне, имевшие малолетних детей, часто в страду нани-

мали несовершеннолетних девочек «в няньки», потому что все взрослые члены 

семьи от зари до зари были заняты на полевых работах. У того же Даниила Фи-

липповича Богачева «ввиду того, что дети были малые в страду» жили в няньках 

в 1924 году Димитриева Акулина, в 1926 году Фалеева Вера, в 1927 – 1928 годах 

6 месяцев – Пилюгина Вера (15 лет).  

С осени 1920 года на Алтай хлынула волна переселенцев из голодающего 

Поволжья. Власти сразу же взяли этот поток под контроль, и беженцы распреде-

лялись по селам централизованно.  

В Черной Курье оказалось 12 семей, насчитывавших 34 человека, приехав-

ших из Самарской, Казанской, Вятской и Рязанской губерний (Прил. № 8). 

2 ноября 1921 г. Алейский продком объявил двухнедельник помощи голо-

дающему Поволжью, в ходе которого нужно было собрать дополнительно по 1 

фунту с каждого пуда причитающегося налога. 

На 1 января 1923 г. в Черной Курье было 636 дворов с 3592 жителями и 4 

двора с 19 жителями числилось в коммуне «Всемирная». И по количеству хо-

зяйств, и по численности населения это было самое крупное село не только в 

Крестьянской волости, но и в образованном вскоре Мамонтовском районе 

(Списки населенных мест 41– й районной волости..., с. 9).  

Продразверстка. 20 июля 1920 года был издан декрет Совета народных 

комиссаров за подписью В.И. Ленина «Об изъятии хлебных излишков в Сибири» 

которым была введена здесь продразверстка.  

С 1 августа 1920 года по 1 марта 1921 года Сибирь должна была сдать в 

порядке продовольственной разверстки 110 миллионов пудов хлеба, что состав-

ляло четверть задания всей Советской республики. На Алтай приходилась треть 

всего задания для Сибири. Предусматривалась также заготовка большого коли-

чества мяса, масла, молока, картофеля, сена, шерсти, кож и т.д.  

В сентябре 1920 г. в Черной Курье была создана комиссия по разверстке 

хлеба и другой сельскохозяйственной продукции. Состав ее был определен ин-

струкцией: два человека от бедноты, два середняка и один – от сельсовета. В ко-

миссию вошли: Сухоруков Никифор Авксентьевич, Черников Иван Павлович, Ере-

меев Кирилл Васильевич, Зуев Тихон Евграфович, Хамкин Пимон Степанович.  

Председателем сельисполкома в это время был Яков Лукьянович Косинов, 

секретарем – Федор Антонович Богачев (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 3. Л. 150).  

К 1 декабря 1920 г. необходимо было выполнить 60% задания, к 15 января 

1921 г. – еще 20% и к 1 марта 1921 г. – все 100%. Сводки о ходе выполнения 

сельисполком представлял в волисполком каждые 10 дней. За невыполнение раз-

верстки крестьян и представителей власти подвергали арестам и конфискации 
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имущества. На 480 хозяйств села было наложено и за 1920 год выполнено: 
  

Таблица 5 

Продразверстка по с. Черная Курья на 1920 г. 
 

Задание Выполнение по срокам 

Вид 
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о
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1
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1
. 
0
1
. 
2
1
 

Хлебопрод, пуд. 77116 5385 11945 14221 50076 57854 

Сена, пуд. 1467      

Картофель, пуд. 5460  5460 5460 5460 5460 

КРС, голов 175 137 175 175 175 175 

Овец, гол. 500   231 479 470 

Свиней, гол. 154    89 143 

Яиц, шт. 24800 21300 23700 25112 25712 25712 

Соломы, пуд. 7425    2886 2954 

Масличных семян, пуд. 3270 66 123 123 1254 1344 

Сливочн. масло 332 п. 40,30 46,76 83 93,33 93,33 

Кож конск. раб. 50  25 25 27 32 

От 1 года до 3 л. 7    4 4 

Кож жеребят 36  3 2 7 17 

Кож КРС от 1 г. 35   35 69 78 

Кож телят до 1 г 190   146 175 190 

Кож овечьих 95   76 85 95 

Мерлушек 65   22 54 65 

Волокна льна 170  5 6 10,18 10,18 

Вол. конопли 190  54 85 99,6 137,2 

Шерсти груб. 114   40 43,12 10,18 

Поярка 8   2 2 2 

Мяса птицы 110   94 95,3 104,3 
 

Таким образом, несмотря на жесточайшее давление, выполнение раз-

верстки шло с большим трудом, что повлекло репрессивные меры к наиболее 

злостным саботажникам.  

3 декабря 1920 года было конфисковано имущество у Григория Григорьевича 

Попова: 596 пудов пшеницы, 25 пудов проса, 21 пуд семян конопли, 30 пудов 30 

фунтов пшеничной муки, 5 пудов 15 фунтов гороха, 11 пудов картофеля, 3 пуда 10 

фунтов пшена, 128 куриных яиц, три лошади с упряжкой, пять лошадей молодых, 

25 овец, 6 свиней, 4 саней, сенокосилка, веялка, железный плуг и три бороны. 

27 декабря 1920 года у Степана Макаровича Кулакова конфисковано 6 ло-

шадей, 4 коровы, 10 овец, свинья, две телеги, трое саней, сенокосилка, две бо-

роны и плуг. У Ивана Кузьмича Пономарева – пять рабочих лошадей, жеребенок, 

четыре коровы, теленок, свинья, семь овец, три телеги, трое саней, две бороны, 

плуг, сенокосилка, молотилка. У Федора Михайловича Россомагина – пять рабо-

чих лошадей, одна молодая, три коровы, два теленка, шесть овец, два поросенка, 

плуг, три бороны, трое саней, три телеги, сенокосилка.  
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Степан Кулаков и Иван Пономарев за невыполнение разверстки были аре-

стованы.  

Как видим, репрессиям подверглись не маломощные середняки, которые 

были не в состоянии выполнить задание, а зажиточные крестьяне, принципи-

ально не желавшие это делать даже под угрозой конфискации имущества.  

Продналог. 15 марта 1921 года Х съезд РКП(б) принял резолюцию о пере-

ходе от продразверстки к продналогу, которая была оформлена декретом ВЦИК 

от 21 марта 1921 года «О замене продовольственной и сырьевой разверстки нату-

ральным налогом».  

Первым был определен масляный налог, а последующими решениями Со-

ветской власти был установлен натуральный налог на хлеб, картофель, маслосе-

мена, яйца, молочные продукты, шерсть, кожсырьё, льняное и пеньковое по-

лотно, табак и т.д.  

Его размер определялся достаточно сложной и часто меняющейся схемой на 

основе подоходно-прогрессивной шкалы налоговых ставок в зависимости от пло-

щади посева, количества скота на двор, численности и состава крестьянской семьи. 

Если по РСФСР в целом продналог составлял 15 – 20 процентов валового 

сбора, то в Сибири – 20, а в Алтайской губернии более 30 процентов.  

По степени развития скотоводства Алейский продовольственный район, в 

который входила Крестьянская волость, был отнесен ко II категории, а волость 

включена в III разряд.  

При уплате масляного налога в зависимости от количества «едоков» на 

одну корову хозяйства делились на четыре группы: 1 группа (с 1 – 3 едоками на 

корову) платила 100% налога – 19 фунтов, II группа (с 4 – 6 едоками на корову) 

– 56 % или 11 фунтов, III группа (с 7 – 9 едоками) – 28% или 5 фунтов. IV группа

(10 едоков и более) от налога освобождалась полностью (ГААК. Ф.53. Оп. 1. Д. 

10. Лл. 9 – 13).

В однокоровных хозяйствах размер налога уменьшался на 1/5 часть на каж-

дого ребенка до 5 лет. В двух – трех и более коровных хозяйствах налог не подле-

жал уменьшению ни при каком количестве детей (ГААК. Ф.53. Д. 10. Лл. 9 – 13). 

В Черной Курье дойных коров, обложенных налогом на 1 августа 1921 г. 

было 704 головы, молодняка до двух лет – 279 голов, КРС с двух лет – 44 головы. 

Всего скота на пастбище 1027 голов.  

Из 774 хозяйств 323 были однокоровными, 171 – двухкоровные, 27 – трех-

коровные, и всего 7 хозяйств имело по 4 и более коров (ГААК. Ф. 53. Оп. 1. Д. 

10. Лл.44, 122).

Масло можно было заменить сыром из расчета 1,5 пуда сыра за 1 пуд 

масла. Масляный налог должен был быть выплаченным полностью до 1 ноября 

1921 г. в соотношении: до 1 июня – 30%, в июне – 25%, в июле – 20%, августе – 

15%, сентябре – 9%, октябре – 1% (ГААК. Ф.53. Д. 10. Л. 25 об.).  

Было объявлено, что после выполнения налога масло будет приниматься в 

порядке товарообмена на товары «в определенном размере» (ГААК. Ф.53. Д. 10. 

Лл. 9 об.). 
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Налогом на куриное яйцо были обложены хозяйства, имеющие пахотную 

землю и не менее 10 кур – по 10 яиц с курицы. Налог должен был быть выплачен 

до 1 октября.  

Проходившая 14 – 15 мая 1921 года на станции Алейская районная беспар-

тийная конференция, на которой присутствовали 124 делегата от сел Барнауль-

ского, Змеиногорского и Каменского уездов, в том числе и от Крестьянской во-

лости, отмену разверстки одобрила: «Мы признаем, что замена разверстки прод-

налогом была желанием всех нас». 

Однако «продналог оказался не лучше продразверстки и собрать его без 

нажима невозможно», говорилось в отчете Алтайского губкома РКП(б) в сен-

тябре этого года.  

Размер продналога на Алтае определялся так: посевная площадь, озимый и 

яровой клин увеличивались вдвое. Если крестьянин засевал, допустим, 5 деся-

тин, то налог его обязывали платить за 10. Больше того, для Алтая заранее, неза-

висимо от реального, был определен наивысший – 11 – й разряд урожайности – 

100 и более пудов с десятины.  

За предшествующие 16 лет урожай озимой ржи в среднем по Алтайской 

губернии составлял 50,3 пуда с десятины, а в 1920-м (неурожайном) – 26,3 пуда; 

яровой пшеницы – соответственно 43,3 и 18 пудов.  

Летом 1921 г., после охватившей 13 губерний засухи, особенно сильной в 

Поволжье, размер продналога для губерний, не пострадавших от засухи, был уве-

личен. Если по стране он составлял 12–15 процентов валового сбора, то по Си-

бири – 20, а на Алтае – 37 процентов. По Черной Курье налог и его выполнение 

представлены в таблице 6. 
  

Таблица 6 

Продналог по с. Чернокурьинскому в 1921 г. 
 

Наименование про-

дукта  

Наложено  Выполнено по срокам 

9.06.  29. 06.  28. 07 28. 08. 31. 10. 20. 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Масло, пуд, фунт 204 п 3 ½ ф 45,26 100, 08 174, 13 210 204 31/2  

Яиц, шт. 33082 7800 14395 21600 26165 29471  

Шерсть поярок, 

пуд 

2,24 3/8 2,0 2,0  2,24 3/8   

Шерсть грубая, 

пуд. 

114 97,4 114     

Волокно льна, пуд. 12,5 6/8       10 

Волокна конопли, 

пуд. 

190 284,03 310,33    76,14 

Рога КРС, пар 45 96 96 96    

Рога коз, баранов, 

пуд. 

 9 1,05 1,05 1,05    

Копыт КРС, пар 100 105 125     

Копыт конских, пар 145  186 186    

Копыт жеребят, 

пуд. 

2 - - -    

Копыт телят, пуд. 9 2,10 2,10 2,10    
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Копыт коз и овец, 

пуд. 

6 1,10 1,10     

Хвостов конских и 

жеребят, шт. 

125 20 20 20    

Грив конск., пуд. 1 1 1 1    

Грив жеребят, фунт 10 10 10     

Щетины, пуд, фунт 3 п. 20 ф.  3,20 3,20    

Пшеницы, пуд. ф. 25543, 20       

Овес, пуд, фунт 7322, 20       

Просо, пуд, фунт 1042, 34 ½        

Гречка, пуд. 12, 0       

Масляных семян, 

пуд, фунт 

212, 11       

Сено 4216 - - -  439 982 

Мясо КРС ж.в. 744, 30     746,10  

Мясо овец, ж.в. 254,10      84,20 

Мясо свиней, ж.в. 34,32      32,50 

Овчин 292 1/4      270 
  

В июле масляный налог для села был увеличен на 6 пудов 3 фунта от вновь 

отелившихся коров, а яичный налог был наоборот уменьшен до 29471 в связи с 

эпизоотией на кур. Было разрешено заменять яйцо сливочным маслом из расчета 

1 фунт масла за 30 яиц.  

Лен в Черной Курье практически не сеяли, но от налога на него не освобо-

дили, а в зачет вместо него сдавали волокно конопли.  

Изменен налог на шерсть: весенней нужно было сдать 18 пудов 11 фунтов, 

осенней 13 пудов 22 3/8 фунта, поярка 2 п 24 3/8 фунта (ГААК. Ф. 53. Оп. 1. Д. 

10. Л. 183).  

В декабре 1920 г. в перечень сдаваемого сырья было включено малоценное, 

но идущее на экспорт и потому важное для государства сырье (копыта, хвосты, 

конские гривы, щетина свиней).  

На 31 декабря 1921 г. в Черной Курье было 34 человека, не уплативших 

налог по хлебу (ГААК. Ф. 53. Оп. 1. Д. 10. Л. 396)  

В 1923 – 1924 году вместо единого натурального налога был введен еди-

ный сельхозналог, который в 1923 года взимался в натуральной и денежной 

форме, а с 1924 года – только деньгами и был существенно ниже продналога, что 

создавало более благоприятные условия для развития крестьянских хозяйств, 

хотя крестьянами он так же воспринимался как совершенно несправедливый.  

Средний размер сельхозналога на одно хозяйство в 1925 году был равен 13 

рублям 20 копейкам.  

Очень жестко преследовались те, кто по каким – то причинам не мог или 

не захотел уплатить налог. В 1926 году таких хозяйств в селе оказалось 73.  

Сельсовету предписали произвести опись их имущества и продать его с 

торгов. Спасаясь от разорения, 50 дворов налог уплатили, но 20 были описаны 

(ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 137).  
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Однако только сельхозналогом власть не ограничилась. С августа 1924 г. 

законодательно было установлено самообложение крестьян на нужды поселе-

ния. Вначале оно было добровольным, но 24 августа 1927 г. ЦИК и СНК СССР 

приняли постановление «О самообложении населения», которое вводило новый 

порядок самообложения на основе классового принципа и усиления роли мест-

ных Советов.  

Решение сельского схода о сумме обязательного самообложения принима-

лось простым большинством голосов, если на сходе присутствовало не менее по-

ловины граждан, имевших избирательное право. Распределение сборов осу-

ществлялось сельским Советом с учетом экономического состояния хозяйств.  

Решение схода о самообложении вместе с раскладкой сумм утверждалось 

райисполкомом, после чего оно становилось обязательным для всех и реализо-

вывалось сельским Советом.  

В случае невыполнения постановления сельские Советы взыскивали 

взносы в административном порядке, обычно через продажу имущества долж-

ника на торгах. По закону размер самообложения не мог превышать 35% сельхо-

зналога, но эта цифра не всегда соблюдалась, местным органам власти давалось 

право его увеличивать и обычно размер налога составлял 40 – 50% суммы сель-

хозналога. Сроки уплаты и целевое назначение так же устанавливались райис-

полкомом. 

В Черной Курье даже на собрании бедноты 3 февраля 1928 г. при обеща-

ниях направить средства самообложения на постройку больницы, семилетней 

школы с общежитием, в которой «могут свободно учиться без растраты дети бед-

няков», на приобретение пожарной машины, предоставления льгот и рассрочки 

уплаты для бедняков, решение о 35% обложении прошло с трудом. К тому же на 

этом же собрании принимались решения об увеличении паевого взноса в потре-

бительское общество сразу с 3 рублей 50 копеек до 10 рублей и об участии в 

приобретении облигаций выпущенного в конце 1927 г. крестьянского займа 

(ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Д. 41. Лл. 14 – 20). В то же время хлебозаготовительные 

цены снижались.  

За неуплату налогов сельсовет мог наложить штраф до 5 – кратного раз-

мера стоимости налога. При неуплате штрафа взыскание проводилось в прину-

дительном порядке, посредством продажи имущества неплательщика. Это ста-

вило большинство единоличных крестьянских хозяйств перед выбором: либо 

вступление в колхоз, либо вынужденная добровольная ликвидация хозяйства че-

рез распродажу имущества для выполнения налоговых обязательств («саморас-

кулачивание»), либо его описание сельсоветом и продажа за копейки с торгов 

для погашения невыплаченных налогов. Так, президиум Мамонтовского райис-

полкома 29 марта 1929 года постановил: «у гражданина с. Черная Курья Черны-

шова Ивана в погашение самообложения в сумме 1800 рублей продать с торгов: 

амбар, завозню15, мельницу, пшеницы 20 пудов, овса 15 пудов, ½ молотилки, се-

нокосилку, ½ сеялки, веялку, две брички, двое саней, три рабочих и две молодых 

                                                           
15 Завозня - сарай или навес, куда на хранение можно было поставить телегу, бричку, сани, положить или разве-

сить по стенам сельхозинвентарь, сбрую, колотые дрова и т. д. 
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лошади, три коровы, 14 овец, одну свинью, конные грабли (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 2. Д. 7. Л. 1 об).  

В апреле за неуплату дополнительного самообложения описали и постано-

вили продать с торгов имущество у Ефима Гавриловича Фролова, Матюнина 

(инициалы не указаны, вероятно, Федор Федорович), Антона Лукьяновича Мас-

ленникова, Степана Федоровича Котова. 7 мая 1929 г. «за неуплату самообложе-

ния, наложенного за несдачу излишков хлеба» на 1300 рублей постановили про-

дать имущество Архипа Семеновича Богачева: амбар, малуху16, три лошади, ко-

рову, 12 овец, свинью, сеялку, бычка, пшеницы 16 пудов 31 фунт, овса 6 пудов 

60 фунтов, ячменя 1 пуд 55 фунтов (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Л. 11 об).  

20 мая 1929 года «на покрытие самообложения за злостную несдачу из-

лишков хлеба» продано хозяйство Федора Макаровича Драчева, Ивана Ильича 

Печенова, Николая Филипповича Сафонова, Степана Федоровича Котова 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Лл. 19 – 19 об., 25).  

9 декабря 1929 года «в погашение налогов и сборов» постановили продать 

имущество у Тюрина Калины Федоровича, Михалева Ивана Тимофеевича, Миш-

нева Ивана Денисовича, Беляева Василия Федотовича, Подкорытова Василия 

Дмитриевича.  

Вторично описаны остатки имущества Архипа Семеновича Богачева: изба, 

амбар, надворная постройка, кошевка, 10 возов соломы, 30 пудов полыни.  

У жены лишенного избирательных прав и осужденного «за контрреволю-

ционную деятельность» в январе 1929 г. священника Павла Степановича Лива-

нова, Музы, изъяли дом, надворные постройки, корову, ходок, кошеву, сеноко-

силку, и даже не побрезговали и не постеснялись отобрать кровать и три стула 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Лл. 19 – 19 об., 25).  

31 января 1930 года описано имущество «злостных неплательщиков сем-

фондов и других задолженностей» Василия Дудакова, Степана Котова, Ивана 

Попова, Изота Стекленева, Прокопия Чеканцева, Антона Масленникова (вто-

рично), Максима Кириллова, Гавриила Владельщикова, Даниила Погорелова, 

Ивана Певенева.  

В индивидуальном порядке дообложены сельхозналогом Сергей Чеканцев, 

Федор Матюнин, Яков Игнатов (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Л. 69). 

За неуплату гарнцевого сбора17 9 августа 1929 г. обложены штрафом в 

трехкратном размере владельцы ветряных мельниц Семен Мигунов, Павел Бога-

чев, Иван Мишнев. 

30 мая 1930 года у упорствующего в сдаче законтрактованного скота Сер-

гея Попова изъяли корову (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Л. 120). 

                                                           
16 Малуха, малушка — небольшая летняя часть дома, неотапливаемая зимой, под одной крышей с домом, или, 

чаще, однокомнатная избушка, стоящая отдельно во дворе. Часто, создавая новую усадьбу, вначале строили 

(«ставили») малушку, в которой жили до постройки дома. 
17 Гарнцевый сбор - натуральная плата, взимавшаяся на мельницах по установленным ставкам за помол и пере-

работку зерновых и масличных культур. В годы Советской власти гарнцевый сбор сдавался за определенную 

денежную плату государственным заготовительным пунктам и шел на пополнение государственных запасов.  
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Почти все эти «крепкие хозяева», еще недавно составлявшие опору и ос-

нову деревенского мира, были безжалостно и бескомпромиссно обездолены и 

высланы в Нарымский округ.  

И. И. Печенов 8 марта 1930 г. расстрелян в Барнауле. Успел уехать из села 

до высылки Павел Антонович Богачев. После длительной борьбы восстановлены 

в избирательных правах как бывшие партизаны Семен Николаевич Мигунов и 

Василий Николаевич Дураков. Решением Сибкрайисполкома восстановлен в 

правах Иван Тимофеевич Михалев. 

Полный трагизма приключенческий роман можно писать о судьбе Данила 

Филипповича Богачева (рис. 35). По сообщению сына, Николая Даниловича, 

1921 г. рождения:  

«До ареста нас раскулачили, изъяли все продукты, включая муку. Выгнали 

из дома, после чего начались мытарства всей семьи, которые вспоминаем, не без 

содрогания, и сейчас. Отец был арестован в июле 1931 г., вместе с ним были аре-

стованы два брата – Сидор Филиппович и Григорий Филиппович. Арест был про-

изведен ночью: ложились спать, он был, проснулись – его нет. Увезли в Мамон-

товское КПЗ. Из КПЗ он сбежал и органы его не смогли найти. А в сентябре того 

же года он нелегально нанял подводу, ночью увез всю нашу семью. Проживали 

в Томской области. Сначала отец работал на рыбзаводе плотником, а потом в 

лесхозе – заготавливал лес. Затем он решил вернуться на родину и сдаться вла-

стям. В феврале 1933 года мы вернулись с отцом и семьей в с. Черную Курью и 

добровольно он сдался властям. Без суда и следствия отправили его эшелоном 

на Дальний Восток, где он до февраля 1943 года работал в г. Комсомольск – на 

Амуре плотником, строил второй путь железной до-

роги. В феврале 1943 года после окончания срока за-

ключения, его отправили на фронт, в Смоленскую 

область…».  

В 1943 г. Д. Ф. Богачев призван в армию Ку-

лундинским РВК Алтайского края (на станцию Ку-

лунда для ускорения строительства железной дороги 

Михайловский содовый комбинат – ст. Кулунда 

было переброшено пять тысяч заключенных из Ниж-

неамурского ИТЛ (Поздин С. В., 2005, с. 348), в том 

числе и Д. Ф. Богачев). Умер от болезни в госпитале 

г. Иваново в августе 1945 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. А – 

83627. Д. 3601; Иванов Г. Е., 2017, с. 35).  

Николай Данилович утверждал, что отец в 

обеих случаях был наказан без суда и следствия. По 

данным сайта «Память народа» он был судим по ст. 166 УК РСФСР («Тайное, а 

равно открытое похищение лошадей или другого крупного скота у трудового 

земледельческого населения, лишение свободы на срок до пяти лет. Те же дей-

ствия, совершенные повторно или по сговору с другими лицами, – лишение сво-

боды на срок до восьми лет»).  

Рис. 35. Данил Филиппович 

Богачев 
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Часть имущества изымалась и за мелкие, меньше 15 рублей, недоимки 

(страховые платежи и недоплаты по сельхозналогу).  

В апреле 1929 года такому наказанию подверглись 23 хозяйства села. У 

Овцынова Ивана за неуплату сельхозналога в 3 рубля 35 копеек и страховых пла-

тежей (1 рубль 91 копейка) продали одну овцу, у Гусева Николая за неуплату 

сельхозналога в 6 рублей 36 копеек изъяли 5 пудов пшеницы, а у Портнягина 

Петра за неуплату сельхозналога в 4 рубля 36 копеек и страховки в 3 рубля 18 

копеек – 8 пудов пшеницы, Федор Трунов за неуплату 7 рублей 84 копеек сель-

хозналога лишился 10 пудов овса и т. д.  

За укрытие посева на 30 рублей оштрафован Павел Анипченко (ГААК. Ф. 

Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Лл. 5, 40).  

 Таким образом, еще до начала коллективизации потенциальные ее против-

ники были запуганы, сломлены морально, политически и экономически и их авто-

ритет и влияние на события, происходившие в селе, были кардинально подорваны. 

С началом коллективизации по новому закону о самообложении 1930 г. 

колхозники освобождались от внесения средств по самообложению, но предель-

ный размер его для единоличников устанавливался в 50% от единого сельхо-

зналога с правом райисполкомов повышать его до 100%.  

3.4. Первый прыжок в коммунизм: коммуны «Всемирная», «Союз» и 

«Красный пахарь»  

Новая власть активно внедряла и новые формы общественных отношений, 

собственности, производства и распределения. Споры в руководстве страны о 

темпах социалистических преобразований привели на первых порах к разнооб-

разию хозяйственной жизни и форм собственности. 

Попыткой сразу и окончательно решить экономические и социальные про-

блемы в деревне по марксистским рецептам стала организация коммун – трудо-

вых коллективов, в которых объединялось практически всё имущество их членов 

кроме личных вещей и предпринималась попытка внедрить принцип «от каж-

дого по способностям, каждому – по потребностям».  

При этом подразумевалось, что способности человека к труду будут ис-

пользоваться максимально, а потребности у всех должны быть примерно одина-

ковыми, очень скромными и удовлетворяться по – минимуму, исходя из реаль-

ных возможностей.  

Поскольку в коммуны вступали в основном бедняки, то производственная 

база и организация труда была крайне слабой, даже самые насущные потребно-

сти удовлетворялись с трудом и часто не за счет труда коммунаров. Поэтому 

многие коммуны быстро распались, а в остальных отток членов был очень зна-

чительным.  

Лишь после того, как с большим запозданием заработало изданное ВЦИК 

ещё 14 февраля 1919 года «Положение о социалистическом землеустройстве и о 
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мерах перехода к социалистическому земледелию», предусматривавшее всесто-

роннюю поддержку, льготы и помощь коллективным хозяйствам, состав и чис-

ленность коммун несколько стабилизировались.  

Объединившиеся в коммуну крестьяне стремились, как правило, обосо-

биться от остального деревенского «общества», организовывая поблизости, на 

выделенных землях небольшие поселки, состоявшие из двух – трех жилых кор-

пусов – поставленных вплотную друг к другу бывших отдельных изб, общих 

производственных помещений (коровников, конюшен, мастерских и т.д.) и объ-

ектов соцкультбыта (изб – читален, народных домов, детсадов, школ, столовых, 

причем всё это чаще всего размещалось в одном – двух помещениях).  

Выбирая место под посёлок, коммунары волей – неволей пренебрегали 

многими, веками сложившимися принципами. При выделении земель они стара-

лись получить больше пашни, избегая включения леса и неудобиц, и, в резуль-

тате, поселки приходилось размещать в ровной степи, с подветренной стороны 

колков. Водоёмов, выгонов для скота было мало.  

Обследование коммун Барнаульского округа весной 1926 года показало, 

что из 34 проинспектированных уже тогда нуждались в выпасах для скота семь 

(или каждая пятая). Стремление увеличить стадо и, одновременно, площадь рас-

пахиваемых земель, в последующем ситуацию ещё более усугубило.  

В условиях коммуны это было терпимо, но с переходом коммун на устав 

сельхозартелей, когда колхозникам вновь нужно было обзаводиться, хотя и в 

очень ограниченных размерах, собственным скотом, птицей и огородами, без ко-

торых колхозник прожить теперь просто не мог, жить в таких посёлках стало 

очень трудно и большинство из них исчезло ещё до начала очередной губитель-

ной для русского крестьянства компании – по ликвидации «неперспективных» 

деревень, поскольку коммунарские поселки оказались для деревенского жителя 

действительно неперспективными.  

Первые коммуны официально регистрируются уездным земельным отде-

лом с января 1921 года. В этом году в Черной Курье регистрируется первая ком-

муна «Всемирная» в которую входило 8 семей с 26 едоками. Трое из них были 

кандидатами в члены ВКП (б). В коммуне было 133 десятины земли, 6 дойных 

коров, 12 кур (ГААК. Ф. 53. Оп. 1. Д. 10. Л. 38).  

В 1923 году во «Всемирной» было 4 двора с 19 едоками (Списки населенных 

мест 41 районной волости..., с. 9). В «Списке плательщиков единого сельхо-

зналога», составленном 16 мая 1923 года в коммуне числится 10 дворов, 27 едоков, 

53 облагаемых налогом десятин земли, 10 голов продуктивного и 10 голов рабочего 

скота. Руководил коммуной Яков Гаврилович Чувашов, в нее входили: один из пер-

вых коммунистов села Иван Николаевич Дураков, Федор Степанович Качецов (Ка-

чусов), Иван Степанович Худышкин (записан дважды), Вера Ефимовна Пьянкова, 

Кирилл Васильевич Кириченков, Иван Яковлевич Отмохов, Филипп Подставкин, 

Марина Ивановна Петрова (ГААК. Ф. 28. Оп. 1. Д. 240. Лл. 68 – 68 об.).  

В конце двадцатых годов, на пороге массовой коллективизации начинается 

новый виток коммунистического эксперимента в деревне. Весной 1928 года в 
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Чёрной Курье не без проблем создаётся одна из самых крупных в районе 

коммуна «Союз».  

На бедняцком собрании села 8 апреля 

1928 г. один из сельских активистов, Иван Ни-

колаевич Дураков, сказал: «Мы начали органи-

зовывать коммуну, но наша беднота нейдет, 

чего – то боится. Некоторые записались и те 

вышли, а бедняку один выход – идти в ком-

муну».  

Его поддержал Захаров: «Беднота нейдет 

в коммуну ввиду того, что там есть собствен-

ность, а у бедняка нет ее и приходится оде-

ваться хуже, нежели средняк» (ГААК. Ф. Р – 

20. Оп. 2. Д. 41. Лл. 64 – 64 об.).  

С. П. Барамыкин: «Как в коммуне, все 

одинаково одеваются и работают?»  

Первыми членами коммуны были: быв-

ший партизан Семён Александрович Беляев, 

Иван Коршунов и др.  

1 мая 1929 года в коммуну влилась ещё 

одна значительная группа жителей Чёрной Ку-

рьи, в том числе Николай Иванович Вальков, 

Иван Гурьянович Васильев (1900 г. р., счетовод 

(рис. 36), Осип Евграфович Зуев, Егор Василь-

евич и Антон Васильевич Мотовиловы, Фёдор 

Акимович Шевченко и др.  

Одним из активных организаторов ком-

мун в районе был участник революционных со-

бытий 1905 – 1907 гг. Федор Прокопьевич Го-

лощапов («Забайкалец») (р. 1874 г., неграмот-

ный) (рис. 37) с семьёй. Он был членом одной 

из Долговских коммун, осенью – зимой 1920 

года вступил в коммуну «Рассвет Алтая» в с. 

Крестьянка.  

Весной 1921 года крестьянские комму-

нары выезжают в пос. Харьково. Коммуна рас-

падается в 1923 году и некоторое время бывшие коммунары вновь живут едино-

лично.  

Весной 1928 года Фёдор Прокопьевич с сыновьями Михаилом и Фёдором 

приезжают в созданный чернокурьинскими коммунарами посёлок и становятся 

активными членами коммуны.  

Коммунары основали свой посёлок в степи, в 4 – 5 км от тогдашней северо 

– восточной околицы села Чёрная Курья, с подветренной стороны берёзово – оси-

нового колка, построив дома «корпусами» – вплотную один к другому (рис. 38).  

     Рис. 36. Иван Гурьянович  

  Васильев 

Рис. 37. Федор Прокопьевич 

Голощапов 
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Н. И. Монахов пишет, что активными организаторами коммуны были Семен 

Александрович Беляев, Мария Иванова (рис. 39), Александра Михалева, Кузьма 

Михайлович Мельников, Петр Ключников, Евдокия Зайцева (Матросиха). Ком-

муна засеяла в 1929 г. 225 гектаров пашни и, поскольку амбаров под хранение бу-

дущего урожая не было, ходатайствовала о выделении ей кредита в 10000 рублей 

на постройку зернохранилища. 9 августа 1929 года райисполком просит Барнауль-

ский окружком отсрочить «в связи с недородом» выплаты коммуны по кредитам за 

ноябрь – декабрь в сумме 5464 рубля и отложить до нового урожая выплату долгов 

на сумму 2951 рубль (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Л. 46).  

 
На 1 октября 1929 года в коммуне было 22 двора и 122 едока (АО АМР. Ф. 

51. Оп. 1.Д. 3. Л. 2), но уже на 1 марта 1930 года в коммуну входило 343 семьи и 23 

одиночки, а всего душ обоего пола насчитывалось 1752 (рис. 40). Теперь комму-

нары жили не только в созданном ими по-

селке, но и на разных улицах большого села, 

что создавало трудности в организации труда, 

быта и общественной жизни в коммуне.  

27 ноября 1930 года Кузьма Иванович 

Меснянкин писал в райком: «Часть комму-

наров, которые проживают в отдалении от 

центра коммуны, вливаются в другие кол-

хозы. Правление коммуны и большинство 

коммунаров настаивают создать несколько 

отделений для лучшего обслуживания отда-

ленных хозяйств коммунаров. Правление 

должно быть одно. Мое мнение то же: про-

вести это дело» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Ед. 

хр.64. Л. 110).  

30 апреля 1930 года секретарь сель-

ской партячейки Иван Коршунов пишет в 

райком: «Рост в коммуне есть, вчера разби-

рали заявлений много, но приняли только 

пять, а остальным отказали ввиду их цели 

Рис. 38. Коммуна «Союз» 

Рис. 39. Женщины – активистки  Е. 

И. Голощапова и М. Иванова 
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зайти в коммуну только на иждивение. Заявления почти что всех выходцев» 

(ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 2. Д. 61. Л. 26 окб.). Впрочем, состав был очень нестабиль-

ным: к 21 мая 1930 г. в коммуне было 305 дворов, в которых проживало 1334 

человека, к началу уборочной компании 1930 г. коммуна состояла из 276 дворов 

с 1574 едоками (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 3. Л. 87), на 25 октября 1930 года – 268 

хозяйств с 1287 едоками (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 3. Л. 91) (рис. 40).  

К весне 1930 года в коммуне был двадцатисильный трактор «Интернацио-

нал» (рис. 41). Первыми трактористами были Фёдор Фёдорович Голощапов (рис. 

42) и Николай Иванович Худышкин. Посевная в этом году проходила очень

трудно (рис. 43). Донесения секретаря партячейки в райком полны отчаяния: 

25 апреля: «в Черной Курье с кормами дело отчаянное. Для лошадей нет 

никакой подсыпки, лошади пасутся на степи, в настоящий момент даже обслу-

жить коммуну будет нечем. Ездили за овсом в Шипуново. Там не выдали, тре-

буют денег 150 рублей. Здесь имеется овес в коммуне 150 пудов продуктовый, 

но они берегут его на семена. Как быть: скормить его или нет?..  

В отношении продуктовом тоже дела скверные: имеется сейчас хлеба 

только на 10 дней.  

Т. Шемерянкин, здесь имеется хлеб райколхозсоюза, 600 пудов, разреши 

только взять для коммуны. Семян не хватает 500 пудов. Имеется хлеба СККОВ 

200 пудов, я думаю, пудов 150 выдать на размол в коммуну и 50 пудов придется 

[выделение мое – Г. И.] бедноте оставить» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 2. Д. 61. Л. 104). 

«Сообщаю, что за этот буран на степи пало у коммуны 16 лошадей, одна 

корова, 60 штук ягнят. В том числе овец несколько штук» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 

2. Д. 61. Л. 107).

Рис. 40. Коммуна «Союз». Коллективный снимок 
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Рис. 41. Первый трактор в коммуне «Союз»  

 

26 апреля к нему присоединяется присланный в Черную Курью ленинград-

ский 25 – тысячник, слесарь типографии «Красной газеты» В. Ф. Тимофеев:  

«Тов. Шемерянкин! Я имею такие сведения, что потребкооперация полу-

чит мясо. Прошу Вас не отказать, а выслать в Черную Курью, так как мы сидим 

на едином чае, чувствуем себя, что скоро не понесешь ноги, хотя бы как не кре-

пился… Я надеюсь, товарищ Шемерянкин, что Вы не откажете в нескольких 

фунтах, а то предстоит такая участь сидеть на одном чае, все время делать такое 

внутреннее полоскание» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 2. Д. 61. Л. 108). 

30 апреля: «С тягловой силой очень и очень скверно, вчера было заседание 

правления коммуны, ребята меня просят убедительно, чтобы я сообщил тебе о 

том, чтобы представили для коммуны на первый случай овса кормового на авто-

мобиле из Алейска, иначе им сеять некогда на этих лошадях, а также подкормить 

нечем для того, чтобы поехать за своим овсом в Шипуново. Если этого сделано 

не будет, то они так и заявили, что на имеющихся лошадях со 2 мая сеять не 

хотят и я думаю, нужно бросить хотя бы пудов 

300» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 2. Д. 61. Л. 26 – 26 об.).  

В 1931 г. председателем правления коммуны 

был Федор Степанович Шевелев, бригадирами Ду-

раков, Гусев, Шубин, механиком Худышкин. Была 

должность «распредтруда», которую занимал С. 

Иванов. В его обязанности входили организация и 

учет всех работ. Проблем в этой работе было 

много. «Точного учета трудодней нет. Трудодни у 

некоторых колхозников растеряны (у Иванова Ив. 

нет 40 трудодней, у Шевнина М. – 26 трудодней и 

др.). Учет в табелях в одном месте заполняется вре-

менем, в другом – палочками, в третьем – трудодни 

и нормы. 
Рис. 42. Первый тракторист 

коммуны «Союз» 

Ф. Ф. Голощапов 
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Запись трудодней колхозникам в книжку не ведется, колхозники ходят в 

контору, справляются о них, а распредтруда заявляет: «Потом запишем». Хлеб 

ссыпается в ригу без веса, а потому потери. 

Наряды на работу по ряду работ не давались, актами не принимались, ло-

дырей к ответственности не привлекали. Премирована за все время только одна 

бригада. Действительные ударники, как Соломеин В., Мищенко И., Подставкин 

Я., Копейкины И. и В., Вдовин, Беженов А. до сих пор не премированы. Догово-

ров между бригадами нет, соревнование отсутствует… Распустили лодыря, не 

поощрили ударника» (ЗК, 5. 10. 1931 г.). 

21 ноября 1931 года газета «За коллективизацию» выходит с анонсом на 

второй полосе: «В коммуне «Союз» 1500 голов скота стоит под открытым небом 

на снегу. 6 и 7 ноября скот стоял голодный». 

Положение не исправили и 26 марта 1932 года газета опять бьет в набат: 

«В сельхозартели «Союз» 20 лошадей совершенно не поднимаются и правление 

колхоза не принимает абсолютно никаких мер. Сельсовет и партячейка, видя без-

образия, не принимают никаких мер воздействия к устранению недостатков».  

К делу привлекли селькоровскую бригаду, которая взялась за дело круто: 

провела несколько производственных совещаний, изменила распределение сил, 

лошадей помыли табачным раствором (от вшей) и закрепили за конкретными 

людьми, общественное питание поставили в зависимость от выполнения норм 

выработки: выполняешь половину нормы – и продуктов получаешь половину, а 

лучшим ударникам – лучший обед. Кардинально поступили, и нормы после этого 

стали выполнять.  

 Рис. 43. Вспашка и боронование в коммуне «Союз» 
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Летом 1932 года коммуна переходит на устав сельхозартели и переимено-

вывается в колхоз имени Калинина, который просуществовал до укрупнения 

колхозов в 1950 году.  

Ещё одна коммуна в Чернокурьинском сельсовете была создана в посёлке 

Миронов Лог. Называлась она «Красный пахарь». На 1 октября 1929 года в ней 

было 12 дворов с 64 едоками, из них членами коммуны были 12 (видимо, главы 

хозяйств) (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 3. Л. 2).  

Устав коммуна зарегистрировала 10 марта 1930 года. На 1 марта 1930 г. в 

коммуне состояло 28 семей и 3 одиночек., всего – 148 душ обоего пола. У них 

было 196 га пахотной земли, 50 голов рабочего скота, в том числе 36 лошадей, 

33 коровы, 80 овец и три свиньи (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 3. Л. 10).  

К 1 июня 1930 г. в коммуне было 12 хозяйств с 58 едоками, в том числе 

батраков – четыре хозяйства с десятью едоками, бедняков – четыре хозяйства с 

24 едоками, середняков – четыре хозяйства с 24 едоками. Лошадей было 19, пять 

плугов, две бороны, в поле работало восемь человек.  

План посева коммунары выполнили на 100%, засеяв 135 га и сверх плана 

собирались засеять еще 25 га (ГААК. Ф. Р – 20. Оп. 2. Д. 41. Л. 183).  

С переходом на устав сельхозартели коммуна была переименована в кол-

хоз имени Е. М. Мамонтова. 

 

3.5. Последние крестьяне 

 

Как отмечал на III районной конференции ВКП (б) 17 декабря 1925 года 

ответсекретарь И. Ф. Гончаренко «за время революционного движения в районе 

был сильный упадок сельского хозяйства и только с 1923 года начался постепен-

ный подъём и последние два года громадный сдвиг как в сторону увеличения 

скота, так и увеличения посевов более ценных культур за счет бесценных… Та-

ким образом, сельское хозяйство района превращается в товарное и его развитие 

идёт быстрыми темпами. Крестьянство лихорадочно стремится поднять своё хо-

зяйство…» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 14. Л. 6, 8). 

В середине двадцатых годов в крепких крестьянских хозяйствах ещё ви-

дели один из возможных вариантов развития сельского хозяйства в переходный 

период, поэтому их поддержке и развитию содействовали, пропагандируя и раз-

вивая опытническую работу, разведение племенного скота, использование чи-

стосортных семян и внедрение современных агроприёмов.  

Традиционными были сельскохозяйственные выставки разных уровней, на 

которых старались заметить и отметить любые новации. На премирование за 

улучшения в сельском хозяйстве направлялся определённый процент с собран-

ного сельхозналога.  

В 1925 году Мамонтовский агропункт по итогам первой агровыставки 

представил к премированию 264 крестьянских хозяйства, в том числе два – из 

Чёрной Курьи: Александра Ивановича Подгорного – за лучших баранов и Фе-

дора Макаровича Драчёва за пшеницу сорта «сероколоска». Размер премий со-

ставлял от 2 руб. 60 коп. (по ходатайствам односельчан) до 15 рублей (за первые 
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места на сельхозвыставке). Эта премия превышала средний размер сельхо-

зналога на одно хозяйство.  

В мае 1927 года, когда о раскулачивании еще и речи не было, при решении 

вопроса о наделении землей председатель сельсовета В. А. Дудаков доложил на 

партсобрании, что комиссия сельсовета создала «классовый список», по кото-

рому в селе насчитывалось 420 дворов бедняков, 292 двора середняков и 24 двора 

кулаков. К этому списку в протоколе кто-то внимательный сделал приписку: 

«100 дворов отсутствует» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 57. Л.11). 

Что представлял собой крестьянский двор села перед коллективизацией? 

Нужно отметить, что проводимая Советской властью политика в отноше-

нии крестьянства (продразверстка, продналог, единый сельскохозяйственный 

налог, индивидуальный налог для зажиточных, лишение их избирательных прав 

и т. д.) привела к падению стимулов к ведению товарного хозяйства, «саморас-

кулачиванию» и, в итоге, к социальной нивелировке деревни на более низком, 

чем до этого, уровне (Ильиных В. А, 1999; 2009).  

Снижение товарности сельскохозяйственного производства было вызвано 

и стало следствием политики государства по отношению к крестьянству. 

Случайная выборка из Похозяйственной книги Чернокурьинского сельсо-

вета за 1928 – 1930 г. это подтверждает данные приведенные в таблице 7.  

Таблица 7 

Крестьянские хозяйства села в 1928 – 1929 гг. 

Фамилия, имя, отчество 
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Владельщиков Гавриил 

Дмитриевич  

Кулак 7 2 1928 0,4 17,4 9,6 3 4 2 6 - 

1929 0,4 17,4 8,8 2 2 - 6 - 

Бородкин Яков Федоро-

вич  

Кулак 1

3 

5 1928 0,8 23,2 15,2 4 5 7 - 

1929 0,8 23,2 9,3 2 2 7 1 

Лариков Тихон Федото-

вич  

Кулак 8 3 1928 0,7 23,9 10,8 3 4 3 10 - 

1929 0,7 23,9 10,3 3 2 - 10 - 

Гусев Петр Федорович Серед-

няк 

7 3 1928 0,3 11,6 4,2 2 1 1 4 - 

1929 0,3 11,6 6,25 2 - - 4 - 

Иванов Степан Сидоро-

вич  

Серед-

няк 

6 2 1928 0,3 17,4 6,65 2 3 2 7 - 

1929 0,3 17,4 7,4 3 1 - 3 - 

Колмогоров Ефим Михай-

лович 

Серед-

няк 

8 5 1928 0,4 20,3 9,55 2 3 2 3 - 

1929 0,4 20,3 1 - 5 - 

Киселев Семен Василье-

вич 

Бедняк 5 2 1928 0,4 11,6 3,65 1 2 1 3 - 

1929 0,4 11,6 5,5 2 1 - 4 - 

Климов Василий Ивано-

вич 

Бедняк 5 1 1928 0,4 11,6 5,55 1 2 - 1 - 

1929 0,4 11,6 6,1 1 =- - 3 - 

Зайцев Афанасий Лукья-

нович  

Бедняк 4 3 1928 0,5 8,7 4,0 1 2 1 3 1 

1929 0,5 8,7 6,15 1 - - 5 - 
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Государство все сильнее давило на деревню сельхозналогом, страховками, 

самообложением, добровольно – принудительными займами. Но главным нало-

гом была специально введенная система экономических связей между городом и 

деревней, которую И. В. Сталин беззастенчиво и откровенно называл «данью 

крестьянства пролетариату» – так называемые «ножницы цен»: чрезмерно завы-

шенные цены на промышленные товары и крайне низкую стоимость сельскохо-

зяйственной продукции.  

В 1928 году Черная Курья должна была заготовить и сдать государству 15 

тысяч пудов хлеба. У бедноты его не было и для себя, а состоятельные хозяева 

сдавать зерно на предложенных условиях не хотели.  

Задачу решали по принципу: «разделяй и властвуй». Одну часть деревни 

натравливали на другую. Старались консолидировать и активизировать на 

борьбу с зажиточными бедняков. Присланные районные уполномоченные под-

зуживали бедноту: выявлять укрывателей хлеба и доносить в сельсовет и упол-

номоченному. Но даже активисты действовали с оглядкой.  

На собрании бедноты 24 мая 1928 года при обсуждении вопроса Степан 

Павлович Барамыкин заявил: «Конечно, мы должны пособить государству с вы-

колачиванием хлеба у богатых мужиков. Трудно его выявлять. Хлеб имеется у 

мужиков, но 15 тысяч, думаю, не заготовить».  

Актуальный вопрос задал Костин: «Почему вы не хотите давать хлеб нуж-

дающимся?» и, видимо не получив должного ответа, заявил: «Хлеб нужно заго-

товить, но не забывать, что есть бесхлебные и им нужно оставить».  

Зиновьев: «Я спрашивал многих мужиков, чтобы мне продали излишки 

хлеба, но не продают, боятся, чтобы у него не отобрали» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 

2. Д. 41. Л. 100 – 100 об.). 

На собрании 20 июня 1928 года с вопросом об усилении хлебозаготовок 

выступил уполномоченный округа Селезнев.  

Посыпались вопросы: 

– А если у бедноты нет хлеба, то где взять ей?  

– Чем объяснить кризис хлебозаготовок? 

– Каким методом выявлять хлеб? Можно ли ходить по амбарам? 

– Если не выполним план, то что тогда делать? 

Всю сложность вопроса показали прения: 

Лариков: «Хлеб у некоторых есть, но наша беднота не выявляет их, думает, 

что мне негде будет купить, то он ему не продаст». 

С. П. Барамыкин: «Я ходил три дня и нигде не купил хлеба, и в потреби-

тельском обществе дали всего один пуд». 

Бочаров: «Когда мы выявляли излишки в марте, конечно, был хлеб и легко 

выявлять, но сейчас, как ни старайся, всё результатов нет: или хлеб в ямах, или 

все – таки нет хлеба». 

Косилов: «Мы испробовали все методы: за членские взносы в ККОВ; мы 

описали больше 15 хозяйств зажиточных и обнаружили хлеб только у одной 

вдовы, а у остальных излишков хлеба нет в амбарах. Если есть, то в ямах». 
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Ну а постановление приняли правильное: «Принять активное участие в вы-

явлении хлеба и сообщить в сельсовет уполномоченному. 

1. Завтра к вечеру сообщить все результаты. 

2. Провести широкую разъяснительную работу о необходимости сдачи 

хлеба». 

При обсуждении вопроса о сельхозналоге отметили, что середняки и зажиточ-

ные сокращают посевы, укрывают их действительные размеры из-за продналога, но 

поскольку беднота от уплаты налога освобождалась, то резолюцию вновь приняли 

рекомендованную: «Новый закон о сельхозналоге приветствуем, построен пра-

вильно, по классовому принципу» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 2. Д. 41. Л. 114 – 115). 

Весной 1930 года вспыхнули волнения при распределении семенного 

фонда. По инструкции РИКа 70% фонда нужно было отдать коллективным хо-

зяйствам и 30% – единоличникам и вышедшим из колхозов после письма Ста-

лина «Головокружение от успехов», опубликованного 2 марта 1930 г., причем 

только при условии подписания ими обязательств по контрактации посевов – т. 

е. сдаче осенью государству полученного урожая по установленным, гораздо 

ниже рыночных, ценам. 

30 апреля 1930 года секретарь Чернокурьинской партячейки пишет секре-

тарю Мамонтовского райкома ВКП(б) В. П. Шемерянкину:  

«Семена распределили все, за исключением для единоличников семфонд 

еще не распределен, крайне нуждающимся оставили 500 пудов. Дело плохо в 

том, что выходцы и единоличники не берут семян. Уже два дня агитируем их и 

предлагаем получить, но не берет никто. Причина: не хотят подписывать обяза-

тельства, пугает контрактация. Заявляют, что все равно семена получим и без 

обязательств, никаким убеждениям не поддаются. Открыто заявляют, что подпи-

сывать обязательства не будем.  

Тов. Шемерянкин, напиши мне, как быть с этим делом, я все же не решаюсь 

без обязательств выдавать» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 2. Д. 61. Л. 26 – 26 об.).  

А когда все же выдача семян началась, пришлось пойти на прямой обман 

из-за их нехватки:  

Донесение секретаря Чернокурьинской партячейки секретарю Мамонтов-

ского райкома ВКП(б) В. П. Шемерянкину от 5 мая 1930 г.: 

«Доношу, что 5/V при получении семян единоличников и выходцев выде-

ленных им 30% согласно инструкциям РИКа получилась буза и доходило до пло-

хих пределов, что чуть ли не набрасывались с кулаками, а женщины те уже от-

крыто заявляли, что мы вас разорвем и грозили кулаками.  

Оповестив всех единоличников и выходцев в с/Совете и здесь под руко-

водством церковного старосты Сухорукова Никифора и Кондрашкина Алек-

сандра подняли бузу. Заявляют так Сухоруков и Кондрашкин, что если вы нам 

не выдадите своих семян, которые мы ссыпали, полностью, то сегодня же пойдем 

разбивать амбары и заберем все семена и так далее.  

Они же здесь спровоцировали всех граждан, имеющихся человек 100 тем, 

что в с. Долгово уже амбары разбили и семена все свои забрали. Мне с трудом 

пришлось уговорить граждан и после этого все – таки пришлось сделать маневр 
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таким образом, что если вам мало семян из вырешенных 30%, то тому необхо-

димо записаться дополнительно по семенам и была произведена запись, где за-

писалось 80 домохозяев на 900 пудов… Из этих есть и нуждающиеся в семенах 

граждане. Но здесь больше семян нет. Я думаю, надо принять меры, чтобы полу-

чить где семян» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Д. 61. Л. 16 – 16 об.). 

Сломить сопротивление деревни должно было раскулачивание.  

Вопреки существующим представлениям, раскулачивание не было одно-

моментным полустихийным актом волеизьявления масс, подтолкнутых и под-

держанных властью, а представляло собой довольно длительный, постепенный, 

организованный и проводившийся партийными и советскими органами, а по-

тому достаточно забюрократизированный процесс.  

Он начинался с анализа Похозяйственных книг активом сельсовета и спе-

циально назначенным райкомом и райисполкомом уполномоченным (в Похозй-

ственных книгах Чернокурьинского сельсовета за 1928 – 1930 гг. на страницах 

зажиточных крестьян красным карандашом, крупно, пометка: «кулак»).  

Эти сведения становились вначале основой для обложения индивидуальным 

сельхозналогом, затем – для лишения избирательных прав, и, наконец, – для состав-

ления предварительных списков кандидатур на раскулачивание. Причем, списки 

были опрокинуты в прошлое, поскольку признаки для раскулачивания (использо-

вание наемного труда, отработки за использование сельхозмашин, владение шер-

стобитками, кожзаводами, кирпичными заводами, скупка и перепродажа сель-

хозпродукции, владение большим количеством скота и т. д.) были окончательно 

ликвидированы самими хозяевами еще в 1928 – 1929 гг. (см. прил. 8).  

Практически все бывшие кулаки уже вступили в колхозы, передав туда 

скот и инвентарь. Нот это уже не помогло.  

Раскулачивание должно было удалить из деревни потенциальных против-

ников коллективизации, разрушить традиционную крестьянскую общину, уско-

рить и помочь максимально безболезненно провести коллективизацию и облег-

чить управление новыми объединениями.  

Лишение избирательных прав производилось в соответствии с пунктами 

14 – 15 главы II Декрета ВЦИК от 4 ноября 1926 года «Об утверждении инструк-

ции о выборах городских и сельских Советов и о созыве съездов Советов»: 

«15. Из отдельных категорий граждан, предусмотренных ст. 14 настоящей 

Инструкции, не могут пользоваться избирательными правами: 

а) земледельцы, применяющие наемный труд, сезонный или постоянный, 

в таком объеме, который расширяет их хозяйство за пределы трудового. 

Примечание. Основным признаком трудового хозяйства в данном случае 

является подсобный характер наемного труда и обязательное участие в повсе-

дневной работе в хозяйстве наличных трудоспособных его членов; 

б) земледельцы, имеющие наряду с земледельческим хозяйством собствен-

ные или арендованные промысловые и промышленные заведения и предприятия 

(мельницу, крупорушку, маслобойку и т.п.), ведущиеся с применением постоян-

ного или сезонного наемного труда; 
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в) земледельцы, занимающиеся наряду с земледельческим хозяйством 

скупкой и перепродажей скота, сельскохозяйственных и иных продуктов в виде 

промысла (барышники-прасолы). 

г) лица, закабаляющие окружающее население путем систематического 

предоставления в пользование имеющихся у них сельскохозяйственных машин, 

рабочего скота и проч. или постоянно занимающиеся снабжением населения кре-

дитом (товарным или денежным) на кабальных условиях... 

м) служители религиозных культов всех вероисповеданий и толков, как-

то: монахи, послушники, священники, дьяконы, псаломщики…». 

Но только лишением права избирать и быть избранным в Советы дело от-

нюдь не ограничивалось. Лишенец становился в деревне изгоем. Он не мог 

участвовать в работе сельских общественных организаций, и не только не имел 

права голоса на сельском сходе, но даже присутствовать на нем не мог и за то, 

что в делах сельского общества не по своей воле не участвовал, обязан был пла-

тить особый денежный сбор.  

С появлением внутренних государственных займов для «кулацко – зажиточ-

ных» хозяйств устанавливались «твердые задания» по приобретению облигаций.  

Вместе с главой семьи лишались избирательного права и все ее члены – от 

стариков до младенцев (позднее возраст подняли до 18 лет). Парни не призыва-

лись в армию и даже если уже служили в ней на момент лишения, отзывались. 

Исключением были территориальные части – прообраз советских стройбатов.  

Лишение избирательных прав было первым шагом к раскулачиванию, по-

этому многие как могли, боролись за восстановление.  

Так, 13 февраля 1933 года был лишен избирательных прав Максим Павло-

вич Коненко на том основании, что «через посредство машины молотилки экс-

плуатировал поденных рабочих до 1929 года. Имел батрака» (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 4. Т. 2. Д. 26А).  

Сельский Совет собрал «подписки» бывших батраков Коненко, подтвер-

ждавшие, что он по 6 месяцев держал батраков в 1924, 1927 – 1929 гг.  

В Похозяйственной книге было зафиксировано, что кроме молотилки, у 

него был полный шлейф сельхозинвентаря: плуг, сеялка (на паях с братом), ве-

ялка, три лошади, три коровы, добротный дом и хозпостройки. В 1928 году засе-

вал 16, 2 десятины земли. Крепкое крестьянское хозяйство. В 1930 году он его 

резко сократил (прил. 3, III, 23), вступил в колхоз, но было поздно. 24 декабря 

1932 года его, как кулака (которым он на тот момент, конечно уже не являлся), 

исключают из колхоза, а затем и лишают избирательных прав.  

Коненко начинает отчаянную, но безнадежную борьбу за восстановление. 

6 декабря 1933 г. он обращается с жалобой Западно – Сибирский крайисполком. 

Покривив душой, пишет, что он вовсе не кулак, а маломощный середняк, и 

именно на этом основании потребительское общество продало ему не так давно 

молотилку в кредит, который он до сих пор еще не погасил и, чтобы его выпла-

чивать, вынужден был работать машиной на стороне, нанимая для этого сезон-

ного батрака. В 1930 году вступил в колхоз «Красный партизан», передав туда 

молотилку. Крайисполком отказал.  
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16 февраля 1934 г. в ходатайстве о восстановлении в избирательных правах 

отказывает Мамонтовский райисполком (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 2. Д. 26А. 

Л. 121 об.). Отказал и созданный для надзора за властью Рабкрин (рабоче – кре-

стьянская инспекция).  

Коненко не сдается и 19 июня 1934 года обращается с жалобой в Москву, 

во ВЦИК. 10 марта 1935 г. жалоба отклонена (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 320). 

Но все же Максим Павлович не был выслан, а в 1936 году, с принятием новой 

Конституции, лишение избирательных прав кануло в лету.  

Раскулачивание в селе началось еще в 1930 г., но особенно активно осу-

ществлялось с ранней весны 1931 г.  

Составленные сельисполкомом списки обсуждались на собраниях бед-

ноты. 22 марта 1931 года уполномоченный по Черной Курье доносил в райком 

партии: «С проведением мероприятий выселения кулачества как класса. Прора-

ботка кандидатур к высылке прошла с большим оживлением на всех собраниях. 

А также надеюсь, и с выселением справлюсь без всяких затруднений. Одно 

трудно – насчет хлеба. Не знаю, как выходить из этого положения. Тов. Шеме-

рянкин, еще вот дело в чем: попадают бывшие партизаны, но масса требовает 

высылать» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Д. 73. Л. 18).  

Скорректированные списки оформлялись решением сельского Совета и от-

правлялись на рассмотрение районной комиссии по раскулачиванию, решение 

которой можно было обжаловать (иногда не безуспешно), в созданную для этого 

пятерку РИКа по раскулачиванию или в Президиум РИК. 

Те, кому это сделать не удавалось, выселялись на север, в таежный и боло-

тистый Нарымский округ, в Бакчарский, Парбигский и Парабельский районы. 

Всего было выслано 47 семей (прил. 2).  

Вот бесхитростный, но полный трагизма рассказ Антонины Федотовны 

Лариковой (Макиной) из Чёрной Курьи:  

«Было нас в семье семь человек. Высланы в 1930 году. В марте пришли к 

нам четыре мужика: «Дядя Федот, собирайтесь!» Привезли в Алейск. Погрузили 

в телячьи вагоны и – до Томска. Там выгрузили, как скот, и на лошадей. С нами 

комендант с оружием. От Томска до места – точно не помню, - 300 или 400 ки-

лометров на лошадях. В общем, до Колпашева, а от него в сторону ещё 200 ки-

лометров, посёлок Чудиновка. Расставили нас по квартирам: «Хотите или нет, а 

будут жить у вас, а летом будут строить себе хаты…»  

Мы построили себе барак. Накрыли его накатником, а потом пластами 

земли. Сделали нары, печь из глины сбили…  

Брата забрали в Бокчарский район на строительство и там голодом замо-

рили. Умирали пачками. В одну яму по десять человек закапывали. Первый раз 

жена пошла к нему – ещё немножко ходил. Второй раз пошла – что могли, со-

брали его подкрепить, но он умер при ней. Она упросила, чтобы сделали гроб, 

отдала, что приносила. Отец нанял охотника, чтобы довёз её до Томска на коне. 

За это мы ему помогали урожай убирать… 
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Жить нечем. Молодые и пожилые пошли за 40 километров до Кенги, в дру-

гой сельсовет по болоту просить милостыню. Взрослые нанимались работать, а 

мы, мелюзга, ходили просить, кто что подаст. Кто подаст, а кто всяко обзывает.  

Сестра с мужем нанялись сено косить. Им сказали: «Если девочки будут 

питаться тут, платить будем меньше». У сестры была дочка девяти лет. И мне 

одиннадцать. Сестрица и отправила нас с ней домой. Сорок километров тайгой, 

болотом идём, плачем, молитвы читаем, где бегом, где как, пока потихоньку не 

вышли на накатанную дорогу.  

В 1931 году отец сделал чан и гнал деготь. Целыми днями носили бересту, 

рубили и закладывали в чан. Только в воскресенье отдыхали. Комар, паут… Про-

давали за что кто даст – жить то чем – то надо было. У нас ещё семья была под-

ручная, иждивенцев не было. А у которых дети, работать некому – и голод, и 

холод, и раздеты. В 1932 году начались колхозы. Кто нищим был, отправили ещё 

дальше, в Васюган. Некоторые убегали, в тайге заблудятся и гибнут. У них были 

документы, и потом в газете писали о погибших. 

Мы зашли в колхоз, работали за трудодни, получали палочки, жили, кто как 

мог. Корчевали лес. Сколько раскорчуют, столько и посеют. Бились, как рыба об лёд.  

В 1940 году выдали нам справки вольные. А нам их куда? В 1941 – м война. 

Ребята в военкомате сказали, мол, хоть сейчас стреляйте, а на войну не пойдём: 

голодом морили, а теперь пригодились? Обещали отправить их на военный за-

вод. А увезли под Сталинград.  

Брали у нас 60 человек, вернулись немногие и дома умерли. Отец умер в 

ссылке. Мать в 1950 году вернулась в Чёрную Курью. Я вышла замуж за фрон-

товика и сейчас получаю пенсию по потере кормильца, поэтому, говорят, не по-

ложены никакие льготы. Плачу за всё полностью, помочь некому. Нас, детей, в 

семье было десять. Я последняя. Все умерли...» (Свет Октября, 28. 01. 1997, № 

11; Иванов Г. Е., 2016, с.183 – 184).  

Некоторые жители, спасаясь от раскулачивания, успели уехать из села в 

Казахстан, на стройки Кузбасса и Дальнего Востока. Туда же, «на производство», 

вербовалась и деревенская беднота.  

Привыкший к трудностям крестьянин приживается везде, и поэтому и сей-

час в этих регионах живет множество выходцев из Черной Курьи.  

Оставшимся в селе дорога была одна – в колхозы.  

Оценивая политику раскулачивания и лишения гражданских прав нужно 

согласиться с известным историком советского крестьянства Л. Н. Мазур, что 

«она была направлена не против какой-либо отдельной группы зажиточного кре-

стьянства, а на дискриминацию и подрыв экономической основы всего класса 

крестьянства в целом и охватывала преимущественно средние слои» (Мазур Л. 

Н., 1997, с. 116).  

Эта политика была огромной трагедией не только конкретных, пострадав-

ших от нее семей, но и для деревни, и для крестьянства в целом. Традиционное 

крестьянское хозяйство и веками складывавшаяся сельская земельная община 

были в короткий срок целенаправленно и жестко уничтожены.  
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Раскулачивание прекратили с появлением «Инструкции ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР № П – 6028 от 8 мая 1933 года «О прекращении массовых выселений кре-

стьян», в которой было заявлено, что «ЦК и СНК считают, что в результате 

наших успехов в деревне наступил момент, когда мы уже не нуждаемся в массо-

вых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но и единолични-

ков и часть колхозников».  

В 1931 г. в селе еще 86 хозяйств были единоличными, из них в индивиду-

альном порядке были обложены 8 хозяйств (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 9. Лл. 62, 

46). К осени 1933 года их количество сократилось до 76. К 1 июля 1940 г. их было 

уже только 13 (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 115. Л. 2).  

Несмотря на огромное давление, всяческие притеснения и ужасающую ни-

щету, и в годы войны в селе еще оставалось 10 единоличных хозяйств: Евсенина 

Ивана Филипповича, Рязанова Лукьяна Афанасьевича (ум. 8. 10. 1941 г.), Федо-

това Александра Матвеевича, Бутовой Натальи Игнатьевны, Гурина Ивана Пет-

ровича, Капаниной Василисы Егоровны, Петрова Кондратия Ефимовича, Забе-

линой Олимпиады Дормидонтовны, Лошмановой Анны Лукьяновны, Масленни-

кова Петра Лукьяновича.  

Это и были последние крестьяне в деревне, уже совсем не свободные, со-

вершенно обездоленные, жившие в нищете, но до конца своих дней упрямо стре-

мившиеся сохранить основы хозяйственной жизни, заложенные предками.  

  

3.6. СККОВ, ТОЗ и другие 

 

Но всё же и коммуны, и их антиподы – крепкие индивидуальные хозяйства 

большой популярностью в середняцкой алтайской деревне не пользовались. Бо-

лее знакомыми и приемлемыми для общинного крестьянского мира, а потому и 

более многочисленными, и массо-

выми, были различные товарище-

ства и кооперативы.  

При этом государство всяче-

ски поддерживало прежде всего 

сельские крестьянские комитеты 

общественной взаимопомощи 

(СККОВ), деятельность которых 

старались направить прежде всего 

на поддержку бедноты.  

К октябрю 1925 года в районе 

имелось 17 ККОВ. 27 марта 1926 г. 

на районном совещании уполномо-

ченных по перевыборам сельККОВ 

отмечено, что «в Черной Курье 

вступили коллективно в ККОВ» (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 15. Л. 165 об.) и на 

пленуме РК ВКП(б) 17 декабря 1927 г. секретарь РК Беспалов заявил, что «в от-

ношении вновь организованного сельККОВ в Черной Курье необходимо оказать 

Рис. 44. Членская книжка Чернокурьинской 

 маслоартели. 1925 г. 
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материальную поддержку. Там для развития ККОВ имеются все предпосылки» 

(ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 15. Л. 76.).  

Крестьянство относилось к ККОВ без особого энтузиазма из- за слабой ор-

ганизации работы и нерационального, часто нецелевого, а порой и явно неспра-

ведливого использования общественных средств. Секретарь райкома ВКП(б) И. 

Ф. Гончаренко об их работе отозвался в докладе на III партконференции так: 

«Некоторые работают удовлетворительно (Мамонтовский, Островновский, 

Чёрно – Курьинский и др.), некоторые слабо». (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 14. ЛЛ. 

14 об. – 15).  

Продолжали работу уже давно и прочно вошедшие в крестьянскую жизнь 

маслодельческие артели (рис. 44) и потребительские общества. В Черной Курье 

в 1927 – 1928 гг. общество возглавлял Тарас Семенович Варенихин, председате-

лем ревкомиссии и приказчиком был Борис Васильевич Косинов, оба «крепкие 

середняки». 

На районный съезд общества в 1928 году на собрании бедноты села были вы-

двинуты Николай Павлович Зиновьев, Семен Александрович Беляев, Степан Пав-

лович Барамыкин, Кондрат Матвеевич Костин, Леонтий Пименович Хамкин, Иван 

Ефимович Комогоров, Дмитрий Черников, Иван Николаевич Дураков, Степан Гри-

горьевич Косилов, Степан Афанасьевич Попов, Тит Миронович Новиков, Алек-

сандр Косланов, Прохор Дмитриевич Портнягин, Д. Падерин, Матвей Трофимович 

Шолохов, Степан Сидорович Луговой, Ефим Александрович Волков, Михаил Ва-

сильевич Киселев, Марфа Петрова (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 2. Д. 41. Л. 101). 

На районную конференцию бедноты в 1928 году сельское бедняцкое со-

брание избрало Степана Павловича Барамыкина, Ивана Федоровича Якушова, 

Козьму Михайловича Мельникова и кандидатом – Илью Филипповича Иванова 

(ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 2. Д. 41. Л. 15 об.). 

В 1928 г. вся посевная площадь в Черной Курье составляла 4838 га, в 1930 

г. – 5755 га, в том числе соц. сектора – 3161 га, индивидуальный – 2499 га, 

СККОВ – 55 га, организации засеяли 40 га. 

На 1 октября 1929 года в Черной Курье функционировали: машинное то-

варищество «1 мая», в которое входило 7 дворов с 41 едоком, овцеводческое то-

варищество «Парижская коммуна» – 10 дворов и яично – птичная артель «Куро-

вод», созданная 9 августа 1929 года, с 11 хозяйствами (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 

3. Л. 2; ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Л. 34). 

Недолго просуществовало машинное товарищество «Красный трудовик» в 

Мироновом Логу. 22 апреля 1929 г. оно было ликвидировано (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 2. Д. 7. Л. 7).  

Но процесс пошел. 31 января 1930 г. райисполком утвердил Устав СОЗ 

«Красная звезда», в которое вошло 30 дворов со 139 едоками (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 2. Д. 7. Л. 34), 3 февраля утверждаются Уставы СОЗ «Батрак» с 40 дворами 

и 157 едоками, «Труд» с 46 дворами и 218 едоками, «Красный партизан» с 29 

дворами и 157 едоками. В форме СОЗа возродился миронологовский «Красный 

трудовик» с 47 дворами и 222 едоками (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Л. 7).  
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Таблица 8 

Экономическая характеристика ТООЗов «Красный партизан», «Красный 

пахарь», «1 мая», «Труд» и коммуны «Союз» на 20 мая 1930 г. 

(из «срочных донесений XVI съезду ВКП(б)). 
 

 Наименование показателя «Красный 

партизан»  

«Красный 

пахарь»  

«1 мая»  «Труд»  «Союз»  

1 2 3 4 5 6 

Хозяйств в колхозе 20 12 24 19 305 

Население обоего пола всех возрас-

тов 

110 58 105 112 1334 

Членов колхоза, том числе: 46 32 46 19 680 

 батраков 3 5 3 нет 143 

 бедняков 11 18 28 5 264 

 середняков 32 9 15 13 204 

 рабочих нет нет нет нет 3 

 служащих нет нет нет нет 14 

 членов и канд. в чл. ВКП (б)  нет 2 нет нет 39 

 комсомольцев нет 1 нет нет 61 

Площадь пашни, в га 253 112 248 447 5300 

 фактически засеяно 45 65 30 33 800 

 будет еще засеяно 64 70 70 97  

 всего ярового посева 109 135 100 130 1000 

Рабочих лошадей 25 20 35 20 180 

 оставшихся необобществлёнными нет нет нет нет нет 

Волов нет нет нет нет нет 

Коров необобществ. у колхозников 20  20 20  

 обобществлённых нет 13 нет нет 421 

В том числе оставленных на дворах 

у бывших владельцев 

нет нет нет нет 287 

 Тракторов нет нет нет нет 1 

 Локомобилей нет нет нет нет нет 

Тракторных плугов нет нет нет нет 1 

Конных плугов двухлемешных и 

более 

101 10/7 12/1 10 5 

сеялок 1 1 1 нет 10 

Жаток, лобогреек, сноповязалок 1 1 2 2 6 

Молотилок с механическим приво-

дом 

нет нет нет нет 1 

Молотилок с конным приводом нет  1 нет 5 

Триеров и сортировок нет  1 нет 8 

Сох нет  нет нет нет 

Борон с деревянными зубьями 11 2/1 8 5 11 

Всего неделимых капиталов, руб. 1721 нет 1805 146 31010 

Задолженность по кредитам, руб. 754 3500 1707 170 17343 

 Количество трудоспособных работ-

ников 

54 30 98 39 737 

 из них на отхожих промыслах нет нет нет нет нет 

Применяются ли твёрдые сдельные 

нормы оплаты 

нет нет нет нет да 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 

Установлена ли тарифная сетка 

оплаты 

нет да нет нет да 

Сколько разрядов по сетке нет пять нет нет пять 

 ставка по 1 разряду нет 0,25 нет нет 0,3 

 по высшему разряду нет 0,50 нет нет 0,60 

Имеются ли ясли нет нет нет нет да 

 сколько детей нет нет нет нет 40 

Имеется ли детский сад нет нет нет да 

 сколько детей - нет нет нет 60 

Имеется ли столовая, клуб, изба –

читальня, красный уголок 

нет нет нет нет нет 

Имеется ли стенгазета нет нет нет нет да 

Агрономов и зоотехников нет нет нет нет 1 

Механиков и трактористов нет нет нет нет 2 

 Счетоводов и бухгалтеров 1 нет нет нет 2 

Культработников нет нет нет нет 3 

Всего членов правления 3 3 3 4 3 

 из батраков нет 1 нет нет 1 

 из бедняков 1 1 3 1 нет 

 из середняков 2 1 нет 3 1 

 Из рабочих нет нет нет нет 1 

В том числе женщин нет нет 1 нет нет 

Коммунистов и канд. в чл. ВКП(б) нет 1 нет нет 2 

«двадцатипятитысячников» нет нет нет нет 1 

В т. ч. председателей и членов прав-

ления 

нет нет нет нет 1 

Число руководителей производ-

ственных отраслей 

нет 3 нет нет 15 

Число уполномоченных по хозяй-

ству и бригадиров 

2 2 1 5 17 

(По: АО АМР, Ф. 51. Оп. 1. Д. 3. ЛЛ.6, 24, 47, 48). 

30 мая 1930 г. «в связи с отливом» после сталинской статьи «Головокру-

жение от успехов» ликвидируется «Красная звезда».  

Кроме того, на 25. 10. 1930 г. в селе существовали ТОЗы «Путиловец» (14 

хозяйств, 67 едоков; в сентябре 1931 г. – 21 мужчина, 24 женщины, 23 рабочих 

лошади), имени Ворошилова (10 дворов, 30 мужчин, 32 женщины, 35 рабочих 

лошадей), «Красный Сибиряк» (12 дворов, 55 едоков) (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 

9. Лл. 98, 99), осенью 1931 г. – артели «Большевик», «Память Ленина», имени

Буденного. Всего в Черной Курье до открытия Сусловской МТС и укрупнения 

колхозов было 11 небольших коллективных хозяйств.  

Вновь организованные ТОЗы по сравнению со «старой» коммуной «Союз» 

были очень маломощными, а производственная база их настолько слаба, что 

нужно было быть большими оптимистами, чтобы верить в безусловный успех 

начатого эксперимента.  
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3.7. Точка невозврата: сотворение колхозов 

 

27 ноября 1930 г. Кузьма Меснянкин сообщил в райком партии, что «два 

ТОЗа – «Красный партизан» и «Труд» переведены на устав сельхозартели. Сейчас 

обследую хозяйство коммуны «Союз» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Ед. хр. 64. Л. 110).  

По темпам коллективизации Чёрная Курья постоянно была в числе лучших 

в районе и к июню 1931 г. она была в основном завершена, т. е. было коллекти-

визировано свыше 80% бедняцко – середняцких хозяйств (ЗК, № 39, 2. 07. 1931; 

№ 17, 28. 03. 1932 г.). На 27 июля 1931 г. в коллективных хозяйствах состояло 

614 семей, на 17 октября – 665.  

Не все соглашались с коллективизацией безропотно. 23 января 1930 года 

за призывы вырезать скот и уничтожать имущество, а не передавать его в ком-

муну, был арестован и осужден Иван Карпович Чернышов, 27 января – Екате-

рина Аверьяновна Зверева.  

9 февраля 1930 года были арестованы Василий Андреевич Лошаков, Иван 

Ильич Печенов, Даниил Максимович Погорелов. 1 марта 1930 г. Особой тройкой 

при ПП ОГПУ по Сибкраю приговорены по обвинению по ст. 58 – 11 УК РСФСР 

(участие в антисоветской организации) к высшей мере наказания с выселением 

семьи на север и конфискацией имущества. 8 марта 1930 г. расстреляны в Бар-

науле. Реабилитированы прокуратурой АК 4. 04. 1989 г.  

26 марта 1930 года был арестован и 7 мая 1931 г. осужден по ст. 58 – 10 к 

5 годам лишения свободы Михаил Павлович Коненко. Реабилитирован прокура-

турой АК 12 сентября 1989 г. (ЖПР АК. Т. 2. С. 223).  

В конце июля 1930 года в крае была раскрыта крупная контрреволюцион-

ная организация, получившая в ОГПУ условное название «Свободные». Деятель-

ность её охватывала многие сёла Ребрихинского, Мамонтовского, Павловского, 

Алейского, Усть – Пристанского, Чистюньского и Шадринского районов с цен-

тром в с. Солоновка Ребрихинского района (это был посёлок, специально создан-

ный для заселения кулаками, подлежащими расселению внутри округа).  

Участниками заговора были бывшие партизаны, бывшие члены ВКП(б), 

исключённые из партии, бывшие кулаки и другие, недовольные политикой вла-

сти по отношению к крестьянству. Лозунги организации во многом повторяли 

те, с которыми крестьяне выступали в 1920 году: «Долой коммуны», «За чистую 

Советскую власть без коммунистов», «За свободу торговли» и др. В соответ-

ствии с этим ставились и задачи: 

разогнать коммуны, установить Советскую власть без коммунистов, со 

всеобщим избирательным правом и правом отзыва не оправдавших себя избран-

ников, объявить полную свободу слова, занятий и распоряжения произведённым 

продуктом, создать в Сибири самостоятельную республику, на съезде предста-

вителей всего населения определить форму правления и избрать президента (Без-

руков Г. Н., 2005, с. 72 – 73; Жданова Г. Д., 2015, с. 127 - 129).  

Эта программа была, по сути, квинтэссенцией крестьянских представле-

ний о подлинном народовластии, «чистой Советской власти», которые начали 

формироваться ещё в годы борьбы с колчаковщиной. В нашем районе наиболее 
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крупная ячейка была создана в Костином Логу (10 чел.), Кадникове (7 чел.), были 

сторонники и в других сёлах (Иванов Г. Е., 2016, с. 179 – 180).  

Начало восстания намечалось на 28 июля в с. Рожнев Лог, но НКВД опере-

дил. Отряды, успевшие собраться, были разбиты, участники в селах арестованы. 

В Черной Курье 29 июля 1930 г. были арестован Наум Михайлович Мищенко и 

Иван Филиппович Россомагин. Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю 3. 

01. 1931 г. они осуждены по ст. 58 – 11 к трем годам лишения свободы с последу-

ющей административной высылкой на жительство в трудпоселок. Реабилитиро-

ваны прокуратурой Алтайского края 10. 06. 1989 г. (ЖПР АК. Т. 1, с. 281, 341).  

Важным этапом в организации коллективных хозяйств было создание гос-

ударственных машино – тракторных станций (МТС) для обслуживания техникой 

основных сельскохозяйственных работ в колхозах: вспашки и посева тракто-

рами, уборки урожая комбайнами. Чернокурьинские колхозы вошли в «радиус» 

организованной осенью 1931 г. Сусловской МТС, а с октября 1933 г. и до ликви-

дации МТС – Крестьянской (Иванов Г. Е., 2016, с. 186 – 193). 

Некоторые жители села, получив на курсах специальности трактористов и 

комбайнеров, поменяли социальный статус, став рабочими МТС. Наряду с бла-

гами (зарплата, отпуск и т. д.), трактористы и комбайнеры сталкивались и с по-

стоянными трудностями: работать приходилось не только в родном селе, но и 

неделями и месяцами в колхозах всего «радиуса» МТС, практически всю зиму 

работать на ремонте техники в мастерской на центральной усадьбе, или совер-

шать на тихоходных тракторах далекие рейсы на станцию Шипуново.  

По записям Н. И. Монахова организатором и первым председателем кол-

хоза «Труд» был Алексей Гуляев, его сменил Михаил Андреевич Боровской, а 

затем – Иван Федорович Якушев. 

Первым председателем колхоза имени Буденного был Степан Павлович 

Барамыкин. 

Организатором и первым руководителем колхоза «Красный партизан» 

был бывший партизан и один из первых коммунистов села Василий Аксено-

вич Сухоруков. 

Сельхозартель «Память коммунаров» возглавлял Федор Степанович Шевелев. 

Организатором промартели «Новая жизнь» была Мария Иванова (рис. 39). 

Председателем колхоза им. Мамонтова в 1932 г. был Васильев.  

Опыта управления у этих организаторов не было никакого. Труд в хозяй-

ствах был организован далеко не лучшим образом, заинтересованности в его ре-

зультатах у новых колхозников тоже не было: 

«План в первой бригаде сельхозартели «Труд» выполнен только на 36 %... 

Коням в этой бригаде не подмешивают [овса], с 1 по 8 мая скормлено подсыпки 

по 1 фунту на лошадь… Коней не кормят, пускают их по пустошам, где нет ни-

какой травы, за исключением старой полыни. Звено пахарей… за день вспахи-

вает всего 0,2 га. Гоны сделаны по 100 метров и при пахоте уедут на один конец, 

стоят, на втором – тоже.  

Выезжают на работу в 10 часов утра, семян засевают на гектар только 64 

кг, тогда как агрономом дано указание сеять по 80 кг. При перевозке из села в 
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бригаду семена не взвешиваются и никем не принимаются… На вопрос органи-

затору труда: «Куда вы хотите девать семена?» он ответил: «У наших колхозни-

ков хлеба нет, съедим» («ЗК, 12. 05. 1932 г.) 

«В колхозе «Память коммунаров» Чернокурьинского сельсовета у чабана 

Боровского окотилось 32 овцы. Принесли 32 ягненка, в живых осталось только 20 

штук… Ягнята, здесь родившиеся, не отделяются от остального табуна овец, пло-

хой уход и пропадают, а Боровской на это смотрит спокойно, не видать в нём за-

боты о колхозном хозяйстве, да и заботиться он не привык – за 1932 год им было 

выработано очень мало трудодней, и он числится в рядах лодырей. Неоднократно 

приходил в правление и брал за грудки председателя с требованием: «Даёшь 

хлеба!». От такого колхозника ждать сохранность молодняка было нельзя.  

В колхозе «Память коммунаров» имеется МТФ, здесь около сотни молод-

няка полутора и двух лет. Этот молодняк в большинстве своём стельный, восемь 

телочек уже отелилось. Нас заинтересовало, что за телята от таких тёлочек. Идём 

в телятник. Телятница Степанова Анна поясняет:  

- Вот смотрите, я получила для выпойки девять телят, все они живенькие, 

правда, маленькие и худые. Маленькие они потому, что родились от молодых 

тёлочек, а не от коров. У нас благодаря того, что в прошлом году бычки не были 

отделены от тёлочек и паслись в одном табуне, телочки обгулялись и сейчас вот 

ей полтора – два года, а она уже отелилась. Разве можно ждать от такой коровы 

хорошего телка?  

Молока для выпаивания телят не хватает, овсянки нет, даже сена и того для 

телят правление колхоза мне не доставляет. Я выпаиваю им сколько есть молока 

и пою водой. Добавляю в неё немного хлебных крошек. С такого корма телята 

не могли быть лучшими. Об этом я не раз заявляла животноводу Зайцеву и в 

правление колхоза, но они у нас люди тяжёлые на подъем, их не скоро раскача-

ешь, поэтому вот и телята плохие».  

Несмотря на плохие условия в питании телят Степанова сумела сохранить 

всех телят и этим она гордится, и она вправе гордиться, ибо у нас труд является 

делом чести и геройства.  

В прошлом году на свиной ферме колхоза «Память коммунаров» было по-

рядочное количество свиней, нынче же осталось только три матки да один хряк. 

Свинарки Савенко Анны мы в свинарнике не застали. Здесь видим плохой уход, 

свинарник душный, сырой, навоз не убран. У двух опоросившихся маток шесть 

поросят, да и те худые. Когда их выпустили на улицу, их пошатывало ветром.  

- Сколько родилось поросят?  

Ответ от животновода поступил: «Не знаю». Свинарка Савенко сказала, 

что от двух маток родилось 15 штук поросят, но они пропали.  

Савенко говорит спокойно, она не болеет за жизнь колхоза, она смотрит на 

колхозное хозяйство как на чужое.  

На производственном совещании животноводческой бригады колхозники 

рассказывали, что правление колхоза «Память коммунаров» на животноводство 

не обращает никакого внимания. Тов. Зайцев заявил:  
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- Три дня ходил в правление колхоза, просил людей откопать силос, прав-

ление людей не даёт, силос остаётся неиспользованным. О преждевременном по-

крытии тёлочек в прошлом году судили много, требовали, чтобы тёлки были от-

делены от бычков, однако и нынче это дело продолжается, бычки гуляют вместе 

с тёлочками. На животноводческой ферме в колхозе «Память коммунаров» 

много выкидышей телят.  

Весь скот (коровы, телята, овцы) на фермах кормится соломой, корм даётся 

под ноги, во дворе нет ни одних ясель, сильным кормам нет никакого учёта, да и 

корм не получен на руки бригадирами…» (ЗК, № 21, 6. 04. 1933 г.).  

Весной 1933 года делегат I районного съезда колхозников – ударников 65- 

летний Алексей Сидорович Попов из колхоза «Труд» (с. Чёрная Курья) в редак-

ции газеты рассказывал:  

«Первое время в артели трудно было работать… В этом году выгнали 6 

хозяйств за разгильдяйство, лодырничество, рвачество, а то, бывало, мы рабо-

таем, а они ходят, посмеиваются, мол «работа дураков любит», ничего не делают 

и думают, что их артель кормить обязана…  

Я понял, что надо не только мне самому хорошо работать, но и других под-

тягивать. Тогда будет толк. А первое время я так думал, что сам работаю хорошо – 

и ладно, а лодырей пусть правление подтягивает. И другие так же, верно, думали. 

Вот и получилось, что во всех колхозах животноводство растёт, а у нас падает.  

У нас было 130 коров, теперь осталось только 5, овец было 300, теперь нет 

ни одной. А получилось это потому, что колхозники всё как-то не чувствовали 

себя хозяевами. Правление скот продает неизвестно куда и кому, а мы молчим.  

Уход за скотом тоже плохой был, все это видели, а вот мер никаких не 

приняли…  

И понял я, что не только правление, а все мы, рядовые колхозники, вино-

ваты в этом. Мы к колхозному имуществу относились как к чужому. Не по-

нимали, что это наше. Что мы хозяева (выделено мной – Г. И.)» (ЗК, № 21, 6. 

04. 1933 г.). 

Но и к осени 1933 года положение дел в животноводстве изменилось мало: 

«В колхозах «Память Коммунаров», «Первое мая», «Красный партизан» на 

имеющихся МТФ нет даже завферм, и все животноводство и подготовка к зиме 

поручена завхозам; отсюда ясно, что подготовки к зиме нет, нет должного ухода 

за скотом, нет вообще лица, конкретно отвечающего за скот и ферму» - конста-

тировал районный зоотехник Рыбаков («ЗК, 19. 10. 1933 г.). 

2 ноября продолжает тему уже старший ветфельдшер И. Пустынин: 

«Заметка должна была бы подействовать на руководителей, но не тут-то 

было. Как было, так и есть, по-старому. Нигде ничего не делается, а если и дела-

ется, то очень тихо, несмотря на то, что объявлен месячник животноводства. 

Взять для примера колхоз «Память коммунаров». Постройка новых и ре-

монт примитивных скотных дворов совсем не производится. Телятника нет. 

Скотный двор, построенный ранее, стоит без кормушек. Корм на учет не взят. 

Нет животноводческой бригады, даже нет зав. фермой и вообще нет никакого 

ответственного за животноводство. 
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Вопиющие безобразия творятся сейчас с животными. Свиньи содержатся 

в грязи, без подстилки, уход за свиньями поручен несовершеннолетнему маль-

чику. Телята загоняются на ночь в скотный двор прямо в грязь. В воротах этого 

двора торчат четвертные гвозди. 

В коровниках грязно, навоз не чистится, а если и чистится, то очень редко 

и вываливается здесь же за оградой, чем загрязняется площадь и создаются ан-

тисанитарные условия, вернее, умышленно создается очаг заразы. 

Не лучше в колхозе «Красный партизан» …». 

Что представляла собой Черная Курья в это время? В селе на 15 января 

1932 года в 688 дворах проживало 3154 человека, во входившем в Чернокурьин-

ский сельсовет Мироновом Логу в 74 дворах – 332 человека, всего 762 двора с 

3486 жителями, из них мужчин 16 – 59 лет – 744, женщин – 797, в колхозах со-

стояло 2883 человека, из них в возрасте 16 – 59 лет – 1259 человек (АО АМР. Ф. 

51. Оп. 1. Д. 9. Л. 17). У них было 812 лошадей, 1020 голов КРС, 1926 овец, 86 

свиней и 1710 голов разной птицы.  

В хозяйствах было 4 полусложных и 2 сложных молотилки, 239 одноле-

мешных и 18 двухлемешных плугов, 48 железных борон, 28 сеялок, один трактор 

(в коммуне «Союз»), один тракторный плуг, 7 силосорезок и соломорезок. По-

севная площадь в 1931 году составляла 5329, 30 га, на 1932 г. планировалось за-

сеять 5343 га, собрать 26460 центнеров зерна, из них 12780 центнеров товарного 

(АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 12. Л. 4 об.). Работал молочно – маслодельный завод 

Маслопрома с 7 работниками. В мае 1932 г. в колхозе «Память коммунаров» от-

крылся кирпичный завод по производству кирпича – сырца с 3 работниками, про-

изводивший за сезон 1000 штук необожженого кирпича на сумму 1000 рублей 

(Народное хозяйство..., с. 11). В колхозе «Труд» с 1931 года работала сапожная 

мастерская с 2 работниками и кузница с двумя работниками. В январе 1932 г. 

начала работу кузница в колхозе «Красный партизан». Во всех колхозах рабо-

тали отобранные у кулаков ветряные мельницы. Если их бывшие владельцы не 

попали, по каким – то причинам, под высылку, то они продолжали работать мель-

никами и став колхозниками – кто лучше них мог это делать?  

В 1932 году первое место «по всем проводимым компаниям» в сельсовете 

занял колхоз имени Мамонтова. Он первым, 12 сентября, закончил молотьбу и 

начал вывозку хлеба на железнодорожную станцию. Председатель правления 

колхоза Семин заявил, что успех обеспечен широким развертыванием соцсорев-

нования и ударничества, ликвидацией обезлички лошадей. Поэтому, несмотря на 

то, что нагрузка на лошадь составляла 11 га, а на трудоспособного колхозника – 

7 га, с работой справились.  

Председатель сделал вывод, что «убрать такое количество посева на од-

ного работника в единоличном хозяйстве было бы никак невозможно, а в кол-

лективном при правильной расстановке сил это является вполне реальным» («За 

коллективизацию», 6. 10. 1932 г.).  

Зажили ли крестьяне лучше с организацией колхозов? Разве что самые бед-

ные, получавшие различные, пусть и небогатые льготы. Ударник Алексей Попов 

очень ошибался, уверяя, что колхоз – «это наше и мы хозяева». Крайне слабая 
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материальная база, низкая агротехника и отсталое животноводство, неумелые 

управленцы, отсутствие стимулов к труду, привели к скудным урожаям, малым 

надоям и привесам, да и из того, что производилось, «хозяевам» доставалось не-

много. Поэтому к сталинскому заверению, что «жить стало лучше, стало весе-

лей» с грустной иронией тут же добавили: «шея стала тоньше, но зато длинней». 

Как распределялись доходы колхозов? Треть всего произведенного, так 

называемая декретированная часть, отдавалась государству. Но и этого было 

мало и якобы сами колхозники хотели отдать больше, ежегодно принимая 

«встречный план».  

В Чёрной Курье декретированная часть всех колхозов составляла в 1931 

году 8082 ц, а встречный план – 2710 ц (ЗК, № 51, 26. 08. 1931 г). Затем отклады-

вался семенной фонд (с увеличением на 20% против прошлого года); в размере 

15% к нему создавался страховой фонд. Кроме того, формировались фонды: на 

содержание общественного скота, неприкосновенный запас, снабжения многосе-

мейных, но хорошо работающих и, несмотря на добросовестную работу, не вы-

работавших такое количество трудодней, чтобы смогли обеспечить себя продук-

тами питания на год и фонд снабжения семей отходников, работавщих в про-

мышленности по мобилизации от колхоза и не выработавших такого количества 

трудодней, чтобы могли обеспечить свою семью продуктами. С появлением 

МТС добавилась немалая оплата за предоставляемые ими услуги – 20% урожая 

зерна, подсолнечника и кукурузы.  

Только после наполнения этих фондов остаток распределялся на трудодни, 

включавшие, кроме пшеницы и круп еще и солому, мякину для скота, и любую 

другую продукцию, которая производилась в колхозе. Часть всего этого выдава-

лась в течение года авансом, часть списывалась разнообразными штрафами, шла 

в уплату займов, поэтому бывало, что по итогу получать было почти нечего, а 

кое – кто оставался в должниках. Не случайно пережившие эти времена люди 

говорили, что работали «за палочки» (палочкой, черточкой в ведомостях и учет-

ных книжках обозначались заработанные трудодни).  

Количество трудодней тоже было плановым и за перерасход даже почти 

невесомых «палочек» строго спрашивали. Так, 2 ноября 1933 года районная га-

зета сообщала, что в Черной Курье «…начисление трудодней проводится лишь 

раз в году, в результате годовое бесконтрольное начисление трудодней ведет к 

их перерасходу.  

Только по одному колхозу «Память коммунаров» начислено 7000 трудод-

ней сверх производственного плана. 

В колхозе имени Калинина по производственному плану нужно было вы-

работать 10000 трудодней, а фактически будет 13000. 

Перерасход получается за счет непредусмотренных работ (поделка кроль-

чатников, борьба с кобылкой и т. д.) и незаконно начисленных трудодней (са-

пожникам, пастухам и др.)».  

Парадокс: плохо работать нельзя, но и излишне перетруждаться и само-

вольничать тоже не стоит.  
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Выжить помогали огород, корова, овцы, домашняя птица и неизбалован-

ность и великое терпение деревенских жителей, привыкших к тяжелой жизни, но 

традиционно веривших, что, когда-нибудь обязательно вдруг, да и станет лучше.  

Чтобы сохранить общественное производство, уставами колхозов устанав-

ливался минимум трудодней, который каждый колхозник был обязан выработать, 

иначе из колхоза могли и исключить. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 28. 07. 1939 г., чтобы оторвать колхозников от работы на приусадебных участ-

ках, их площадь была ограничена 0,15 га, включая площадь, занятую построй-

ками. Пользование выпасами и водопоями для личного скота стало платным.  

Паспортов у колхозников не было, поэтому самовольно из деревни уехать 

было невозможно, также, как и невозможно было в деревне прожить вне колхоза. 

Наглядным примером была судьба высланных кулаков и нищенское существо-

вание остававшихся в деревне единоличников. 

Но бедноте жить стало действительно лучше. Колхозник передового кол-

хоза имени Мамонтова Дмитрий Данилович Гоголев в июле 1936 года писал в 

районной газете: 

«Крестьянин – бедняк вынужден был раньше работать на кулака, чтобы 

сохранить свое карликовое хозяйство.  

Я был бедняком. Хозяйство мое состояло из лошади, избы и коровы. Но 

земли не было у меня. Чтобы получить клочок земли и его засеять, я шел к кулаку 

Звереву. Работал на него зиму и лето, а дело не улучшалось. 

Колхозная жизнь изменила лицо деревни навсегда. Сметен с лица земли 

кулак – эксплуататор. Не стало бедноты. Жизнь стала лучше и красочнее. Я – 

бывший бедняк, стал членом правления колхоза и работаю сейчас заместителем 

председателя. 

Я приношу большую благодарность организатору нашей счастливой 

жизни, творцу новой Конституции, великому Сталину» (ЗК, 31. 07. 1936 г.). 

Правда, в этом вроде бы убедительном и искреннем рассказе не все ска-

зано. Дмитрий Данилович переехал в Миронов Лог из Черной Курьи в феврале 

1930 года, вступив в коммуну «Красный пахарь». А до этого в Черной Курье он 

имел 16, 25 десятины пахотной земли, три лощади, корову, 16 овец, хороший дом 

(оценивался в 600 рублей и такие не у всех кулаков были), с амбаром и надвор-

ными постройками. Так что жить ему «лучше и красочнее» стало еще до вступ-

ления в коммуну и в колхоз18. 

Урожайные 1937 – 1939 годы позволили забыть о голоде в начале 1930 – х 

годов.  

В 1937 году колхозники района получили на трудодень в среднем по 3, 8 кг 

хлеба, богатым был и урожай на огородах колхозников (Иванов Г. Е., 2016, с. 

273; 2017, с. 283 – 284).  

В 1938 году колхозники должны были получить по району по 8, 5 кг зерна 

и 1, 54 рубля деньгами на трудодень, а в чернокурьинских колхозах «Труд» и 

«Новая жизнь» планировалась выдача на трудодень более пуда зерна. Первое 

                                                           
18 Д. Д. Гоголев призван в РККА 25. 07. 1941 и прошел почти всю войну. Старший сержант, санинструктор ба-

тареи. Погиб в бою 12. 03. 1945 г. в Германии (Иванов Г. Е., 2017, с.53). 
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авансирование по три килограмма на трудодень в передовом колхозе «Труд» 

(председатель И. В. Абрамов) было проведено уже в конце августа. Ударники 

труда получили: Литвинов Ефим Яковлевич – 19, 85 ц, Литвинов Алексей Ива-

нович – 18, 3 ц, Караченцев Сергей Павлович – 14, 26 ц., Гуляева Лукерья – 11,07 

ц (ЗК3. 09. 1938 г.).  

В сентябре колхоз провел еще одно авансирование. Колзозники получили 

на трудодень по 6 кг зерна и по 50 копеек деньгами (ЗК, 14. 09. 1938 г.).  

К 7 ноября 1938 года в «Новой жизни» выдали авансом по 12 кг зерна на 

трудодень. Колхозник Рязанов Савелий Лукьянович получил авансом 558 пудов, 

доярка Прасковья Ивановна Шевелева – 354 пуда. Колхоз «Труд» авансировал 

по 11,6 кг на трудодень. Колхозник Ефим Яковлевич Литвинов получил 606 пу-

дов (ЗК, 7. 11. 1938 г.). 

Конечно же, при таких урожаях государство не удовлетворилось выполнен-

ными колхозами плановыми заданиями. Была развернута кампания по продаже «из-

лишков» зерна сверх плана по установленным гораздо ниже рыночных государ-

ственным закупочным ценам и колхозы, и колхозники послушно продавали.  

В 1938 году колхозы Чернокурьинского сельсовета продали государству 

7320 центнеров зерна. Колхоз «Труд» продал 2000 центнеров, «Память комму-

наров» – 1100 ц, «Красный партизан» – 1020 ц, «Первое мая» – 1100 ц, имени 

Калинина – 400 ц, «Новая жизнь» – 600 ц. Иван Иванович Пономарев продал 

40 ц, Иван Васильевич Абрамов – 30 ц, а всего колхозники продали 862 ц. 

В 1939 году колхоз «Новая жизнь», полностью и своевременно выполнив 

план хлебопоставок по обязательным поставкам, натуроплате МТС и возврата по 

ссуде, принял решение продать государству все излишки из общего фонда в раз-

мере 1800 пудов. Председатель колхоза Иван Алексеевич Гусев продал 120 пу-

дов, колхозник Ф. А. Кулеш – 78 пудов, 62 – летний Семен Евлапьевич Голоща-

пов продал 60 пудов. Всего колхозники этого колхоза продали 930 пудов, а вме-

сте с колхозом – 2730 пудов. 

Колхозник колхоза «Память коммунаров» Илья Прокопьевич Иванов про-

дал государству 100 пудов пшеницы (ЗК, 14. 03. 1940 г.).  

Не забывали и о моральных поощрениях. В сентябре 1938 года колхоз «Труд» 

держал 4 переходящих Красных знамени: два знамени, райисполкома и сельсовета 

было у работавшего в колхозе комбайнера Клименко, комбайнер Дмитрий Лукья-

нович Рязанов «держал» знамя Крестьянской МТС, а четвертое колхозу вручил 

сельсовет за лучшие показатели среди колхозов (ЗК, 14. 09. 1938 г.). 

Ударно работали далеко не все. В 1939 году колхоз «Память коммунаров» 

нарушая норму высева засеял 392 гектара непротравленными семенами, не до-

брав 400 ц зерна и понеся убыток на 8400 рублей, около 10000 рублей понес 

убытка колхоз «Труд». В колхозе имени Калинина сеяли вручную. Яровизация 

семян в большинстве колхозов не проводилась. 

Мало внимания уделялось работавшим в колхозах тракторным отрядам 

Крестьянской МТС. В колхозе «1 мая», например, «после окончания весеннего 

сева трактористы питанием не обеспечены. За неимением посуды пьют воду из 
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болот, а иногда из тракторов. Мощные тракторы стоят, потому что нет прицеп-

щиков19» (ЗК, 5. 08. 1939 г.). 

1 декабря 1939 г. Президиум Мамонтовского райисполкома за срыв хлебо-

поставок освободил от должности председателя сельсовета А. Н. Крушинина, 

председателя колхоза «1 мая» Петрова привлекли к уголовной ответственности, 

а председателя колхоза «Труд» 

И. В. Абрамова предупредили, что 

если он в трехдневный срок не по-

правит положения, то так же будет 

привлечен к уголовной ответ-

ственности. Поправить удалось 

ненадолго. 2 февраля 1940 года 

Абрамова заслушали уже на бюро 

райкома ВКП(б) и за плохую ра-

боту по подготовке к посевной по-

становили: «Считать правильным 

решение общего собрания колхоза 

«Труд» о снятии с должности 

председателя Абрамова, вопрос о 

его партийности рассмотреть до-

полнительно» (ЗК, 9. 02. 1940 г.). 

 К концу 1939 года в Черной 

Курье было 7 колхозов: «Новая 

жизнь», «Имени Калинина», «Пер-

вое мая», «Красный партизан», 

«Труд» и «Имени Мамонтова» 

(Миронов Лог). Они просущество-

вали до 1950 года, когда в ходе 

всесоюзной компании по укрупне-

нию колхозов были объединены в 

один колхоз имени Мамонтова с центром в Черной Курье. Окончательная точка 

в чернокурьинской колхозной эпопее была поставлена 1 апреля 1957 года, когда 

колхоз имени Мамонтова стал Пятым отделением вновь организованного гигант-

ского совхоза «Кировский», а колхозники потеряли свой статус и права, в одно-

часье превратившись из крестьян в рабочих государственного предприятия.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Тракторный плуг в то время был прицепным, без гидравлики, но снабженным металлическим сиденьем, на 

котором сидел прицепщик (женщина или подросток), вручную, при помощи рычага и винтовых подъемников 

устанавливавший глубину вспашки, переводивший плуг в транспортное положение. От сноровки и умения плу-

гаря зависела общая выработка на тракторе. 

    Рис. 45. Грамота и удостоверение  

  ударников труда  
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3.8. Социалистическое соревнование и ударники труда 

Слабые материальные стимулы к труду власть всячески стремилась под-

крепить и, хотя бы частично заменить моральными. Внедрялось, активно под-

держивалось и пропагандировалось движение ударников труда (рис. 45).  

Первые ударники из Черной Курьи, работавшие в Сусловской МТС, обслу-

живавшей чернокурьинские колхозы, появились на весеннем севе 1932 года: 

«Трактористы Забелин и два Ивановых, работая на тракторах «Интер 15/30» в 

колхозе «Красный партизан» Чернокурьинского сельсовета своё задание по трак-

тору перевыполнили, вместо 350 га по плану вспахали 387 га и выехали на по-

мощь первому отряду, работающему в колхозе «Стенька Разин». Эти трактори-

сты – ударники дирекцией МТС и колхозом «Красный партизан» должны быть 

премированы» (ЗК, № 30 от 2.06. 1932 г.).  

В феврале 1933 г. в Москве прошёл I Всесоюзный съезд колхозников – 

ударников, устами И. В. Сталина провозгласивший так никогда и не реализован-

ный лозунг «Сделать за два – три года все колхозы большевистскими, а колхоз-

ников - зажиточными, пользующимися обилием продуктов и ведущими культур-

ную жизнь».  

Вслед за Всесоюзным съездом прошли региональные. 15 – 20 марта 1933 

г. в г. Новосибирске состоялся первый краевой съезд колхозников – ударников 

Западно – Сибирского края. Среди 800 его делегатов было и восемь человек из 

нашего района – лучших ударников из лучших колхозов, в том числе Осип Ев-

графович Зуев из колхоза имени Калинина Чернокурьинского сельсовета. Он и 

рассказал в районной газете, как проходил съезд:  

«Наша делегация Мамонтовского района приехала в Новосибирск 14 марта 

в 2 часа дня. Нас встретили на вокзале, сели мы в автомобиль и сразу же поехали 

в баню, затем нас отвезли в столовую, где нас приняли особенно хорошо, при-

ветствовали нас рабочие, представители от Красной Армии. Рабочие и красноар-

мейцы расспрашивали нас о нашей колхозной жизни, а мы их расспрашивали о 

ихней жизни.  

После обеда все женщины – делегатки отправились в гостиницу, где их 

поместили, а мужчины были отвезены на автомобилях в военный городок. Там 

для нас подготовили специальное помещение. Помещение было очень чистое, 

для каждого койка, одеяло, две простыни и за нами ухаживали. Мы там увидели, 

как нужно по культурному строить жизнь. 

И за такую культурную жизнь колхозники должны бороться [через 15 лет 

после установления рабоче – крестьянской власти обычная казарма стала для 

лучшего колхозника идеалом культурной жизни – Г. И.].  

15 марта производилась регистрация, проводились с нами беседы, ходили 

по городу, знакомились с жизнью города. В 5 часов вечера в городском театре 

состоялось открытие съезда… Еще до открытия мы в театре знакомились друг с 

другом, расспрашивали, как идёт работа в других колхозах, ходили знакомиться 

с выставкой, где были показаны все достижения края по сельскому хозяйству, 

промышленности, культурному строительству. Из наглядно простых диаграмм 
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видно, как мы далеко ушли от старого времени, до неузнаваемости. На старой 

карте Западной Сибири не было ни одного гиганта, а сейчас, на советской карте, 

стоят гиганты: новые заводы, фабрики, шахты, совершенно другая карта по сель-

скому хозяйству: колхозы, совхозы, МТС.  

Съезд открыл председатель крайисполкома тов. Грядинский. Многие из 

нас полагали, что тов. Грядинский будет говорить очень сложным языком и 

трудно будет его понять, а оказалось, мы ошиблись. Грядинский говорил просто 

и ясно. Он сказал о задачах съезда.  

После открытия съезда мы отправились в Дом Красной Армии. В Доме 

Красной Армии нас приветствовали красноармейцы, рабочие. Во всех ихних 

приветствиях чувствовалась большая забота со стороны рабочих и со стороны 

Красной Армии о нас, колхозниках.  

16 марта мы слушали доклад секретаря крайкома ВКП(б) тов. Эйхе. Тов. 

Эйхе говорил просто и ясно, что нам нужно по – боевому провести сев. От про-

ведения сева зависит благосостояние каждого колхозника, зависит положение 

страны и её обороноспособность.  

Мы должны бороться за то, чтобы в ближайшие 2 – 3 года сделать всех 

колхозников зажиточными…» (ЗК, № 18 от 27.03. 1933 г.). 

В качестве одного из важнейших путей выполнения провозглашённой И. 

В. Сталиным задачи съезд колхозников Западной Сибири рассматривал органи-

зацию широчайшего социалистического соревнования.  

Прямо на съезде заключались договоры о соревновании между колхозами, 

между районами, заводов с колхозами и колхозов с красноармейскими частями. 

Западная Сибирь заключила договор с Уралом, а мамонтовская делегация – с за-

вьяловской (Иванов Г. Е., 2016, с. 194 – 195).  

С рассказом о съезде О. Е. Зуев выступил на собрании и в своем колхозе. 

Районная газета так рассказывала об этом событии:  

«С веселым и бодрым лицом, с уверенностью в решениях ударников края 

Зуев передает в отчетном докладе, что решил съезд. В зале воцарилась тишина, 

колхозники слушают доклад со вниманием. 

- По-ударному готовиться к севу, поднять не менее как на 18% урожай-

ность наших полей, беречь колхозное добро, честно относиться к труду, ввести 

железную дисциплину в колхозе, организовать соцсоревнование и ударничество, 

сделать колхозы большевистскими, изгнав из них кулака. В этом будет рост 

наших колхозных побед, - так закончил свой доклад тов. Зуев… 

После доклада было много вопросов, интересовались тем, что на съезде 

говорилось об единоличниках, особенно тех, которые продали лошадей, а сейчас 

подают в колхоз заявления о приеме. Можно ли их принимать в колхоз? 

- Единоличников принимать в колхоз нужно, но таких, которые продали 

лошадей, надо заставить чтобы они их купили и привели нам в колхоз.  

Собрание затянулось до часа ночи. Каждый из выступающих одобрял ре-

шения краевого съезда колхозников –ударников и вносил предложения, что 

нужно сделать в колхозе. 
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Предложения по докладу вынесены короткие, но четкие и конкретные: 

«Присоединяем свой голос к голосу колхозников – ударников края, будем 

шагать с ними в одну ногу. Урожайность в колхозе в нынешнем году повысим 

не менее как на 18%. Сев проведём в сжатые сроки. Семена протравим. Трудо-

вую дисциплину в колхозе введем железную, не дадим повадки лодырю. Добъем 

кулака. Не оставим безнаказанно ни одного случая хищения колхозного имуще-

ства, свой колхоз мы сделаем большевистским.  

Выполним в срок государственные обязательства по сдаче зерна государству. 

В заключение звено пахарей вызвало на соцсоревнование звено бороново-

локов и сеяльщиков, приняты ударные обязательства по выполнению норм вы-

работки и хорошее качество работы»  

На районный съезд колхозников – ударников из 12 ударников колхоза вы-

брали лучшего – Арсентия Федорова20 (ЗК, 1. 04. 1933 г.). 

Чернокурьинские колхозы заключили договора о социалистическом сорев-

новании с сусловскими. Колхоз имени Калинина соревновался с сусловским кол-

хозом «Майское утро».  

На весеннем севе 1933 года отличились трактористы Захаров и Уфимцев, 

работавшие в колхозе «Красный партизан»: «Захаров и Уфимцев с первых же 

дней выезда в поле на тракторе, взяли ударные обязательства по перевыполне-

нию норм выработки, экономии горючего и бережного отношения к машине.  

Четвёртую годовщину социалистического соревнования и день Первое 

Мая они встречают ударными победами: вместо норм выработки 8 га на плуг в 

сутки трактористы Захаров и Уфимцев выполняют 11,5 га и на каждый гектар 

экономят горючего по 1 килограмму» («ЗК, № 31 от 1.05. 1933 г.). 

Лучшей бригадой в районе, завершивший сев к 10 мая с хорошим каче-

ством, была признана бригада колхоза имени Мамонтова, получившая в качестве 

премии радиоприемник с питанием, а сам колхоз (председатель Ф. М. Черников) 

занял первое место в сельсовете. 

Получить высокий урожай с этих полей помешало массовое нашествие 

«кобылки» (саранчи), уничтожившей значительную часть посевов и покосов.  

Тем не менее, колхозу имени Мамонтова доверили выступить с почином 

организовать очередное соревнование по полному выполнению плана хлебо-

сдачи к 16 годовщине Октября (к 7 ноября). 

9 июля 1933 г. районная газета опубликовала открытое письмо, принятое 

на общем собрании колхоза. Оно интересно тем, что отражает состояние колхоз-

ного производства, дух и стиль соревнований того времени и в концентрирован-

ном виде детально формулирует представления о стоявших перед колхозами 

главных задачах и путях их выполнения: 

                                                           
20 Арсентий Кириллович Федоров призван в РККА Мамонтовским РВК 20. 08. 1941 г. Рядовой, стрелок 1212 

стрелкового полка 364 стрелковой дивизии. Погиб в бою у д. Сутоки Ленинградской обл. 4. 09. 1942 г. (Иванов 

Г. Е., 2017, с. 179). 
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«Дорогие товарищи! Мы, колхозники колхоза имени Мамонтова голосуем 

за большевистские колхозы, за превращение колхозников в зажиточные, за чест-

ный труд, за охрану колхозного добра от классовых врагов народа. Подкрепляем 

свои слова фактами колхозных боевых дел.  

Мы успешно провели весенний сев, окончив свой план первыми по сель-

совету к 10 мая – 739 га. Засеяли на каждый колхозный двор в среднем 11 га 

зерновых культур. Это примерно в 2 – 3 раза больше, чем было у нас в единолич-

ном хозяйстве. А качество сева разве можно сравнить с прошлыми годами? Та-

кой тщательной обработки почвы мы не видели никогда и не могли видеть в еди-

ноличном хозяйстве. 

Мы первыми в районе к 1 июня выполнили план вспашки паров на 128%, 

при соблюдении всех агроправил. 

Мы отбили натиск кобылки на хлеб, произвели прополку зерновых на пло-

щади 585 га, очистили поля от первейших врагов урожая. Наш хлеб выглядит 

бодро, хорошо, как и мы смотрим на него с радостью. 

Мы полностью подготовили сенокосный и хлебоуборочный инвентарь, с 

25 июня приступили к сенокосу. Обязуемся заготовить для скота на целый год 

хорошего сочного корма. 

Мы проявляли и проявляем исключительную заботу о лошади. Лошадь у нас 

вручена лучшим колхозникам. Все слабые лошади были поставлены на откормку. 

Круглыми сутками пасли их на лучшей траве и теперь они стали буквально жир-

ными. Считаем явным стыдом и позором иметь в колхозе плохих лошадей. 

В этом году в корне изменилось отношение к колхозному труду и имуществу. 

Честный труд у нас быстро прививается потому, что мы ликвидировали 

уравниловку, довели до сознания лозунг: «Кто не работает, тот не ест». Реши-

тельно боролись с лодырем и рвачом, всеми силами укрепляли производствен-

ную бригаду и звено в ней, установили точный учет труда, ибо плохой учет труда 

– лазейка лодырю и, главное, - организовали соцсоревнование и ударничество. 

Однако мы считаем борьбу с лодырем, рвачом, подкулачником, вором не окон-

ченной, она только изменит свою форму, свои методы в разных работах, в разные 

моменты жизни колхоза. В этой борьбе будем держать себя настороженно. 

Товарищи! Наступает ответственный момент борьбы за урожай – убороч-

ная кампания. От того, как мы, колхозники, сочтем темпы и качество уборки, 

будут зависеть и наши доходы. Этим решается вопрос: в больших или малых 

размерах будет хлеб в руках колхозников. 

Вот почему мы уже сейчас развернули тщательную подготовку к уборке. 

Ставим твердо задачу: хлеб косить, скирдовать и молотить в твердо установлен-

ные сроки.  

Подготовили зерноуловители к машинам. К бричкам будем делать две 

лестницы, внизу обшитые тесом. Хлеб [снопы – Г. И.] вязать камышом или пше-

ницей с обрезанным колосом. 
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Примем все меры к установлению строжайшей охраны хлеба от врагов 

народа, от этого самого опасного вредителя высокого урожая. Во время поспева-

ния хлебов на каждые 100 гектаров выделить объездного – честного колхозника 

и объявляем себя часовыми по охране хлебов. 

Мы обязуемся досрочно выполнить годовой план хлебозаготовок точно к 

дню 16 – ой годовщины Октябрьской революции. 

Из первого обмолота организуем красный обоз имени тов. Сталина проле-

тарскому государству. 

Мы призываем все колхозы и колхозников Мамонтовского района до-

срочно выполнить государственный план хлебозаготовки. Ни фунта хлеба на ры-

нок из нового урожая до полного выполнения плана хлебозаготовок и образова-

ния семенных фондов! 

Вызываем на соцсоревнование колхоз имени Ворошилова № 2 на лучшее 

проведение уборочной компании, просим райком ВКП(б) объявить районное со-

ревнование колхозов на передовой лучший колхоз в уборочной и хлебозаготовке. 

По поручению общего собрания письмо подписали: Носов, Бородин, Боро-

дин Н., Носов Е., Кравцов, Голев, Поздняков, Гуньков, Васильев, Перевозкин, 

Кунщиков, Мальцев, Петров, Матюнина, Гоголев, Забелин, Петрова, Мешнин, 

предколхоза Черников».  

Как это часто тогда бывало со всякого рода обязательствами, весь пар ушел 

в свисток. На 6 ноября при среднерайонном выполнении плана по хлебосдаче в 

71,7%, колхоз имени Мамонтова выполнил план на 52%, имени Ворошилова – 

на 49%. Хуже в районе были только показатели у чернокурьинского колхоза 

«Новая жизнь» (35%). Но призыв – то был. 

Технологию уборочных работ подробно изложил в своей заметке в газете 

от 9 августа 1933 года уже знакомый нам ударник О. Е. Зуев: 

«Как только стали появляться отдельные места на полосах восковой зрело-

сти хлебов, сразу же наш колхоз имени Калинина приступил к хлебоуборке. 

Начали косить 1 августа. Из 421 га по плану уже скошено 80 га. 

На уборке работают две лобогрейки21, а остальные сенокосилки. К лобо-

грейкам подделаны зерноуловители, а у сенокосок решетка обшита жестью. Об-

щивка решетки жестью дает возможность не раструшивать колос по полосе и 

весь его собирать в кучу. 

Как бы чисто не жали машины и убирали за собой колосья вязальщицы 

[снопов – Г. И.], кое-где колос еще оставался на полосе, и чтобы устранить и эту 

потерю, мы 15 подростков пустили собирать колосья. За два дня ими насобирано 

пять куч, с которых намолотится не менее пяти пудов хлеба… 

21 Лобогре́йка — простейшая жатвенная машина, применявшаяся для уборки основных зерновых культур. 

 Производит срезание стеблей и укладывание их на платформу. Сбрасывание срезанного хлеба с платформы про-

изводится вручную, что требует большого физического напряжения от рабочего, выполняющего эту операцию, 

отчего машина получила своё название — «лобогрейка». Обслуживается двумя рабочими. Первый управляет 

лошадьми с переднего сиденья, и в случае необходимости, изменяет наклон платформы рычагом. Второй рабо-

чий с заднего сиденья отодвигает вилами скошенный хлеб от режущего аппарата и укладывает его на дополни-

тельную платформу, с которой определёнными порциями сбрасывает на землю. Ширина захвата лобогрейки 1,56 

м. Для привода её в движение требуется 2-3 лошади. Потери зерновых при уборке лобогрейкой достигали 20-30 

%. 
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Колхоз наш небольшой, в нем одна полеводческая бригада. В этой бригаде 

звенья между собой соревнуются и на каждый день можем подвести итоги… По-

казатели ежедневно новые вывешиваются на стенку. Вся работа ведется строго 

по звеньям, звенья скомплектовываются так: одна машина и 5 – 6 вязальщиц…». 

Но в том же номере газеты отмечалось, что в колхозах «Труд» и «Красный 

партизан» «пшеница не вяжется. При подкапнивании колос не подбирается. 

Только по одному колхозу «Красный партизан» до 30% колоса остается на по-

лосе. В колхозе «1 мая» первый обмолот в интересах лодыря уже распределили 

по колхозникам. Нельзя безнаказанным оставлять. Антигосударственным кулац-

ким тенденциям дать большевистский отпор». 

Еще больше недостатков в колхозе «Красный партизан» (председатель Ан-

кудинов) перечислил председатель сельсовета П. П. Погребной:  

«… колхозники в поле находятся в безобразных условиях. Избушки, кото-

рые поставлены в бригадах, протекают, и во время дождя мокрые колхозники 

жмутся от холода, не находя себе места. 

В бригадах явно недостаточно проводятся культурно – массовая и полит-

просветительская работа. Стенгазеты не выпускаются, в результате чего в кол-

хозах нет борьбы за качество уборки и охрану урожая. 

На убранных полосах оставлено большое количество колосьев, подбор их 

не организован. 

Собранное зерноуловителями зерно, около полутора центнеров, рассыпано 

около избушки, растаскивается и топчется ногами» (ЗК, 4. 09. 1933 г.). 

Пассивно относились к выполнению «обязательств» единоличники и ку-

лаки. Так, на 1 сентября 1933 г. в сдаче хлеба участвовало в Черной Курье только 

18 единоличников из 76. Ими было сжато 78 % (при среднерайонных 84%), и 

сдано 4% плана (район – 1,3%). На 11 сентября единоличники сдали 10% (по 

району – 28%), а «кулаки» к сдаче хлеба вообще еще не приступали. 9 сентября 

в газете появляется информация, что «… на днях вскрыта кулацкая группировка 

в колхозах Черной Курьи. Эта группировка занималась разворовыванием колхоз-

ного хлеба. Кулаков арестовали, предали суду…». 

Уборка 1933 года должна была вестись строго по спущенному «сверху» 

графику: начать ее нужно было 1 августа и на шестой день с начала косовицы 

требовалось организовать скирдование снопов, молотьбу и отправку хлеба госу-

дарству в счет «твердых обязательств». Однако 14 августа районная газета сооб-

щает, что обмолот и сдача хлеба организованы только в 4 колхозах района, три 

из которых чернокурьинские: имени Калинина, имени Мамонтова и «1 мая». 

16 января 1936 года районная газета публикует договор о социалистиче-

ском соревновании трех лучших колхозов района: «Коминтерн» (с. Буканское), 

имени Ворошилова (с. Гуселетово) и имени Мамонтова (Миронов Лог): 

«С тем, чтобы практически осуществить на деле поставленную тов. Стали-

ным задачу: дать стране через 3 – 4 года 7 – 8 миллиардов пудов зерна, мы, пред-

седатель колхоза «Коминтерн» тов. Зайцев Анисим Агафонович, имени Вороши-

лова тов. Королев Трофим Федорович и имени Мамонтова тов. Черников Федор 

Максимович заключили между собой социалистический договор. 
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Наши обязательства 

Путем внедрения стахановских методов труда в колхозное производство 

добиться 1 936 году урожая 20 ц с гектара. Для чего: 

– к 20 января выполнить план по снегозадержанию;

- применить удобрение полей навозом и золой. План по вывозу навоза в 

поле и сбора золы закончить к 15 февраля; 

- приготовить инвентарь для борьбы с кобылкой к 1 февраля; 

- к 20 января полностью отремонтировать с/х инвентарь и сбрую; 

- выполнить план яровизированными семенами; 

- план сева выполнить в 6 – 8 дней. Сев произвести семенами, проверен-

ными на всхожесть, протравленными, по культивированным полям и зяби; 

- не позднее 10 мая провести посадку леса, сделать лесозащитные полосы; 

- провести подъем ранних майских паров и все лето держать их в чистом 

виде; 

- прополоть все зерновые культуры не менее двух раз за лето и произвести 

высококачественную обработку подсолнечника; 

- не допустить потерь ни одного колоса при хлебоуборке и от сельхозвре-

дителей; 

- создать все условия трактористам 100 – гектарникам и комбайнерам 500 

– никам при их работе;

- досрочно выполнить план хлебосдачи и засыпать высококачественный 

посевной материал. 

В области животноводства добиться следующих показателей: 

- удоя 25 – 30 ц молока от коровы на МТФ; 

- по СТФ – 20 поросят в год от свиноматки; 

- по ОТФ – настрижку шерсти по 3 кг с овцы; 

- сохранить все поголовье животноводства; не допустить выкидышей же-

ребят; 

- не реже одного раза в два месяца стахановскими бригадами производить 

взаимопроверку выполнения обязательств по договору. 

Срок окончания договора – 1 ноября 1936 года. Вызываем на соревнование 

за получение 20 ц урожая с га в 1936 году все колхозы Мамонтовского района». 

И опять мы видим подробнейшую инструкцию по организации производ-

ства, дополненную обязательствами взаимоконтроля, которые, конечно, облег-

чали работу органов власти, дисциплинировали и заставляли не забывать о взя-

тых обещаниях. 

Конечно, обязательство собрать 20 ц зерна с гектара было ничем не обос-

нованной фантастикой, поэтому государственное задание по урожайности было 

более реальным (см. табл.9). 
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Таблица 9 

Задания на посевную кампанию 1936 года 
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Им. Мамон-

това 
899 657 113  8 3 6 1 0,5 53 1,5 4 8 7 110 

 б) колхоз-

ники  
      5,2 1,7 1,1   1    

Память 

коммунаров 
1203 902 155 36 8 3 2 2 1 58 2 2 7 6,5 115 

 б) колхоз-

ники 
      7,2 2,3 1,5   1,2    

Первое мая 1434 1025 233 47 8 3 8 2,5 1 77 1,5 5 7 6,5 100 

 б) колхоз-

ники 
      6,4 2,2 1,5   1,2    

Новая 

жизнь 
687 497 90 33 4 3 5 1,5 0,5 35 1 4 7 6,5 100 

 б) колхоз-

ники 
      3,5 1,1 0,8   0,6    

Красный 

партизан 
1337 1012 159 36 8 3 8 2 1 80 1,5 5 7 6 100 

 б) колхоз-

ники 
      7,9 2,5 1,7   1,4    

Труд № 2 1460 1159 124 46 8 3 8 2,5 1 77 2 5 6,5 6 100 

 б) колхоз-

ники 
      9,5 3 2   1,6    

Им. Кали-

нина 
590 454 56 15 3 3 4 1,5 0,5 35 1 4 6,5 6 100 

 б) колхоз-

ники 
      3,5 1,1 0,8   0,6    

 

Обратите внимание: план регламентировал посевы до мелочей и доводился 

и до единоличников, и даже до личных огородов колхозников! 

Площади важных для госзакупок посевов бахчей и табака в каждом ого-

роде учитывались в Похозяйственных книгах. 

Надо сказать, что колхоз имени Мамонтова на сей раз самым серьезным 

образом отнесся к выполнению взятых обязательств. Далеко не самый крупный 

по числу колхозников, с самой бедной по качеству земли пашней, небольшим 

количеством скота, благодаря умелому руководству председателя Ф. М. Черни-

кова (рис. 32), хорошей организации труда, сплоченному и дружному коллективу 

небольшого поселка Миронов Лог, он много лет был лучшим не только в Черной 

Курье, но и в районе.  
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К 1936 году колхоз три года подряд удерживал переходящее красное знамя 

сельсовета за лучшие результаты работы по всем показателям. 

В животноводстве хорошие успехи были у доярок Александры Пазднико-

вой и Евдокии Кунщиковой, у свинарки – ударницы Александры Погодаевой. В 

феврале план сдачи молока был выполнен на 197, 1%. За колхозной отарой овец 

ухаживал чабан Прохор Афанасьев. При создании колхоза он принял от вступав-

ших в него 36 ягнят (старых овец в колхозе не обобществляли) и за три года ра-

боты в колхозе довел количество овец до 404, от которых в 1936 году получил 

138 ягнят и не допустил падежа. За хорошую работу за три года Прохор Матвее-

вич шесть раз был премирован.  

В хорошем состоянии содержал лошадей конюх Иван Васильевич Бород-

кин. За 1936 год не пало ни одной лошади, нет больных лошадей. 

Выступая на районном совещании колхозников 27 марта 1936 года, посвя-

щенном итогам подготовки к весеннему севу, председатель колхоза Ф. М. Чер-

ников отметил, что еще месяц назад полностью перевезли со станции все семена, 

они хорошего качества.  

На 524 гектарах полей провели снегозадержание, изготовив больше 20 ты-

сяч деревянных щитов. В результате снежный покров на полях составил от 50 до 

100 см.  

Вывезено на поля 180 возов навоза, собрано 9 тонн золы. Полностью го-

товы и закреплены за колхозниками сбруя, инвентарь. Подготовлено два табора22 

с сараями для лошадей. Паров и зяби заготовлено 534 га. Посев всех 899 гектаров 

планировалось провести за 11 дней. Для организации общественного питания за-

готовлено 20 ц муки, 2,5 ц мяса и 0,5 центнера сливочного масла. 

На совещании был заключен договор о соревновании между лучшими бри-

гадами соревнующихся колхозов имени Ворошилова (Бубенщиков) и имени Ма-

монтова (Афанасий Мальцев). 

К 25 апреля колхоз имени Мамонтова показал лучший результат в районе, 

засеяв 453 га (50, 4 % к плану) (район – 7%; колхозы ссылались на сырую и мерз-

лую землю, 12 колхозов к севу пока не приступали вообще).  

Сев в колхозе шел ударными темпами, сеяльщики засевали по гектару на 

диск сеялки; при норме боронования в два следа на лошадях 3 га сеяльщик Ми-

хаил Цаплин восьмирядной сеялкой в среднем за посевную засевал 7,5 га в день. 

Бороноволок Федор Косинов заборанивал в среднем за день в два следа по 6,21 

га. Пахари Михей Паздников и Михаил Арсентьев 29 апреля вспахали на лоша-

дях по 1, 5 га.  

В колхозе не было ни одного колхозника, который не выполнял бы норму. 

Перед выездом в поле лучших бригадиров, конюхов и ездовых за хорошую 

подготовку к севу премировали мануфактурой и деньгами. 

Воодушевленные успехами колхозники взяли обязательство закончить сев 

к 1 мая, но выполнить его не удалось. Подвела Крестьянская МТС, не обеспечив-

22 Табором в то время назывался полевой стан бригады. 
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шая работавшие в колхозе тракторы горючим и смазочным маслом. В пяти-

дневку с 25 по 30 апреля тракторы простояли три дня и колхоз засеял только 71,2 

5 к плану. Боронование в два следа провели на 100% (760 га), вспахали 36 га. 

Но колхоз все же был в соревновании первым. 

Колхоз имени Ворошилова к этому дню за-

сеял 56,8 % (433 га), заборонили 92% (662 га). 

Колхоз «Коминтерн» посеял только 20,5%, 

вспахал 141 га, заборонил 84,1%. 

К 5 мая колхоз имени Мамонтова засеял 

75,6%, имени Ворошилова – 73, 3% при средне-

районных 20%. 

Председатель колхоза имени Вороши-

лова Королев, рассказывая об успехах своего 

колхоза, пообещал, что постараются обогнать 

лидера и обратился к председателю колхоза 

«Коминтерн»: «Мне известно, что вы посеяли 

лишь 25% плана. Почему вы отстали? Ваши по-

казатели позорны, вы оказались в числе обозни-

ков» (ЗК, 7. 05. 1936 г.). 

Председателю «Коминтерна» Зайцеву при-

шлось оправдываться: «Справедливы ваши тре-

бования. Ошибки свои мы учтем, постараемся 

перенять ваш опыт работы, работу на севе раз-

вернем по-ударному, наверстаем упущенное, этим самым смоем позорное пятно 

обозников с нашего колхоза» (ЗК, 10. 05. 1936 г.). 

В этих трех передовых колхозах районный универмаг организовал выезд-

ную торговлю. Привезли не только спички, мыло, чай, но и мануфактуру, сапоги, 

ботинки и туфли. Информацию опубликовали в газете и передовикам позавидо-

вал весь район.  

Колхоз имени Мамонтова закончил сев первым, 16 мая и продолжил сеять 

сверх плана. Уже после этого в соревнующиеся колхозы приехала с проверкой 

делегация из колхоза «Коминтерн». Оценки увиденному оказались разными: 

«Колхоз имени Мамонтова посевной план закончил 16 мая. Земля обрабо-

тана хорошо. Весь посев произведен сеялками. Золу рассеяли, навоз приготовили 

к запашке под пары. Сеяли протравленными семенами. 

Условия колхозникам в поле создали хорошие. В таборах чисто. Имеются 

книги, газеты, журналы. Здесь имеются музыкальные инструменты. Хорошо по-

ставлен учет трудодней. Этот колхоз действительно подходит к зажиточной и 

культурной жизни. Его мощь с каждым годом растет. Лошади хорошие, падежа 

нет и не было. 

Руководитель этого колхоза тов. Черников настоящий стахановец. Он по-

большевистски руководит колхозом. Черников – беспартийный большевик, от-

личный организатор, умелый руководитель. 

  Рис. 46. Иван Нестерович Сурков 
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По колхозу им. Ворошилова, с нашей стороны, имеются большие недо-

статки. На 16 мая посеяно лишь 96% плана. Местами вспахано мелко и с огре-

хами, особенно на твердых землях. Надо, однако, отметить, что этот колхоз не 

имеет тракторов. Весь посев производился на конях и волах.  

Плохо дело с сохранением тягловой силы. За 1936 год пало 12 лошадей. 

Это большой позор для колхоза. Не выдержали агротехнику. Вначале сева и в 

последние дни сеяли вручную. Не применяли удобрений. Заготовленная зола 

пролежала в амбаре. Сеяли часть пшеницы и овса не протравленными семенами. 

Не имеют семян льна и конопли. 

Наряду с отрицательными сторонами в колхозе имени Ворошилова есть 

много положительного Построены хорошие дворы. Везде прибрано, навели по-

рядок. Особенно чисто и светло в телятнике. Телята здоровые, хорошей упитан-

ности. На животноводстве подобраны лучшие кадры. Дело учета поставлено хо-

рошо…» (ЗК, 24. 05. 1936 г.). 

С ответным визитом в «Коминтерн» съездила комиссия из колхоза имени 

Ворошилова. 

К 20 мая сев первыми в районе закончили все три колхоза, а колхоз имени 

Мамонтова засеял к этому дню 103,3% и приступил к вспашке паров. 

Самый высокий урожай в районе со времени организации колхозов был 

получен в 1938 году – 12,5 центнеров с гектара. Это было большим успехом – в 

1931 году, например, средний урожай по району был 4,2 ц с га, в 1933 г. – 4,95 ц 

с га, в 1937 г. – 7,6 ц с га, а колхозы имени Ма-

монтова (Черная Курья), имени Кирова (Кре-

стьянское), «12 Октябрь» (Крестьянское), «По-

беда» и «Майское утро» (Суслово) сняли сред-

ний урожай пшеницы от 10 до 11 центнеров с 

гектара (ЗК, 18. 03. 1938 г., № 16). 

Колхоз «Память коммунаров» (предсе-

датель Иван Нестерович Сурков (рис. 46) пер-

вым по сельсовету 10 февраля 1939 года сдал 

государству 1100 центнеров хлеба, выполнив 

договор на госзакупку. На полученные деньги 

колхоз решил взять автомашину.  

На долгие годы значимой формой поощ-

рения ударников стали награждения поездкой 

на открывшуюся 1 августа 1939 г. Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку. В Черноку-

рьинском сельсовете первым ее участником 

стал звеньевой ефремовского звена колхоза 

имени Мамонтова И. И. Пономарев.  

Во второй группе из района, 10 августа 

1939 года экскурсантами на выставку поехали пастух колхоза «1 мая» Ф. В. Ми-

щенко и ударник – полевод из колхоза «Память коммунаров» И. П. Иванов, в 

третьей группе, 27 августа, поехал председатель колхоза имени Калинина Н. Е. 

   Рис. 47. Антон Николаевич

  Зиновьев 



118 

Снегирев, в 4 – ой, 15 сентября – комбайнер А. Н. Зиновьев (рис. 47). В начале 

1940 г. на выставку поехал Михаил Андреевич Боровской.  

Председатель колхоза имени Мамонтова Ф. М. Черников опубликовал в 

районной газете удивительную заметку о колхозной ударнице В. Я. Владельщи-

ковой: 

«Колхозница Варвара Яковлевна Владельщикова, 83 лет (выделено мной 

– Г. И.), в течение 1937 года заработала 104, 59 трудодней. Несмотря на преклон-

ный возраст, она активно участвовала во всех работах колхоза. 

На прополке хлебов Варвара Яковлевна работала звеньеводом. Ее звено 

было передовым. На работе Варвара Яковлевна бывает всегда веселая, поёт 

песни, пляшет, веселится и веселит всех колхозников. 

Усталости она не знает, даже удивляются все колхозники, когда она начинает 

стыдить молодых людей, когда они просят отдохнуть. Она им говорит: «Или вам 

не стыдно говорить, что вы устали, мне вот 83 года, а я не устала». В работе от 

Варвары Яковлевны отстают некоторые и молодые женщины нашего колхоза… 

На 1938 год Варвара Яковлевна взяла обязательство заработать не менее 

200 трудодней и вызвала на соревнование всех своих ровесников (выделено 

мной – Г. И.). 

Для премирования ударников правление колхоза выделило 450 рублей, из 

которых 8 марта будет премирована и Варвара Яковлевна» (ЗК, 28. 02. 1938 г.). 

Комбайнер Антон Николаевич Зиновьев в колхозе «Память коммунаров» 

за пятидневку с 14 по 18 августа 1939 года убрал на комбайне «Сталинец» 104 

гектара, заработав 511 рублей, т. е. средний заработок за день составил 102 рубля. 

Часто все усилия колхозников перечеркивали нашествия саранчи, а живот-

новодству ощутимый вред наносили волки. В 1937 – 1939 году их набеги на кол-

хозные кошары носили массовый характер. В колхозе «Память коммунаров», в 

кошаре, находящейся в центре села, за одну ночь было уничтожено 10 овец («ЗК, 

31. 03. 1939, № 15). 

3.9. Ефремовское движение 

Во второй половине 1930 – х гг. чрезвычайно популярными в крае были 

ефремовские звенья рекордного урожая, инициатором создания которых был 

звеньевой колхоза «Искра» Шипуновского района Михаил Ерофеевич Ефремов. 

Он считал, что основой высоких урожаев является комплекс агротехниче-

ских мероприятий, включающий: сжатые сроки сева и уборки, послеуборочное 

дискование и глубокая зяблевая обработка (20 – 25 см), задержание снега и талых 

вод, прибивка влаги, тщательный отбор семян и их яровизация, шахматный сев 

с заделкой семян на глубину 7 – 8 см, увеличение норм высева до 500 – 700 зерен 

на квадратный метр, своевременная видовая и сортовая прополка, подборонка, 

внесение органических и минеральных удобрений. В 1936 году на опытном поле 

площадью около 4 гектаров он собрал рекордный урожай твердой пшеницы – 61 

центнер с гектара.  
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Его последователи на таких же небольших площадях быстро превзошли 

учителя (Яшутин Н. В., 1997, с. 134). В условиях того времени оно и возможно 

было только в таких масштабах и даже на них требовало чрезвычайного перена-

пряжения и тяжелого ручного труда.  

Но хотелось большего. Первое краевое совещание передовиков урожайно-

сти 25 февраля 1938 года призвало создать ефремовские звенья в каждом колхозе.  

4 ноября 1938 года бюро Алтайского крайкома ВКП(б) приняло постанов-

ление «О дальнейшем развитии стахановско – ефремовского движения в крае», 

в котором рекомендовало ефремовским звеньям закреплять за собой площадь в 

30 – 50 гектаров, «с тем, чтобы получить ощутимые для всех колхозников ре-

зультаты на больших площадях». Такие площади ефремовцам были не под силу 

и, несмотря на пропаганду, поддержку и помощь, движение стало затухать.  

Выступая на районном съезде передовиков урожайности 28 января 1938 г. 

Мартемьянова из колхоза «Красный партизан» сказала:  

«В прошлом году нашим ефремовским звеном проведено посева 14 гектар. 

На два гектара семена были отобраны руками. Было собрано __ ц золы, 53 цент-

нера фекалия. Но нам в работе тормозило правление, даже сеять не дали вовремя. 

Враги народа разбили подкормочную машину. Несмотря на трудности, мы со-

брали по 16 ц с гектара, это намного выше, чем средний урожай по колхозу.  

В нынешном году мы взяли обязательство добиться урожая 30 – 40 ц с гектара. 

Для этого на 10 гектарах провели снегозадержание, собрали 35 ц золы, 12 центнеров 

фекалия, вывезли навоз, складываем его в большие кучи» (ЗК, 1938, 2 февр.).  

В 1938 году было создано ефремовское звено из пяти человек в колхозе 

имени Мамонтова, которое взглавил звеньевод Иван Иванович Пономарев. Чле-

нами звена были Прасковья Васильева, Татьяна Владельщикова, Мария Понома-

рева, Наталья Черникова.  

Зимой звено собрало 17 тонн золы, 9 тонн фекалий и вывезло на поле 36 

тонн навоза. На 12 гектарах был задержан снег, образовавший покров до полу-

тора метров. Звено взяло обязательство добиться урожая в 1938 году не менее 50 

ц с га и вызвало на соревнование ефремовское звено колхоза «Новая жизнь» (ЗК, 

28. 02. 1938 г.).  

Выполнить обязательства полностью не удалось, но звено все же получило 

с трех гектаров по 47 центнеров, а с семи гектаров – по 35 центнеров с гектара» 

(ЗК, 7. 11. 1938 г., № 82).  

Подстегивая, реанимируя и, в очередной раз, подробно инструктируя еф-

ремовцев, районная газета 9 февраля 1939 года публикует агротехнический план 

звена И. И. Пономарева на 1939 год: 

«Обязательства по получению урожая: пшеницы гордейформе на площади 

3 га по 75 ц с га, пшеницы мильтрум на площади 7 га – по 70 ц с га, пшеницы 

цезиум на площади 3 га – по 50 ц с га и пшеницы цезиум на площади 17 га – по 

30 ц с га, а всего с 30 га посева – 1375 ц, что увеличит вес трудодня колхозника 

на 4 кг. 

Почвы старопахотные, супесчаный чернозем. Из 30 га 7 га вспаханы зябью. 

В 300 м находится водоем (пруд). 
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Все семена гордеформе отобрать руками. Остальные пропускать через 

триер23. Все семена яровизировать24. Посев провести в 3 – 4 дня в ранний срок. 

Протравить формалином. 

Проводить снегозадержание щитами, весной снег посыпать тонким слоем 

золы для ускоренного таяния. Провести задержание талых вод, прибивку влаги, 

прокультивировать на 12 см и заборонить. 

Заготовить удобрений: 40 ц суперфосфата, 10 ц калийной соли, 20 ц суль-

фатаммония, 2200 ц перегноя, 300 ц компостированного фекалия, 5 ц птичьего 

помета, чистого фекалия 15 ц, овечьего помета 500 ц, золы 200 ц, навозной жижи 

300 ц, на пары вывезти свежего навоза 5000 ц. 

На гектар внести под плуг: овечьего помета и компостированного фекалия 

по 15 т, перегнивший навоз других животных – по 20 т., и золы по 10 ц. 

 На всей площади мильтрум, гордейформе и 3 га широкорядного посева 

цезиум подкормку провести три раза: при появлении всходов; перед кущением; 

перед выходом посевов в трубку; вносить на глубину 8 – 10 см в жидком виде, а 

по шахматному посеву – поверхностное разбрызгивание.1 – я подкормка: овечий 

помет, фекалий и суперфосфат; 2 – я: навозная жижа, птичий помет, сульфатам-

моний и суперфосфат; 3 – я: калийная соль, суперфосфат, овечий помет. Осталь-

ные 17 га цезиум удобрить перегноем, компостированным фекалием и золой до 

посева». 

Уже к концу февраля звено Пономарева заканчивало сбор местных удоб-

рений. На поле вывозился навоз, было собрано 20 т золы, центнер птичьего по-

мета, 18 центнеров фекалия. Для задержания снега выставлены щиты (ЗК, 27. 02. 

1939 г.). 

Летом 1939 года был сделан вывод, что «в нашем районе ефремовское дви-

жение недооценивается, ефремовские звенья не увеличиваются, а уменьшаются. 

Если в период зимы было организовано 64 ефремовских звена, то произвели по-

сев и работают только 27, председатели колхозов им не помогают» (ЗК, 13. 06. 

1939 г., № 31). 

Об этом же писал в январе 1939 года и звеньевод ефремовского звена кол-

хоза «Память коммунаров» М. А. Боровской: 

«Мое звено состоит из двух человек: я и 16 – летний мальчик Мурзин. Сей-

час мы для удобрения своего участка собираем местныем удобрения. 

На 20 января мы собрали золы 80 ц, фекалия 15 ц, свалено навоза в двух 

кучах 50 возов и на трех гектарах проведено снегозадержание. 

Всю работу приходится проволить с большими трудностями. Првление 

колхоза (тов. Сурков) не оказывает никакой помощи.  

Вместо пяти членов звена работаем всего двое, а остальные заняты на дру-

гих работах. Лошадь, закрепленная за звеном, систематически отрывается на вы-

полнение других общеколхолхозных работ, что крайне затрудняет работу» (ЗК, 

28. 01. 1939 г.).  

                                                           
23 Триер – (сортировщик), зерноочистительная машина, отделяющая от зерна примеси и сортирующая зерно по 

толщине и длине. 
24 Яровизация семян – контролируемое охлаждение семян перед посевом, позволяющее сократить сроки вегета-

ции растений, и обеспечить их вызревание в более холодном климате. 
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Тем не менее, И. И. Пономарев получил в 1939 году с площади 2,7 га по 32 

центнера с гектара, с участка с шахматным посевом – по 30 ц с га, а с 9 га – по 

20,5 ц с га. Михаил Андреевич Боровской из колхоза «Память коммунаров» с 

семи гектаров получил по 23,5 центнера с гектара.  

  

3.10. Сельская школа: как и какое образование 

получали наши деды? 

 

Практически сразу после освобождения 

от колчаковцев, 2 января 1920 года было про-

инспектировано Чернокурьинское сельское 

училище. Учителями в нём по-прежнему рабо-

тали супруги Павел Андреевич и Августа Ни-

колаевна Белянины. На момент обследования 

количество учащихся по отделениям было сле-

дующим:  

1 отделение: мальчиков 55, девочек 12  

2 отделение: мальчиков 30, девочек 10  

3 отделение: мальчиков 17, девочек 8  

Как видим, от класса к классу количество 

учащихся уменьшается.  

Руки подросших детей нужны были в хо-

зяйстве, а кроме того, крестьяне были убеж-

дены в том, что для жизни в деревне вполне до-

статочно уметь читать и писать, и знать четыре действия арифметики.  

Да, и в самом деле, не многое могли получить учащиеся, если на 132 чело-

века приходилось 60 букварей известного русского педагога В. П. Вахтерова 

(рис. 48), 50 учебников этого же автора «Мир в рассказах для детей», 22 книги 

И. П. Сахарова «Родной мир». Ручек ученических был почти комплект – 130 

штук, но перьев к ним не было совсем, как и карандашей. Бумаги писчей насчи-

тывалось 40 тетрадей.  

Кроме того, в училище была одна разрезная азбука, классные счёты и ку-

бический ящик. Отмечалось, что помещение холодное и тесное, занятия нача-

лись 14 октября и идут исправно (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 20. Л. 5).  

По состоянию на 26 июля 1921 года в селе действовал школьный совет, пред-

седателем которого был крестьянин Козьма Петрович Попов, секретарем – Павел 

Андреевич Белянин. Число классов и количество учителей (их называли школь-

ными работниками, а сокращенно, как тогда было модно, – «шкраб») увеличилось.  

Вместе с супругами Беляниными шкрабами работали Михаил Ефимович По-

целуев и Гликерия Андреевна Ваулина. Кроме них в штат входили Степан Павло-

вич Сазонов – библиотекарь и Иван Потапович Валько – сторож. Все, кроме девицы 

Ваулиной, имели небольшие посевы – Белянины засевали одну десятину и числи-

   Рис. 48. Букварь В. П. Вахтерова 
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лись бедняками. Тот же статус имели сторож и библиотекарь, засевавшие 4 и 3 де-

сятины соответственно. Поцелуев, имевший семью из 6 человек и сеявший 5 деся-

тин, считался середняком (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 8. Л. 8).  

Занятия до 1941 года велись в конфискованном доме священника и при-

строенном к нему длинном бараке из кулацких амбарных двоестенков и трое-

стенков.  

Прекрасно понимая и высоко оценивая роль идеологического обоснования 

новой власти, Совет Народных комиссаров учредил 12 ноября 1920 г. при Народ-

ном комиссариате просвещения Главный политико – просветительный комитет, 

который должен был руководить массовым политическим просвещением взрос-

лых (ликвидация неграмотности, школы и курсы взрослых, клубы, библиотеки, 

избы – читальни), а также партийным просвещением. Председателем комитета в 

течение всего периода его существования (до 1930 г.) была жена В. И. Ленина Н. 

К. Крупская. 

В короткий срок комитет создал свои структуры на местах – до волостей и 

сел, которые и должны были осуществлять его политику на практике.  

Начинается активная борьба с неграмотностью среди взрослых и работа по 

политическому просвещению населения.  

Уже к концу января 1921 года в Черной Курье было создано правление по 

политпросвету, которое выявило 267 неграмотных в возрасте от 8 до 50 лет, про-

вело общее собрание граждан и 31 января 1921 года сообщало, что на общем 

собрании по инициативе школьного работника Белянина были избраны учите-

лями по ликвидации неграмотности среди взрослых самые грамотные крестьяне 

села Дмитрий Егорович Портнягин, Степан Федорович Котов, Козьма Петрович 

Попов, Анисим Филиппович Богачев, Владимир Филиппович Богачев, Никита 

Павлович Богачев, Григорий Пантелеевич Захаров, Михаил Павлович Коненко, 

Семен Яковлевич Косинов, Семен Павлович Варенихин, Кузьма Михайлович 

Мельников, Петр Филиппович Иванов, Феоктист Терентьевич Сныткин, Лукьян 

Иванович Жариков, Яков Андреевич Лошаков.  

Одновременно правление просило освободить избранных учителей от дру-

гих общественных работ и прислать необходимое количество керосина, буква-

рей и других пособий (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 8. Л. 5 – 5 об.). 

Курсы были рассчитаны на два месяца. На общем собрании села 13 фев-

раля для руководства этой работой была избрана сельская тройка по ликвидации 

неграмотности, в которую вошли Беляев – от союза молодежи, и от граждан – 

Митрофан Кондратьевич Родионов и Иван Федорович Семенов (ГААК. Ф. Р – 

53. Оп. 1. Д. 15. Л. 54).  

Поскольку в здании школы могли заниматься одновременно только три 

группы, остальные занимались в домах жителей.  

В отчете 13 марта 1921 г. сообщается, что с 3 февраля по 3 марта занятия в 

12 группах посещали 230 человек, не посещали 37 человек.  

Причины прогулов были различными: «некогда», «отец не отпущает», 

«дитя грудное», «не желаю», «вступила в брак», «на работе» (ГААК. Ф. Р – 53. 
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Оп. 1. Д. 15. Л. 45). Попытки увещеваний результата не дали: «ученики... не об-

ращают внимания на наши обращения, категорически заявляя: «Мы не желаем 

учиться, куда хотите нас отправляйте» и еще после того другие не стали ходить, 

смотря на тех…» (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 15. Л. 49). 

12 – 13 апреля 1921 г. экзаменационная комиссия в составе П. А. Белянина, 

М. К. Родионова и представителя комячейки И. Ф. Семенова провела итоговые 

экзамены во всех группах, на которые явились 211 человек. От испытуемых тре-

бовалось показать: умение читать и писать, обозначать цифрами числа до 1000 и 

владеть 4 действиями арифметики.  

161 человек с заданиями справились, 50 – нет и должны были пройти курс 

повторно. По мнению комиссии, слабые знания объяснялись тем, что обучаемые 

часто пропускали занятия «из-за неотложных домашних нужд». Протокол экза-

мена оканчивался решением: «Комиссия единогласно постановляет: благодарить 

Советскую власть за ея заботы о просвещении народа и приносит благодарность 

учителям по ликвидации неграмотности» (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 15. Л. 60).  

Наивно полагать, что неграмотность в селе ликвидировали. В октябре 1932 

г. Черная Курья занимала первое место по количеству неграмотных – 386 чело-

век, за что удостоилась от районной газеты ордена черепахи. 

В рамках политпросвета был открыт народный дом – изба – читальня. За-

ведовал нардомом Никандр Ксенофонтович Михалев, избой – читальней руково-

дил Лукьян Иванович Жариков, библиотекарем был Сергей Степанович Сазонов. 

Жалованье им полагалось крошечное, но и то по многу месяцев не выплачива-

лось (ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 8. Л. 39).  

В таких условиях Чёрной Курье жители заявили, что «изба – читальня не 

нужна» (ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 2. Л. 61 об.), но когда 20 января 1927 года в Чёр-

ной Курье она всё же была вновь открыта в хорошем помещении, то «население 

сразу пошло в избу – читальню» (ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 57. Л. 32 об.). Избачом 

был назначен Иван Филиппович Найбородин.  

В 1924 году заведующей школой назначают Евгению Вячеславовну Ива-

нову. В школе по-прежнему три класса, в которых Евгения Вячеславовна и рабо-

тает вместе с мужем, Харитоном Филипповичем. В её воспоминаниях много лю-

бопытных подробностей: «Учатся больше мальчики. Девочек задерживают дома, 

заставляя прясть. Бывало, приедет в школу оспопрививательница, хоть двери и 

окна закрывай! Ребята разбегались, боясь прививок.  

С недоверием некоторые родители относились к Советской власти. Они не 

разрешали детям разучивать революционные песни в школе. Даже конфеты в ре-

волюционные праздники некоторые ребята боялись брать, говоря, что они от ан-

тихриста. Так им внушали дома. Бывали случаи, что после проведения револю-

ционных праздников кое – кто из ребят сдавал буквари: «Тятя велел сдать и не 

велит ходить в школу».  

В 1927 году учителями в школе работали Ашарат Геннадий Трофимович, 

Тицианова и Конючко (ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 9). С начала 1930 – х гг. в 

Черной Курье учительствовали Лидия Федоровна Деняева и Ольга Николаевна 

Сергеева (рис. 49).  
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Сергеева Ольга Николаевна (1900 – 1970 гг.). 

Строки из биографии. Ольга Николаевна 

Сергеева родилась в 1900 году в г. Мензелинске 

Татарской ССР, воспитывалась в детском при-

юте, где получила специальность учителя началь-

ных классов. 

В начале тридцатых годов была направлена 

на работу в Западно - Сибирский край, в г. Ново-

сибирск, затем переехала в г. Барнаул.  

По призыву: «Интеллигенция - на село» она 

приезжает с двумя детьми в Мамонтовский 

район. Направляют ее учителем в с. Черная Ку-

рья, где Ольга Николаевна проработала 7 лет.  

Впечатления от жизни в Черной Курье 

были тяжелые, о чем она написала на обороте фо-

тографии своих детей: «В хмурые и пасмурные дни 

нашего пребывания в Ч – Курье вопрос о будущем 

яркой полосой вставал перед нами. Надежда и вера в будущее давали нам силы 

жить и работать. Только вера и бодрость победят мрак и невежество» (рис. 50).  

Затем работала в с. Казанцево и с. Буденовка. В 1940 году семья переезжает 

в с. Украинка, так как нужно было дальше учить детей, а в Казанцево и Буденовке 

школы были только начальные.  

В Украинке проработала до 1947 года, затем, до ухода на пенсию, работала 

учителем начальных классов Мамонтовской средней школы. В общей сложности 

педагогический стаж Ольги Николаевны составил 41 год. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  

За многолетний добросовестный труд в 1949 году Ольга Николаевна была 

награждена орденом Ленина25.  

Летом 1929 – 1930 года в селе работали детясли и детплощадка. Ясли были 

открыты по ходатайству коммуны «Союз», попросившей райисполком взять со-

держание их руководительницы на свой счет (что и было сделано «имея в виду, 

что вновь организованная коммуна «Союз» маломощна и бедна»), а детплощадка 

финансировалась за счет средств самообложения, т. е. самими жителями села 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Лл. 11 об., 15). Цель их создания была не столько 

в развитии детей, сколько в высвобождении женских рук для работы в поле. Была 

и еще одна причина, по которой матери несли и вели туда детей. О ней писал в 

райком 31 июля 1930 года двадцатипятитысячник В. Ф. Тимофеев:  

«Тов. Шемерянкин! В данный момент наши детясли и детплощадка нахо-

дятся без хлеба. Родители несут своих ребят, хотя, мол, наши дети пусть едят 

хлеб, чем есть овес дома. Я прошу Вас обратить серьезное внимание и отпустить 

                                                           
25 В СССР с 1944 по 1957 год существовала практика награждения за выслугу лет: медаль «За трудовое отличие» 

вручалась за 10 лет трудовой выслуги, медаль «За трудовую доблесть»— за 15 лет, орден Трудового Красного 

знамени — за 20 лет, орден Ленина — за 25 лет трудовой выслуги. 

   Рис. 49. О. Н. Сергеева 
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10 пудов муки и, если возможно, достать какой – нибудь крупы» (ГААК. Ф. П – 

29. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 229).  

Анализ Похозяйственных книг села за 1930 год показывает, что детская 

смертность в раннем возрасте была максимально высокой. Видимо, овса дома 

для детей тоже не хватало. 

С 1930 года в районе действовал пионерский лагерь, правда, дети в нем, 

как писала газета, «оказались как на необитаемом острове». Например, «Черная 

Курья – послали ребят и с ними лошадь без хомута, без ходка. Черно – курьинцы 

полагают, что ребята будут ездить за водой с бочкой верхом. Те же чернокурь-

инцы привезли дом, сложили его как воронье гнездо и уехали. Дом этот стоит 

без окон, почти без потолка, без крыши» (ЗК, 17. 07. 1931 г.). 

Титульным списком строительства в районе на 1932 год в Черной Курье 

было запланировано строительство школьного здания на 200 мест, стоимостью 

14 тысяч рублей, получившего название «Учебный комбинат» (АО АМР. Ф. 51. 

Оп. 1. Д. 21. Л.4).  

В октябре 1931 г. районная газета писала, что учителя в Черной Курье снаб-

жаются только мукой. Тем не менее, в ноябре отмечалось, что в Чернокурьин-

ском сельсовете налажено всеобщее начальное образование, организованы горя-

чие завтраки, налажена ликбез – работа, в школе организована рабочая комната.  

25 февраля 1932 года газета сообщала, что учителя в Чёрной Курье еще не 

получили зарплату за декабрь и январь, в результате они берут у колхозников 

продукты питания под расписки, а те потом ходят к ним каждый день и требуют 

денег.  

Рис. 50. Автограф О. Н. Сергеевой 
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Дело дошло до того, что колхозы перестали давать учителям без денег 

хлеб. Фонда учителей при колхозах не создано.  

«Когда приезжает новый учитель в Чёрную Курью, председатель сельсо-

вета Михалёв заявляет: «Семью снабжать не будем», а учителю Горскому он 

прямо «посоветовал»: «Семьи не выписывай, хлеба нет». Михалёв очень и очень 

обижается, и сердится на райОНО: «Ну зачем только нам шлют семейных учите-

лей!» – негодует он» («ЗК, 1932, № 11).  

Этот фельетон имел реальное продолжение: Никита Константинович Ми-

халёв дожил до тех времён, когда три его дочери стали учителями и всю жизнь 

работали в родном селе за всё тот же нелёгкий учительский хлеб. 

В 1932 году школа стала семилетней.  

В 1933 году школа носила гордое название «Чернокурьинский колхозный 

учебный комбинат». Школа была переполнена: в начальной школе было 8 клас-

сов. В первых классах училось 93 учащихся, во вторых – 84, в третьих – 122, в 

четвертых – 43. Школа только что стала семилеткой и во второй ступени был 

только 5 класс, в котором было всего 28 учащихся (табл. 10). Многие родители 

считали, что начального образования вполне достаточно, а в семье нужны рабо-

чие руки.  

Но дети стремились к знаниям, о чем свидетельствовало и то, что в этом 

году 26 учащихся выписывали газету «Колхозные ребята».  

8 марта 1933 г. на I слете учителей – ударников Мамонтовского района 

резкой критике подверглась учительница русского языка Калюжная за грязь и 

неряшливость в тетрадях учеников 5 – 7 классов («За коллективизацию», 18. 03. 

1934 г.).  

В начале 1930 – х гг. директором школы был Марсов, учителями работали 

Горский, Е. Диндиенко (Мироновлоговская начальная школа). 

На 1 января 1933 года в Черной Курье работало 4 школы (табл. 10).  

 

Таблица 10 

Школы Чернокурьинского сельсовета на 1 января 1933 г. 
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Чернокур. 7 – летн. 1932 10 4 9 8 34

2 

28 370 165 114 

Бурановск. 4 – х летн. 1931  Работает второй год, данных нет 

Калиновск. 4 – х 

летн. 

1932  Работает первый год, данных нет. 

Мироноволог. 4 – х 

летн.  

1930 2  – 3 3 56  – 56 22 – 

(АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 37. Лл. 22 – 24). 
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Работала школа для неграмотных. В 1932 – 1933 учебном году в ней работало 

6 учителей – ликвидаторов, обучавших 141 взрослого учащегося, в том числе108 

женщин и 33 мужчины (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 37. Лл. 26 – 27). Охват был не 

полным: в октябре 1932 года в селе было 389 неграмотных в возрасте от 15 до 49 лет.  

Действовала изба – читальня (заве-

дующий Сахаров), в ней был установлен 

первый в селе радиоприемник с громкого-

ворителем.  

14 сентября 1933 года районная га-

зета пишет, что в Черной Курье детей за 

бортом школы осталось очень много.  

«Колхоз «Красный партизан» не-

смотря на распоряжение сельсовета не 

освобождает подпасков от работы и не 

обязывает колхозников своевременно от-

дать детей в школу. 

Колхозники Шевелев Матвей, Ряза-

нов Дмитрий, Вдовин Фирс, Шевченко 

Терентий и Алписов Бикпай категориче-

ски отказались от посылки своих детей в 

школу, мотивируя тем, что надо работать. 

Ни сельсовет, ни правления колхо-

зов к срывщикам всеобщего начального 

образования никаких мер воздействия не 

применяют».  

В 1936 году директор школы Гонча-

ренко критиковался за плохую подготовку 

школы к учебному году – дров к 15 августа было заготовлено только 10 %, ре-

монта школы не было вовсе. В сентябре директора от работы освободили.  

На августовском совещании учителей в 1939 году чернокурьинские про-

свещенцы вновь подверглись резкой критике: отмечалось, что учитель Мироно-

вологовской школы Васильев «к урокам не готовится, работает без четвертного 

и календарного плана, успеваемость крайне низкая».  

Директор Чернокурьинской школы Матвеев «систематически давал в рай-

оно неправильные (дутые) сведения, прикрывая этим свою бездеятельность» 

(ЗК, 27. 08. 1939 г.). 

В 1939 г. в Чернокурьинской НСШ работали: директор Матвеев, завуч 

Ефимов, учителя Сорокин М., Повышева Нина Филипповна, 1911 г. рождения, 

образование 9 классов (с 20. XI. 1939 г.), Колончина Елена Яковлевна, 1917 г. 

рождения (рис. 51).  

В Мироново – Логовской начальной школе в 1938 г. работала комсомолка 

Екатерина Яковлевна Семикина, показывавшая очень неплохие результаты.  

Она же заведывала красным уголком колхоза имени Мамонтова, проводя там 

«большую массово – воспитательную работу среди молодежи» (ЗК, 18. 03. 1938 г.).  

Рис. 51. Е. Я. Колончина в день свадьбы 
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Однако заведующий школой Васильев при проверке 7 октября 1938 года 

«вышел на урок неподготовленным, не знает, чем заняться, то ли письмом, то ли 

чтением... Школа не отопляется, печи до сих пор не отремонтированы, окна не 

застеклены, по всей школе гуляет холодный ветер. 3 – 4 дня пол в этой школе не 

метется, полы не мыты уже две недели, повсюду пыль и грязь, а под тазом у пи-

тьевого бачка плесень. От детей зачастую слышны такие разговоры, что в школу 

больше не пойдем, в ней холодно и грязно. Зав. Школой Васильев считает все 

эти безобразия нормальными. Он набрался смелости заявить, что сейчас еще не 

пришло время чтобы отоплять школу…» (ЗК, 15. 10. 1938 г.). 

В Калиновской начальной школе с 1 сентября 1938 года работал Павел Ар-

хипович Котелевцев, в 1941 году призванный в армию.  

Включившись в 1939 году в социалистическое соревнование имени 3-ей 

сталинской пятилетки за 100% успеваемость, за 100% охват учащихся и за от-

личное коммунистическое воспитание детей, школа вызвала на соревнование 

Островновскую НСШ.  

Учителя активно участвовали в общественной жизни села, занимались по-

литучебой и политпросвещением. 10 февраля 1940 года краевая комсомольская 

газета «Сталинская смена» сообщила, что «учителя Черно – Курьинской школы 

Колончина Елена Яковлевна, Петухова Анна Максимовна и Ефимова Клавдия 

Ивановна закончили конспектирование «Краткого курса истории ВКП(б)». До-

полнительно к учебнику они прочитали книги В. И. Ленина «Что делать» и «Шаг 

вперед, два шага назад», ряд консультационных статей в газетах и журналах, про-

слушали все лекции, организованные райкомом ВКП(б) в помощь самостоя-

тельно изучающим историю ВКП(б). 

 Сейчас они приступили к изучению отдельных произведений Маркса – Энгельса 

– Ленина – Сталина и одновременно помогают товарищам по совместной работе 

изучать историю партии Ленина – Сталина». 
 

3.11. Церковь: последние дни 
 

История церкви святой живоначальной Троицы в годы Советской власти 

известна фрагментарно.  

В докладе на III районной партийной конференции И. Ф. Гончаренко от-

мечал, что «религиозность населения охлаждается и, можно сказать, что боль-

шинство населения неверующие, но придерживаются старички только для при-

личия. Посещаемость молельных только за счёт стариков и подростков» (ГААК. 

Ф. 29. Оп. 1. Д. 14. Л. 10).  

Любопытные сведения об отношении жителей села к церкви привел в до-

кладной записке райкому партии в 1927 году начальник райотдела милиции Би-

биков: «В селе Черная Курья зажиточные в церковь не ходят, считают, что это 

все чепуха, все неправда, о чем проповедует религия. Ходят преимущественно 

старики и старухи. Молодые если и ходят, то только лишь время провести, но 

внимание к религии у молодежи отсутствует, доходу поступает очень мало. 

«Если не иметь своего хозяйства, то и семью не накормишь», – так заявил свя-

щенник села Черной Курьи».  
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За 1926 год Свято – Троицкий приход получил 356 рублей дохода. Храм об-

служивал 614 дворов, 3125 прихожан. В 1927 году на исповеди было 515 мужчин 

и 635 женщин. По малолетству не явились в церковь 318 мужчин и 393 женщины, 

по нерадивости – 783 мужчины и 482 женщины – каждый третий прихожанин.  

Уже в 1926 году священника Павла Степановича Ливанова пытались обви-

нить в антисоветской пропаганде и наличии в библиотеке храма «книг противо 

– социалистического содержания» (Девятых А., Скворцов В., 2020, с. 122).

Строки из биографии: Павел Степанович Ливанов родился в 1889 г. Сын 

псаломщика Меньшиковской церкви Каинского уезда Стефана Леонтьевича Ли-

ванова. Окончил 1 класс Томского духовного училища. На службе с 26 октября 

1909 г. псаломщиком в храме во имя Преображения Господня в с. Ново – Копы-

ловском Барнаульского уезда. Арестован в Черной Курье 14 января 1929 г. и 

осужден Особым совещанием при коллегии ОГПУ 5. 04. 1929 г. за контрреволю-

ционную агитацию и пропаганду к трем годам административной высылки, ко-

торую отбывал в с. Криволуцк Александровского района Нарымского округа. 

Освобожден только в июле 1934 г. Реабилитирован прокуратурой Алтайского 

края в 1994 году (Жертвы политических репрессий..., т. 1, с. 248).  

Тем не менее, еще действовали все приходы. «На престольный праздник в 

село Буканское 14 октября 1927 года съехались священники из сёл Черная Курья, 

Суслово, Малые Бутырки. Население было из сёл Чёрная Курья, Суслово, Ост-

ровное, Шипуновка, Борково, Покровка, Малые Бутырки, Курган, Кадниково. 

Публики было очень много, в церковь не поместилась, много было в ограде. В 

беседах: служба была очень хорошая, больше бы таких, можно прийти и послу-

шать» (ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 162 об. – 163).  

Незначительно были представлены сектанты: «в селе Чёрная Курья име-

ется 9 человек евангелистов: Кулаков Степан Маркович и Демидов. Связана 

группа с гуселетовской под руководством Подтележникова. Зародилась эта секта 

в 1926 году и сразу охватила в Гуселетово 10 семей и в с. Чёрная Курья три семьи, 

но в данное время рост прекратился и численность сократилась до 9 семей» 

(ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 161). 

У меня есть сведения, что после ареста Ливанова священником был Васи-

лий Костяев, впоследствии расстригшийся и работавший в селе бухгалтером, за-

готовителем сельпо, а в годы войны – бригадиром полеводческой бригады (АО 

АМР. Ф. 98, оп. 1. д. 1, лл. 9,11, 17 и др.).  

Сменивший Костяева священник Федот Тарасович Утин (р. 1885 г., рис. 

52) арестован в январе 1936 года по той же статье, что и Ливанов, но осужден

Коллегией Запсибкрайсуда уже к пяти годам лишения свободы с последующим 

поражением в правах на пять лет. Реабилитирован в 1992 году (Жертвы полити-

ческих репрессий..., т. 2, с. 459).  
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Рис. 52. Федот Тарасович Утин 

 

По воспоминаниям жителя села В. И. Суркова Утин был последним свя-

щенником Троицкой церкви. После его ареста церковь еще как-то функциониро-

вала, но 17 декабря 1938 года её окончательно закрыли (Документы по истории.., 

с. 107), а в 1941 году в капитально перестроенное здание перебралась школа, ко-

торая и находилась там до 1977 года. Затем здание переоборудовали под контору 

совхоза, а после его ликвидации продали за копейки частному предпринима-

телю, который устроил в нем гараж и в одну из ночей столетнее здание, как 

свечка, стремительно сгорело дотла. Тушить его даже не пытались. 

Дом священника отдали под 

школу и много лет спустя продали под 

частное жилье. Он был перестроен в 

другом месте (рис. 53), где стоит и до-

ныне, обезображенный символами со-

временного достатка – сайдингом и пла-

стиковыми окнами.  

Церковным старостой в конце 

1920 – х гг. был Афанасий Савельевич 

Демидов, в 1930 г. – Никифор Авксен-

тьевич Сухоруков.  

 

 

 

 

      Рис. 53. Дом священника 

Рис. 53. Дом священника 
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3.12. Политические настроения населения. Общественная жизнь деревни 

 

Наученное горьким опытом продразверстки и первыми продналогами, кре-

стьянство с недоверием относилось к власти и даже после решения о снижении 

продналога «до получения окладных листов сомневалось в снижении налогов, 

несмотря на все разъяснения» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 14. Л. 10).  

И. Ф. Гончаренко в докладе на III партконференции 17 октября 1925 года 

с сожалением констатировал, что «политический уровень средняка и зажиточ-

ного выше бедняка. Это доказывается тем, что вся тяжесть налогов сосредотачи-

валась на этих двух слоях и в силу экономических условий их сама жизнь застав-

ляла знакомиться и прислушиваться ко всем законодательствам. Бедняк же от-

стал во – первых потому, что нет денег на подписку, во – вторых, он положился 

на власть, зная, что защита бедноты будет обеспечена» (ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 

14. Л. 10).  

Всё население было недовольно повышением налогов на кустарные про-

мыслы, потому что кустари вслед за этим подняли цены на свои изделия. Так, в 

Чёрной Курье в 1925 – 1926 гг. пимокаты катали валенки по 60 – 80 копеек с 

фунта, а после повышения налогов в 1927 году цена поднялась до 1руб. 30 коп 

(ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 160).  

В июне 1929 г. райисполком принял решение отправить на курорт Шира в 

Красноярском крае жителя села Федорищева, больного ревматизмом и «крайне 

нуждающегося в курортном лечении». Это был первый курортник в селе, восполь-

зовавшийся благами грязе – и водолечения (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Л. 18).  

В селе сложилась группировка зажиточных середняков, которую возглав-

лял Степан Фёдорович Котов. В неё входили: Богачёв Владимир, Подгорный 

Александр Иванович, церковный староста Демидов Афанасий Савельевич, Ло-

шаков Андрей Ефимович, братья Луговые Митрофан и Степан Сидоровичи, Ба-

каловы Емельян, Константин Никитич и Алексей, бывший офицер царской ар-

мии Михаил Павлович Коненко, Косинов Борис Васильевич, Богачёвы Никифор 

Филиппович и Фёдор, Бабарыкин Фёдор Ларионович (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 

17. Л. 160).  

Люди грамотные, в селе они пользовались большим авторитетом, многие 

играли немалую роль в партизанском движении. Подтверждением роли и влия-

ния этих людей стал тот факт, что в 1924 году Черная Курья на губернском 

уровне была приведена в качестве примера села, «где коммунисты по своему сла-

бому политическому и советскому развитию не могут привлечь на свою сторону 

беспартийные массы.., передовыми являются не коммунисты, а бывшие старые 

богатеи, нынешние кулаки, которые оказывают сильное давление на коммуни-

стов, не говоря уже о беспартийной крестьянской бедноте, которая целиком идет 

за кулачеством и ни в чем себя не может проявить» (Шахновский Б., 1924, с. 3). 

В 1925 году в информации райкома ВКП(б) отмечалось, что «особенно 

чувствительно влияние кулака в селах Крестьянское, Черная Курья и Мамон-

тово» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 62).  
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Поэтому не случайно, что в 1927 году зажиточные жители села «очень не-

довольны тем, что их никуда не пропускают на ответственные должности в селе: 

потребобщество, маслоартель, сельсовет» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 160).  

Начальник милиции Бибиков в докладе Мамонтовскому РК ВКП (б) в 1927 

году сообщает, что они «говорят беднякам: «Советская власть с одной стороны 

вам помогает, освобождает от налогов, даёт ссуду, а с другой стороны всю эту 

помощь у вас отбирает». Бедняки конечно идут на эту удочку. О сберкассах и 

займах зажиточные говорят: «Пусть кому надо, те и кладут в сберкассы и поку-

пают облигации, пусть помогают, а нам некому помогать. Это всё не наше. Она 

[власть – Г. И.] нам помощи не даёт, а только разоряет».  

Распространяет такие идеи группа из следующих лиц: Богачев Владимир, 

Подгорный Александр, Котов Степан, Демидов Афанасий (церковный староста, 

Лошаков Андрей – все зажиточные средняки. Луговой Митрофан и Степан, Ба-

каловы Емельян, Константин и Алексей, Коненко Михаил (бывший офицер), Ко-

синов Борис, Богачевы Никифор и Федор, Бабарыкин Федор. Все означенные 

лица связаны между собой родством, и они очень недовольны тем, что их никуда 

не пропускают на ответственные должностив селе: потребобщество, маслоарт-

ель, сельсовет.  

Был такой случай: один из батраков, гр. Шевченко Фёдор выбран членом 

в организацию МОПР [Международная организация помощи борцам революции 

– Г. И.]. И когда вышеозначенная группа узнала об этом, то они долго его угова-

ривали, чтобы он вышел из этой организации. Но они этого не добились. То, что 

устроили? Избили этого бедняка, изрезали на нём шубу.  

В отношении землеустроителя группа всяческими путями старается тор-

мозить, распуская слухи, что после раздела земли налоги будут взыматься с каж-

дой надельной десятины. Но беднота и средняки организуются вокруг комитета 

взаимопомощи и настаивают на разделе земли» (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 17. 

Л. 160 – 160 об.).  

Предметом особой заботы власти были политические настроения бывших 

партизан – силы влиятельной и сплочённой:  

«В жизни бывших партизан сейчас два течения в зависимости от их иму-

щественного положения и занимаемого места в обществе. Например, в с. Чёрная 

Курья группа под руководством Котова Степана очень враждебно относится ко 

всем организациям и в целом к Советской власти. По отношению к опасности 

войны они говорят: «Пусть воюют коммунисты, а мы здесь повоюем» и когда 

напряжённые слухи пошли насчёт опасности войны, то из группы Котова ездили 

представители в Боровское узнать мнение таких же обиженных партизан. Другие 

же слои населения – партизаны из середняков и бедняков говорят: «Мы и сейчас 

готовы защищать Советскую власть...». 

Зажиточные группы Котова говорят: «Ячейка ВКП(б) взошла как весной 

трава, но придёт время, когда эта ячейка сама по себе разложится, засохнет, как 

в позднюю осень трава и тогда мы опять будем править деревней».  

Что касается сельсовета, то бедняки относятся пассивно ко всяким собра-

ниям и на них не ходят. Зажиточные говорят: «Нам на эти собрания ходить не за 
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чем, всё равно по-нашему не будет». Потому на собрания ходят только средняки» 

(ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 160 – 163 об.). 

 25 апреля 1930 года районный уполномоченный пишет секретарю райкома 

ВКП(б) Шемерянкину: «выходцы [из колхозов – Г. И.] и другие называют [руко-

водителей села] как угодно: Найбородина – кулаком, председателя сельсовета 

Гунькова – бандитом и т. д., но они этих слухов не разбивают и умалчивают» 

(ГААК. Ф. П – 29. Оп. 2. Д. 41. Л. 105 об.).  

С окончанием раскулачивания и завершением коллективизации настрое-

ния крестьян уже не представляли угрозы, не беспокоили партийные и советские 

органы власти, и отслеживать их перестали.  
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Заключение 
 

За 20 лет Советской власти деревня пережила немало потрясений и совер-

шила стремительный рывок от патриархальных устоев и единоличных хозяйств 

к социалистическому колхозному строю, приведшему к коренному переустрой-

ству хозяйства и общественных отношений.  

Улучшились образование, здравоохранение и культура. На полях появи-

лись тракторы и комбайны, позволившие не только выполнить главную цель: 

увеличить пахотный клин и количество собранного урожая, но и значительно из-

менившие и облегчившие труд земледельца. В своем развитии деревня шагнула 

далеко вперед.  

Как в ветхозаветной пустыне, по которой Моисей водил свой народ, чтобы 

выросло поколение, не знавшее рабства, так и в деревне за эти годы появилось 

новое поколение, не знавшее традиционного хозяйственного уклада крестьян-

ского двора, неписанных, но строгих законов сельской общины, моральных 

принципов православной религии, поколение с пионерским детством, комсо-

мольской юностью и с пока еще достаточно аморфным, но весьма своеобразным 

миропониманием советского колхозника.  

Это был новый этап в истории деревни, но золотым веком не стал и он. Те 

преобразования, которые были в деревне осуществлены, имели главной целью 

вовсе не интересы крестьян. Они были нужны государству, чтобы лучше и быст-

рее защитить завоевания революции, получить средства на форсированное со-

здание современной промышленности, мощных армии и флота, на строительство 

новых городов, дорог, каналов, на науку, образование и культуру.  

Преодолеть за десяток лет столетнее отставание от развитых капиталисти-

ческих стран, догнать и перегнать их в развитии стало главной государственной 

задачей и целью.  

Во имя ее достижения деревня была принесена в жертву, потому что мно-

гое из того, что делалось, сделано за ее счет, в результате безжалостного выка-

чивания из нее материальных и людских ресурсов.  

Иначе их взять в короткий срок было неоткуда.  

Тот путь развития села, который был выбран, для государства в тех усло-

виях был оптимальным, а для деревни крайне тяжелым, порой трагическим, и 

дорогой к золотому веку он не стал, сколько бы в этом крестьян тогда и потом не 

убеждали. Но она его прошла и сегодня нет никакого смысла гадать, что было 

бы, если бы этот путь был бы другим. 

Существенных сдвигов в хозяйстве Черной Курьи не произошло, и приво-

димая таблица 11 прекрасно иллюстрирует смысл, суть и итоги произошедших 

перемен. 
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Таблица 11 

Черная Курья в 1908 – 1940 гг. 
 

Год Дворов Населен. Посев  Лошадей КРС Овец Свиней Птицы 

1908 49726 3452 2051 1902 1702 1872   

1921  557 3511 13872  ? 1677 2296 58  

1932 762 3486 5329 812 1020 1926 86 1710 

1940, колхозы 485 225627 7393 555 1704 3145 676 198 

1940, личн. хоз.  3,46  –   612 1359 23  

 

По переписи 1939 г. в Черной Курье проживало 2256 человек. Село по-преж-

нему занимало второе в районе по количеству населения после райцентра Мамон-

тово (АО АМР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 137. Л. 61). Но с ноября 1921 г. без войны и стихий-

ных бедствий, только в результате социальных экспериментов, называемых социа-

листическим переустройством деревни, численность населения уменьшилась на 

треть – на 1255 человек, что десятикратно превышает потери численности за годы 

Великой Отечественной войны (Иванов Г. Е., 2017, с.238 – 241).  

 

 

                                                           
26 Количество дворов и населения на 1911 г. 
27 Количество населения по переписи 1939 г. 
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Приложение 1 

 

Список (неполный) жителей села Чернокурьинского за 1881 – 1909 гг., не вошедших в список 1910 г. 

№№ 

п/п 

 Фамилия, имя, отчество    Возраст  Откуда прибыл, ста-

тус, когда умер 

Первое упо-

минание 

Источник 

1. 1 Абрамова Евдокия Абрамовна  Казанская губ., Чистопольский у., Ак-

субаевская в., д. Кисы. Вп. у. 27. 01. 

1900 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 16. 

2. 2 Дочери:           Мария 27. 01. 1900 г Незаконнорожденная  То же 

3. 3                          Ксения 27. 01. 1900 г. То же  То же 

4. 4 Александров Петр Петрович   27. 10. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 123. 

5. 5 Жена Устинья Трофимовна   То же То же 

6. 6 Дочь Устинья 27. 10. 1892 г.   То же 

7.  Алексеев Иван Осипович   29. 10. 1892 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 195. 

8.  Жена Мавра Прокопьевна   То же То же 

9.  Дочь Анастасия 29. 10. 1892 г.    То же 

10.  Алтынин Семен Тимофеевич жена 

Евгения Федоровна 

 Тамбовская губ., Усманский у., Нижне 

– Матронская в., с. Пластинки. Вп. у. 

6. 01. 1907 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 32. 

11.  Сын Иван Р. 6.01.1907 г.   То же 

12.  Анофрев (Онофрев) Павел Иванович  Вп. уп. 16. 10. 1900 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 242. 

13.  Дочь Анофрева (Онофрева) Екате-

рина Павловна 

 Крестьянск. девица. Пермская губ., 

Екатеринбургский у., Малиновской в.,, 

д. Старикова. Вп. у. 6. 06. 1893 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 96. 

14.  Арсентьев Павел Никитич жена 

Февронья Николаевна 

 Тамбовская губ, Усманский у., Княже 

– Байгорская в., с. Подворок. Вп. у. 

22. 01. 1907 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 34 

15.  Сын Григорий 22. 01. 1907 г.    

16.  Архипов Иона Игнатьевич   19. 12. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 76. 

17.  Жена Феоктиста Андреевна   То же То же 
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18.  Дочь Мелания 19. 12. 1888 г.   То же 

19.  Сын Трофим 18. 09. 1899 г. Умер 1. 10. 1899 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 122. 

20.  Архипова Агриппина Филипповна  Крестьянская девица 8. 11. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 100 

об. 

21.  Бабарыкина Екатерина Павловна   2. 09. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 2. 

22.  Баженов Лев   11. 11. 1891 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 148 

об. 

23.  Баженов Леонтий Иванович   1. 03. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 23 

24.  Жена Мелания Филипповна   То же То же 

25.  Сын Герасим 1. 03. 1895 г.   То же 

26.  Балашов Дементий Иванович 50 лет Умер 18. 01. 1895 г., 

водянка 

30. 01. 1883 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л.224. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 222. 

27.  Жена Минодора Сергеевна   20. 11. 1883 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. 

28.  Дочь Мария 20. 11. 1883 г.   То же 

29.  Дочь Парасковья    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л.123. 

30.  Дочь Васса 15. 08. 1887 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 167. 

31.  Балашов Евгений Иосифович 18 лет Венчан. 19. 01. 1892 г.  ГААК. Ф. О. 144п. 5. Д. 507. Л. 170. 

32.  Жена Варвара Ивановна (д. Федо-

това, д. Гуселетова) 

18 лет Венч. 19. 01. 1892 г.  ГААК. Ф. О. 144п. 5. Д. 507. Л. 170. 

33.  Дочери: Евдокия 13. 02. 1893 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 33. 

34.   Ульяна 4. 03. 1895 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 24. 

35.   Клавдия 19. 05. 1896 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 58. 

36.   Агафья 6. 02. 1900 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 24. 

37.   Евгения  Умерла 1. 12. 1900 г. от слабости ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 274. 

38.  Сыновья:  Петр 25. 05. 1897 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 67. 

39.   Михаил 3 месяца Умер 18. 01. 1899 г. от кашля ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 229. 

40.  Балашов Евстигней Иванович 45 Умер 24. 01. 1888 г., 

от удушья 

 ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 99. 

41.  Балашов Иван Игнатьевич 82 года Умер 18. 02. 1885 г. 18. 02. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л.68. 

42.  Балашов Петр Дементьевич   3. 01. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 8. 

43.  Жена Татьяна Ивановна   То же То же 

44.  Дочери:  Василиса 3. 01. 1895 г. Умерла 1. 09. 1899 г., скарлатина То же 

45.   Анна 14. 08. 1896 г. Умерла 26. 05. 1897 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 102. 
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46.    Матрена 23. 03. 1900 г. Умерла 1. 03. 1900 г. «от слабости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 50. 

47.  Балашова Варвара Хрисантьевна   29. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 37. 

48.  Балашов Савелий Е:встигнеевич   3. 03. 1883 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л.188. 

49.  жена Вера Нестеровна   3. 03. 1883 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 188. 

50.  Сын Кондрат 3. 03. 1883 г.   То же 

51.  Балашова Александра Родионовна  Крестьянск. жена 15. 07. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 85. 

52.  Балашова Пелагея Аристарховна, 

вдова 

 Умерла 18. 08. 1907 г., 

старость 

. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 111. 

53.  Барденов Герасим Николаевич 55 лет Тамбовской губ., Усманский у., Княже 

– Байгорская в.с. Телелюй.  

Умер 13. 09. 1909 г., от простуды 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 84. 

54.  Бархатов Николай Евстафьевич   13. 09. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 84 об 

55.  Беженов Кузьма Демьянович 21 г. Умер в окт. 1909 г. «от молотиль-

ной машины»  

8. 11. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 21. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 87.  

56.  Жена Анастасия Степановна (дев. Ря-

боволова) 

  То же То же, венчание 

57.  Белевцев Иван Емельянович   10. 11. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 22. 

58.  Белова Анастасия Степановна  Крестьянск. жена 30. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 54. 

59.  Белоусов Михаил Иванович  Пермская губ., Осиновский у., Усти-

новская в., д. Петухова. В Черн. Курье 

прож. врем. Вп. у. 6. 02. 1900 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 24. 

60.  Жена Агафья Яковлевна   6. 02. 1900 г. То же 

61.  Дочь Мария 6. 02. 1900 г.   То же 

62.  Белоусов Павел Иванович   23. 09. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 298. 

63.  Сын Федор  Умер 23. 09. 1899 г.  То же 

64.  Белоусова Мария Васильевна  Крестьянская жена 1. 06. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 88. 

65.  Беляева Матрена Гавриловна, 

вдова 

  15. 11. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 12. 

66.  Дочь Екатерина 15. 11. 1906 г.  То же То же 

67.  Бердюгин Федот Киприанович   25. 09. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 128. 

68.  Жена Фекла Гавриловна   То же То же 

69.  Дочь Варвара     

70.  Бесов Александр Сергеевич 25 лет Отставной солдат 1888 г., венч. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 79. 
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71. Жена Анастасия Семеновна (д. Меле-

хина, с. Старо – Бутырское) 

28 лет Солдатская жена То же ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 79. 

72. Бесов Сергей Поликарпович 65 лет Отст. солд. Ум. 26. 08. 1888 г., горячка ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 115. 

73. Бесова Федосья Васильевна Кр. дочь. Вп. у. 11. 11. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 

1149. 

74. Бобров Максим Степанович 16. 08. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 264. 

75. Дочь Мария 2 месяца Умерла 16. 08. 1895 г. То же 

76. Богачев Илья Григорьевич 70 лет Умер 2. 05. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 40. 

77. Боженов Леонтий Ильич 8. 06. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 247. 

78. Жена Мелания Филипповна 31. 07. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 96. 

79. Сын Герасим 3 месяца Умер 8. 06. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 247 

80. Сын Антон 31. 07. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 96. 

81. Болгов Георгий Кириллович 31.08.1885 ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 14 

82. Жена Ирина Ивановна То же То же 

83. Дочь Соломония 31. 08. 1885 г. То же 

84. Сын Матвей Умер 1. 08. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 343. 

85. Болгов Кирилл Михеевич 80 лет Умер 4. 06. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 315. 

86. Болотов Савелий Евстигнеевич 5. 03. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 14 

87. Жена Вера Нестеровна То же То же 

88. Сын Василий Р. 5.03.1885 г. То же 

89. Болотов Осип Иванович 5. 02. 1886 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 285. 

90. Боровской Федор Иванович 70 лет Умер 15. 06. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 310. 

91. Бородин Яков Федорович 10.12. 06 г. - в армии 3. 08. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 169. 

92. Дочь Ксения 6. 06. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 96. 

93. Брошин Василий Романович 3. 05. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 71. 

94. Жена Мария Логиновна То же То же 

95. Дочь Ирина 3. 05. 1900 г. 

96. Брюханов Евдоким Михайлович Отставной солдат 2. 11. 1890 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 76. 

97. Жена Марфа Федоровна То же То же 

98. Дочь Прасковья 2. 11. 1890 г. То же 

99. Сын Лукьян 15. 10. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 130. 

100. Бубеннов Гурьян Аристархович ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 62. 

101. Дочь Васса ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 220. 
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102.  Дочь Ульяна    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 49. 

103.  Бубенщиков Ефим Кириллович  Умер 4. 06. 1908 г. 29. 06. 1883 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 226. Л. 230. 

104.  Жена третья, вдова Мария Андреевна 

Хромцова  

 (д. Суслова) 29. 06. 1883 г., 

венчание 

Там же 

105.  Бубенщиков Николай Киприанович   Унтер – офицер зап. 28. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 36. 

106.  Жена Мария Ивановна   То же То же 

107.  Сын Василий 28. 01. 1907 г.   То же 

108.  Дочь Мария 28. 01. 1907 г.   То же 

109.  Бубенщиков Игнатий Гурьевич  Умер 16. 01. 1891г  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 152 

об. 

110.  Бубенщиков Павел Савельевич    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 44. 

111.  Бубенщиков Роман Гурьевич   1. 10. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 133 

112.  Жена Прасковья Степановна   То же То же 

113.  Сын Сергей 1. 10. 1899 г.   То же 

114.  Бубенщикова Васса Панфиловна 18 лет Венч. с Бубенщиковым И. П.. д. Гусе-

летова, 15. 01. 1884 г., 34 г.  

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 226. Л. 140. 

115.  Бугаев Лаврентий Дмитриевич  Вперв. уп. 23. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 215. 

116.  Бураков Андрей Дмитриевич  Вперв. уп. 6. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 249. 

117.  Вальков Александр Афанасьевич  Вперв. уп. 6. 12. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 194. 

118.  Жена Устинья Александровна  То же То же 

119.  Дочь Варвара 6. 12. 1900 г.  То же 

120.  Вальков Захар Тихонович 30. 04. 1879 г.  10. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 32. 

121.  Жена Фекла Филипповна  19. 03. 1879 

г. 

 То же То же  

122.  Дочь Татьяна 10. 01. 1907 г.  То же То же 

123.  Дочь Екатерина 18. 02. 1908 г.    

124.  Вальков Лука Александрович 20 лет Венч. 16. 01. 1900 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 207. 

125.  Жена Устинья Ивановна (д. Марты-

нова, д. Суслова) 

18 лет То же  То же 

126.  Вальков Тихон Яковлевич   22. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 34 

127.  Жена Степанида Павловна   То же То же 

128.  Дочь Анна 22. 01. 1907 г.   То же 



141 

129. Ванин Федор Корнилович Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., д. Дроновка. Вп. у.  

27. 08. 1909 г. 

130. Варенихин Иван Семенович 25. 06. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 265. 

131. Дочь Александра 2 месяца Умерла 25. 06. 1899 г., от кашля То же 

132. Варенихин Семен Яковлевич 70 лет Умер 1. 03. 1909 г. 12. 05. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 141. 

133. Жена Ефросинья Ивановна 9.11.1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 42 

134. Сыновья: Павел Венч. 9. 02. 1897 г. 19 лет ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 163 

135.  Степан 25.12. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 148. 

136.  Андрей 11. 08. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 53. 

137.  Игнатий 16. 12. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 141. 

138. Дочери:  Анна 18 лет Венч. 19. 01. 1892 г. с Е. С. Титовым, 

зап. унтер – оф., 26 лет, д. Кадникова 

ГААК. Ф. О. 144п. 5. Д. 507. Л. 169. 

139.  Фекла ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 55. 

140.  Оксана Вперв. уп. 23. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 36. 

141.  Екатерина 9.11. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 42 

142.  Агриппина 6. 06. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 96. 

143. Жена Павла Екатерина Дмитриевна 

(д. Подкорытова)   

Р. 18. 02. 1873 г. Венч. 9. 02. 1897 г., 20 

лет 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 163. 

144. Дочери Павла Александра 15. 04. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 55. 

145.  Ирина Умерла 20. 10. 1900 г. 

146. Варенихина Агафья Семеновна Вдова, умерла 1. 12. 1900 г. 

147. Васильев Александр Васильевич 2. 02. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 86. 

148. Васильев Гаврил Иванович 27 лет Пермская губ., Камышловский у.., В. 

Щербаковская, завод Каменский.. Вп. 

у. 6. 05. 1895 г. Венч. 3. 02. 1897 г., 24 

года. ум.1. 06. 1900 г. «от заразы». 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 4. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 311. 

149. Жена Наталья Васильевна (д. Уфим-

цева, 18 лет) 

Венч. 3. 02. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 159. 

150. Сын Алексей 14. 03. 1900 г. Умер 15. 06 1900 г. «от слабости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 44. 

151. Васильев Гурий Селиверстович Отставной солдат 10 .07. 1887 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 157. 

152. Жена Мария Ксенофонтовна То же То же 

153. Сыновья: Михаил 10. 07. 1887 г. Умер 12. 11. 1887 г.  То же; 
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154.   Афанасий 11. 02. 1890 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 10. 

155.   Дмитрий 21. 10. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 132. 

156.   Прокопий 7. 07. 1895 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 88. 

157.   Иван 1. 09. 1900 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 138. 

158.  Дочь Степанида   28. 06. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 73. 

159.  Васильев Михаил Селиверстович  Увол. в зап. рядовой 6. 07. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 87. 

160.  Жена Серафима Сергеевна   То же То же 

161.  Дочери: Ефимия 6. 07. 1895 г.   То же 

162.   Степанида  Умерла 29. 12. 1898 г. от кашля ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 225. 

163.  Сыновья:  Моисей 4. 09. 1896 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 106. 

164.   Николай 1. 12. 1899 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 163. 

165.  Васильев Никифор Васильевич 72 г. Ум. 25. 09. 1907 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 114. 

166.  Васильев Тимофей Селиверстович   10. 11. 1887 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 181. 

167.  Жена Фекла Макаровна 29 лет Ум. 6. 10. 1892 г. То же То же 

168.  Сын Иван 5 лет Ум. 17. 08. 1888 г., оспа ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 102. 

169.  Дочь Степанида 10. 11. 1887 г.   То же 

170.  Васильев Федор Яковлевич 22 г. Акмолинская обл., г. 

Кокчетав 

21. 02. 07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 88. 

Венч. 14. 05. 07 г.  

171.  Жена Ксения Дмитриевна (д. Кузне-

цова) 

21 г. Самарская губ., Бу-

гульминский у., с. 

Девлезеркино 

Венч. 14. 05. 

07 г.  

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 89. 

172.  Васильева Минодора Петровна  Кр. жена 3. 07. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 87. 

173.  Вахонина Анна Васильевна, вдова 65 лет Умерла 26. 08. 1909 г.  ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 84. 

174.  Вахонина Евдокия Ермиловна, вдова 80 лет Умерла 1. 11. 1908 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 194. 

175.  Вдовин Михаил Владимирович  Курская губ,, Грайво-

ронский у., Дорого-

щанская в., д. Рожде-

ственка 

7. 07. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 76. 

176.  Владельщиков Епифан Васильевич    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 14 об. 

177.  Жена Варвара Яковлевна    То же 

178.  Дочь Анна 3. 02. 1891 г.   То же 

179.  Дочь Екатерина 27. 11. 1892 г.   ГААК. Ф. О. 144п. 5. Д. 507. Л. 159. 
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180.  Власов Федор Афиногенович  Барнаульский у., Ярковская в., с. Мар-

шанка. Вп. у. 2. 09. 1906 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 2. 

181.  Волкова Ксения Егоровна  Вперв. уп. 24. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 187. 

182.  Вольхин Ефим  Вперв. уп. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 237. 

183.  Вязников Иван Васильевич 27 лет, отст. 

солдат 

Тамбовская губ., Усманский у., Кули-

ковская в., д. Злягоща. 

Умер 20.12. 1908 г. «от боли в груди»  

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 66. 

184.  Вязников Прокопий Васильевич 30 лет То же; Умер 24. 06. 1909 г., тиф ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 71. 

185.  Вязникова Марфа Никитична, вдова  Умерла 20. 03. 1909 г.  ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 68. 

186.  Гавриленко Павел Семенович 95 лет Умер 20. 01 1908 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 181. 

187.  Гаврилов Василий Тимофеевич  Саратовская губ., г. Сердобск. Вп. у. 8. 

11. 1899 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 147. 

188.  Жена Прасковья Ивановна   То же То же 

189.  Дочь Мария 8. 11. 1899 г.   То же 

190.  Гаврилова Анна Тимофеевна  Мещанская дочь  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 147. 

191.  Гаршин Иван Георгиевич  Воронежская губ., За-

донский у., Лазовская 

в., д. Подгорная 

3. 03. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 68. 

192.  Жена Александра Филипповна  Ум. 3. 03. 

1909 г., от ро-

дов 

Там же 

193.  Голдобин Елисей Иванович 80 лет Умер 16. 12. 1892 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 245. 

194.  Голдобин Иван Елисеевич   16. 09. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 83 

об. 

195.  Жена Варвара Макаровна    То же. 

196.  Сын Иван 16. 09. 1891 г.   То же 

197.  Голощапов Евлампий Федорович 64 г.  3. 01.1907 г., паралич  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 98. 

198.  Голощапов Сидор Евлампиевич  18. 02. 1866 

г. 

 10. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 9. 

199.  Жена Евдокия Митрофановна  1. 03. 1878 г.  22. 10. 1906 г. То же 

200.  Дочери: Ирина 20. 09. 1899 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 123. 

201.   Анна 22. 10. 1906 г.    

202.   Ефросинья 13. 08. 1901 г.    

203.  Голощапова Акулина Романовна   27. 05. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 254. Л. 28. 
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204.  Голощапова Екатерина Тимофеевна, 

вдова 

  27. 05. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 254. Л. 28. 

205.  Гончаров Григорий Демьянович  Умер 22. 09. 1907 г., стар. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 113. 

206.  Гончаров Ксенофонт Зиновеевич   17. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 46. 

207.  Жена Ксения Ефимовна   То же То же 

208.  Сын Алексей 17. 03. 1900 г.   То же 

209.  Горбунова Прасковья Климовна  Оренбургская губ., Челябинский у., 

Еткульская в., д. Пуктыш. Вдова, ум. 

4. 01. 1895 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 221. 

210.  Горячкин Петр Яковлевич 36 лет Вятская губ., Нолинский у., д. Смо-

лина. Ум. 6. 12. 1908 г., простуда 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 196. 

211.  Гребников Кондрат Александро-

вич 

  19. 02. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 148. 

212.  Жена Ирина Фокиевна   То же  То же 

213.  Сын Илья 19. 12. 1896 г.   То же 

214.  Грибанов Александр Михайлович   1. 05. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 24. 

215.  Жена Ел…. Васильевна   То же То же 

216.  Сын Иван 1. 05. 1890 г.   То же 

217.  Грибанов Алексей Тимофеевич   4. 02. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 93. 

218.  Жена Евлампия Васильевна   То же То же 

219.  Дочь Агафья 4. 02. 1884 г.   То же 

220.  Грибанов Ларион Александрович 13. 10. 1869 г. Умер 13. 08. 1933 г.   

221.  Жена Наталья Тимофеевна 24. 05. 1871 г.  23. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 18. 

222.  Сын Александр 22. 10. 1899 г. Умер 1. 07. 1900 г. «от слабости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 141. 

223.  Григорьев Александр Алексеевич   8. 06. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 262 

224.  Сын Николай 5 недель Умер 8. 06. 1893 г.  То же 

225.  Гродов Никита Иванович   31. 01. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 9. 

226.  Жена Мария Даниловна   То же То же 

227.  Сын Федор 31. 01. 1892 г.    

228.  Груздев Христофор Ефимович  Костромская губ., Колгривский у., 

Ануфриевская в. Вп. у. 13. 06. 07 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 90. 

229.  Гуляева Евдокия Васильевна, вдова   19. 06. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 54 об. 
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230.  Гуринов Сергей Евдокимович  Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., с. Почаево. Вп. у. 

10. 08. 1908 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 190. 

231.  Гуринов Федор Иванович   12. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 7. 

232.  Гусев Андрей Иванович   5. 12. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 152. 

233.  Жена Мария Иосифовна   То же То же 

234.  Гусева Анастасия Кирилловна 45 лет Умерла 20. 11. 1893 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 291 

235.  Сын Николай 5. 12. 1892 г.   То же 

236.  Гусева Марина Яковлевна  Крестьян. девица  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 66. 

237.  Гусева Мирония Константиновна  Кр. вдова. Пермская губ., Екатерин-

бургский у., д. Старикова 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 60. 

238.  Гуслев Герасим Николаевич 32 Томская губ., Кузнецкий у., д. Дмитри-

евка. Венч. 2. 02. 07 г.  

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 86. 

239.  Давыдов Андрей Иванович  Боровская в., д. Ко-

стин Лог 

9. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 7. 

240.  Жена …… Михайловна    То же 

241.  Сын Иван 9. 10. 1906 г.    

242.  Демидов Андрей Савельевич   23. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 9. 

243.  Деминова Пелагея Дмитриевна   2. 09. 1906 ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 2. 

244.  Денисов Иосиф Степанович   13. 01. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 12. 

245.  Жена Евдокия Нестеровна   То же То же 

246.  Сын Петр 13. 01. 1899 г.   То же 

247.  Денисов Федосей Максимович   21. 07. 1889 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 190. 

248.  Жена Ефросинья Гавриловна   То же То же 

249.  Сын Иван 21. 07. 1889 г.   То же 

250.  Долгих Андрей Иванович  Тамбовская губ., Усманский у., Кули-

ковская в., с. Злегоща 

Вп. у. 12. 01. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 64. 

251.  Жена Ефросинья Никитична  12. 01. 1909 г., чахот.  Там же  

252.  Дубровина Мария Архиповна  Крестьн. жена 1. 04. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 39. 

253.  Дудников Сергей Макарович 56 лет Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., д. Рождественка 

Ум. 12. 09. 1909 г., катар желудка 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 84. 
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254.  Дудоров Иван Иванович  Воронежская губ., Задонский у., Ла-

зовская в., д. Подгорная. Вп. у.  

14. 01. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 64. 

255.  Дьячков Николай Ананьевич   16. 02. 1883 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 226. 

256.  Дочь Дарья   7. 08. 1886 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 258 

257.  Егоров Софрон Георгиевич   21. 02. 07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 88. 

258.  Екимов Трофим Иванович 22 г. Пермская губ., Шадринский у., Смо-

ленская в. и село. Венч. 2. 02. 1907 г.  

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 85. 

259.  Жена Серафима Емельяновна (дев. 

Алифанова) 

21 г. Барн. у., Курьинская 

в., с. Кузнецовское 

То же То же 

260.  Елузин Федор Ефимович   Отставной солдат 24. 11. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 107 

об. 

261.  Ермолаев Степан Кононович   23. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 215. 

262.  Жилкина Евдокия Васильевна  Крестьянская девица 24. 07. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 88 

263.  Жилкина Александра Степановна 50 лет Кр. жена. Ум. 14. 09. 1892 г., горячка ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 233. 

264.  Жилкина Наталья Степановна  Кр. девица 8. 05. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 49. 

265.  Жилкина Софья Степановна  Оренбургская губ., Челябинский у., 

Кипельская в., д. Пермякова. Венч. 13. 

01. 1895 г. в 20 л. с М. П. Превозкиным 

(д. Буканская, 33 г.) 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 171. 

266.  Забелин Федор Васильевич    23. 03.1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 32. 

267.  Жена Акулина (Анна) Филипповна   То же То же 

268.  Дочь Мария 23. 03. 1895 г.   То же 

269.  Сыновья:  Григорий 20. 11. 1897 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 136 

270.   Гавриил 21. 03. 1899 г. Умер 8. 07. 1900 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 41. 

271.  Забелина Ольга Прокопьевна  Крестьянская жена 25. 12. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 3. 

272.  Загайнов Дмитрий Лукич   2. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 223. 

273.  Загорулько Евстафий Максимович   29. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 20. 

274.  Зайков Михаил Георгиевич  Умер 8. 10. 1889 г., 50 лет от простуды ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 307. 

275.  Зайкова Олимпиада Егоровна  Крестьянская девица 3. 07. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 87. 

276.  Зайкова Пелагея Яковлевна  Вдова 10. 10. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 135. 

277.  Зайцев Григорий Климентьевич   14. 10. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 133 
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278.  Жена Варвара Ефимовна   То же То же 

279.  Сын Нестор 14. 10. 1884 г.   То же 

280.  Зайцев Иван Михайлович   6. 08. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 103. 

281.  Жена Евфимия Григорьевна   То же То же 

282.  Сын Григорий 6. 08. 1899 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 103. 

283.  Дочь Евгения 24. 12. 1906 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 19. 

284.  Засыпкин Леонтий Николаевич  Отставной солдат 15. 10. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 130. 

285.  Захаров Павел Долматович  Венч. 2. 02. 1900 г. 19 лет. Ум. 27. 06. 

1907 г. от чахотки. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 39. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 42. 

286.  Жена Анна Титовна (дев. Бирюкова) 21 г. Вятская губ., Уржумский у., Кужицкая 

в., Ямки Шульшана. Венч.2. 02. 1900 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 224. 

287.  Сын Алексей 22. 03. 1907 г.   То же 

288.  Захаров Петр Гаврилович   29. 07. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 59 

об. 

289.  Жена Лукерья Дмитриевна  Второй брак 3. 02. 1895 г. с С. Т. Кузь-

миных (д. Долгова) 

То же; Д. 672. Л. 190. 

290.  Сын Павел 29. 07. 1891 г.   То же 

291.  Зверев Матвей Дмитриевич   26. 08. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 111 

292.  Жена Вера Федоровна   То же То же 

293.  Дочь Наталья 26. 08. 1899 г. Ум. 20. 09. 1900 г., оспа То же; Л. 355. 

294.  Зверева Екатерина Аверкиевна   7. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 32. 

295.  Зибров Ефим Петрович  Орловская губ., Мало 

– Архангельский у., с. 

Городетское 

 ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 196. 

296.  Жена Ефимия Филипповна  Ум. 1. 12. 

1908 г. 

Там же 

297.  Зуев Никифор Прокопьевич   27. 10. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 130. 

298.  Жена Ольга Прокопьевна   То же То же 

299.  Дочь Прасковья 27. 10. 1896 г.   То же 

300.  Иванов Дементий   30. 06. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 57. 

301.  Иванов Иван Михайлович 80 лет Умер 26. 05. 1893 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 261. 

302.  Иванов Петр   5. 08. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 47. 

303.  Иванов Филипп Сидорович  Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., с. Рождественское 
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Ум. 25. 09. 1908 г., на вт. день после 

приезда 

304.  Иванова Матрена Ивановна  Вп. у. 5. 07. 1900 г. «Из чувашей»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 109. 

305.  Дочь Марфа 5. 07. 1900 г. Незаконнорожденная То же 

306.  Иванцов (Иванников) Андрей 

Ефимович 

 Вперв. упом. 10. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 250. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 215. 

307.  Сын Григорий 6 мес. Умер. 20. 08. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 355. 

308.  Ильин Леонтий   3. 07. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 59 

об. 

309.  Жена Меланья Филипповна    То же 

310.  Дочь Марфа 3. 07. 1891 г.   То же 

311.  Ильин Фрол Андреевич 30 лет Томский у., Чаусская 

в., д. Сидоровка 

Венч. 2. 02. 07 

г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 86. 

312.  Жена Фекла Федоровна (д. Ахит-

кина) 

26  То же То же 

313.  Исаков Иннокентий Иванович 55 лет, в 1909 

г. 

Ув. в запас унтер – оф. 27. 02. 1895 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 48; 

Оп. 6. Д. 1560. Л. 63.  

314.  Исаков Федор Иванович (Трофи-

мович) 

45 лет Умер 12. 09. 1899 г., 

простуда 

29. 05. 1885 ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 18. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 295. 

315.  Жена Пелагея Ивановна 33 г. Умер 10. 07. 1890 г., сердце ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 130 

316.  Жена вт. Евдокия Фадеевна (Репина)  Д. Малышев Лог  Венч. 2. 11. 1890 г.. в 18 лет 

317.  Дочери:  Вера  Венч. 3. 02. 1895 г., в 19 лет с А. А. Чу-

дановым (с. Старые Бутырки, 19 лет) 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 189. 

318.   Агриппина 13. 06. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 67. 

319.   Мавра 3. 11. 1893 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 179. 

320.   Александра 31. 11. 1897 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 131. 

321.  Сыновья Прокопий 27. 02. 1895 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 24. 

322.   Василий 30. 01. 1900 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 21. 

323.  Исакова Васса Афанасьевна   Солдатск. жена 23. 09. 1885 ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 38 

324.  Исакова Мавра Ивановна, вдова  Венч. с. М. И. Шкляе-

вым, д. Суслова 16. 

01. 1887 г. 

29. 05. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 18; 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 191. 

325.  Сын Дорофей, незаконнорожд. 29.05.1885 г.   Там же 
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326. Истомин Евдоким Павлович 23. 07. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 167. 

327. Сын Петр 1 мес. Умер 23. 07. 1884 г. То же 

328. Дочери: Фекла 24. 02. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 23. 

329.  Ефимия ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 29. 

330.  Анна 9. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 40. 

331. Истомин Сергей Сергеевич Отставной солдат 27. 08. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 101. 

332. Жена Варвара Дмитриевна То же То же 

333. Сын Александр 27. 08. 1892 г. То же 

334. Истомин Тимофей Васильевич 20 лет Венч. 26. 01. 1892 г.; ум. дол 1897 г. ГААК. Ф. О. 144п. 5. Д. 507. Л. 172. 

335. Жена Екатерина Филипповна (д. Ка-

занцева, д. Казанцева) 

20 лет Венч. 26. 01. 1892 г.; Венч. вт. бр. с А. 

Е. Греховым (д. Суслова, 40 лет) 26. 

10. 1897 г., в 26 лет

То же; ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. 

Л. 183. 

336. Дочь Евдокия 11. 02. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 31 

337. Сын Илья 18. 07. 1895 г. Умер 16. 08. 1895 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 92. 

338. Дочь Евдокия 24. 02. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 23. 

339. Истомина Анфиса Васильевна Крестьянская жена  9.10.1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 40 

340. Ищенко Трофим Иванович 28. 12. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 191. 

341. Жена Анна Васильевна 41 год Умерла 28. 12. 1896 г., роды То же 

342. Кабаков Яков Дмитриевич 16. 01. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 15. 

343. Жена Марина Захаровна То же То же 

344. Дочь Татьяна 16. 01. 1893 г. 

345. Кадина Анна Васильевна 80 лет Умерла 26. 08. 1893 г., от водянки ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 281. 

346. Казаков Александр Григорьевич 10. 11. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 101 

об. 

347. Жена Анна Федотовна То же 

348. Сын Павел 10. 11. 1891 г. То же 

349. Казаков Илья Григорьевич 10. 11. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 101 

об. 

350. Казаков Трофим Дмитриевич 26. 01. 07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 83. 

351. Казанцев Аверкий Николаевич 7. 10. 1884 г.; 10. 

11. 1885 г., венч. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Лл. 62, 

129 

352. Жена Ирина Афанасьевна (дев. Вонь-

хина, д. Крестьянская) 

10. 11. 1885 г., 

венч. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 62. 
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353.  Сын Георгий 4.01. 1887 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 130. 

354.  Казанцев Вукол Федосеевич   26. 01. 1885 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 5 

355.  Казанцев Фома Федосеевич   4. 02. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 233. 

356.  Сын Ефим 6 мес. Умер 4. 02. 1899 г., простуда То же 

357.  Казанцева Мария Яковлевна  Крестьян. девица  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 266 

358.  Калешко Иван Иванович жена 

Матрена Пантелеевна 

 Барнаульский у., Яр-

ковская в., с. Мар-

шанка 

2. 09. 1906 г ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 2. 

359.  Каныгин Алексей Никонович  Венч. 18. 10. 1900 г., 23 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 243. 

360.  Жена Федора Григорьевна (д. Бесова) 18 лет Венч. 18. 10. 1900 г., 18 лет ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 243. 

361.  Каныгин Никон Федорович 50 лет. Ум. 

25. 04. 1885 г. 

Екатеринбургской 

уездн. команды рядов. 

От горячки ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л.76. 

362.  Каныгин Степан Иванович   10. 08. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 129. 

363.  Капков Тимофей Андреевич   16. 03. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 67. 

364.  Жена Анна   То же То же 

365.  Дочь Анастасия 16. 03. 1893 г.   То же 

366.  Каплин Иван Алексеевич  Зап. унтер – офицер 6. 06. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 96. 

367.  Жена Васса Ивановна   То же То же 

368.  Дочь Акулина 6. 06. 1893 г.   То же 

369.  Каплина Матрена Григорьевна   6. 12. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 15. 

370.  Сын Семен 30. 08. 1906 г.   То же 

371.  Караченцова Наталья Петровна  Крестьянская жена 26. 04. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 69. 

372.  Кареков Александр Михайлович 80 лет Пермская губ., Чер-

дынский у., Касинская 

в., д. Зенкова 

Ум. 28. 01. 

1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 65. 

373.  Карташов Иван Поликарпович   3. 10. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 158 

374.  Картуков Тимофей Гаврилович   4. 10. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 236. 

375.  Сын Яков 3 мес. Умер 4. 10. 1892 г.  То же 

376.  Катков Елисей Григорьевич   19. 08. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 140. 

377.   Жена Наталья Панфиловна   То же То же 

378.  Сын Андрей 19. 08. 1893 г.    

379.  Качусов Андрей Трофимович 70 лет Умер 27. 07. 1887 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 215. 

380.  Кашин Алексей Михайлович   12. 12. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 144 



151 
 

381.  Кашкаров Михаил Осипович    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 355. Л. 283. 

382.  Кеин Иван Семенович   27. 06. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 82. 

383.  Жена Василиса Сидоровна   То же То же 

384.  Дочь Анна 27. 06. 1899 г. Умерла 12. 08. 1899 г.  То же 

385.  Сын Максим 10. 08. 1900 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 129. 

386.  Кеин Семен Федорович 63 года Умер 25. 08. 1899 г., от разрыва сердца ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 292. 

387.  Кириллов Яков Сидорович  Самарская губ., Бугульминский у., Че-

тырлинская в. и с. Вп. у. 16. 09. 1908 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 192. 

388.  Кириллова Евдокия Кирилловна  Кр. жена. Вп. у. 27. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 16. 

389.  Кириченко Яков Гаврилович 83 г. Умер 3. 05. 1907 г. 19. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 99. 

390.  Жена Вера Михайловна  Умерла 19. 01. 1907 г.  Там же 

391.  Кириченко Фома Тимофеевич 55 лет Умер 30. 08. 1900 г. от горячки ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 359. 

392.  Кириченко Елена Корнеевна, вдова  79 лет Умерла 17. 09. 1908 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 194. 

393.  Кириченко Наталья Ивановна, вдова   1. 09. 1909 г., горяч  ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 83. 

394.  Кичигин Михаил Сидорович 26 лет Венч. 29. 04. 1887 г.;. отст. унтер – оф. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 200 

395.  Жена Параскева Семеновна 20 лет То же; дев. Орлова. д. Долгова То же 

396.  Дочь Анна 4. 09. 1888 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 54. 

397.  Дочь Ксения 24. 01. 1891г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 12 об 

398.  Сын Роман 16. 11. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 148. 

399.  Дочь Таисия 15. 05. 1897 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 53. 

400.  Клевин Степан Тихонович  Черниговская губ., Сосницкий у., По-

гореловская в. и с. Ум. 3. 10. 1907 г. от 

водянки 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 113. 

401.  Кленев Василий Федорович  Впервые упоминается. 27. 10. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 245. 

402.  Климонтов Николай  Впервые упоминается 10. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 250. 

403.  Кожин Иван Петрович   7.10. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 154. 

404.  Козлов Федор Степанович   22. 09. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 355. 

405.  Его вдова 77 лет Умер 22. 09. 1900 г., «от старости»  То же 

406.  Кокин Иван Алексеевич 24 г. Пермская губ, Шадринский у., Баклан-

ская в. и с. Вп. у. 1896 г., венч. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 149. 

407.  Жена Агафья Марковна (дев. Пету-

хова) 

  1896 г., венч. То же 

408.  Колесников Ефим Георгиевич  Впервые упоминается в 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 237. 
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409.  Колмагоров Андриан Яковлевич  Пермская губ., Екатеринбургский у., 

Маминская в., д. Старикова. Вп. у. 3. 

01. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 63. 

410.  Жена Наталья Федоровна 48 лет Умер 3. 01. 1909 г., катар желудка ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 63. 

411.  Колмагоров Виктор Андреевич   4. 11. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 137. 

412.  Колмагоров Иван Иосифович   21. 08. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 125. 

413.  Жена Федосья Петровна   То же  То же 

414.  Сын Афанасий 21. 08. 1884 г.   То же 

415.  Дочь Секлетинья 1.01. 1886 г.    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 209. 

416.  Колмагоров Иосиф Дмитриевич   19. 08. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 140. 

417.  Колмагоров Михаил Иосифович   16. 07. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 114. 

418.  Жена Елена Иосифовна   То же  

419.  Сын Илья 16. 07. 1884 г.    

420.  Сын Семен 3. 02. 1891 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 9 

421.  Дочь Афанасия 9.10. 1885   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 40 

422.  Сын Дементий 5. 08. 1888 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 47. 

423.  Дочь Агриппина 18. 06. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 67. 

424.  Колмагорова Таисия Михайловна 18 лет.  Пермская губ., Екатеринбургский у., 

Маминская в. и село. Венч. 31. 01. 

1892 г. с К. А. Сусловым (д. Суслова) 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 174. 

425.  Колмагоров Николай Михайлович 23 года Умер 7. 09. 1892 г., тифозн. горячка ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 230. 

426.  Жена Дарья Степановна   22. 02. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 42. 

427.  Сын Василий 22. 02. 1893 г.   То же 

428.  Колмогоров Устин Егорович   4. 11. 1892 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 137. 

429.  Жена Матрена Ивановна   То же То же 

430.  Сын Михаил 4. 11. 1892 г.   То же 

431.  Колпакова Александра Кузьмовна   24. 01. 1891 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 12 

об. 

432.  Кольчин Василий Селиверстович   23. 05. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 60. 

433.  Жена Анна Федоровна   То же То же 

434.  Сын Иван 23. 05. 1892 г.   То же 

435.  Комлева Евдокия Егоровна  Крестьянская жена 24.06. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 78. 

436.  Кондратьев Егор Кириллович   25. 09. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 86 об. 
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437.  Жена Ирина Ивановна    То же 

438.  Сын Григорий 25. 09. 1891 г.   То же 

439.  Кондрашкин Никандр Назарович   19. 02. 07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 88. 

440.  Конев Авксентий Андреевич 60 лет Пермская губ., Осинский у., Комаров-

ская в.с. Северно – Починок 

Умер 27. 01. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 65. 

441.  Конев Потап Авксентьевич 18 лет То же 15. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 81. 

442.  Жена Потапа Прасковья Ивановна 

(дев. Якимова) 

17 лет Пермская губ., Шадринский у., Смо-

линской в. и с. Венч. 15. 01. 1907 г. 

То же 

443.  Конин Трофим Васильевич   27. 08. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 101. 

444.  Конина Анастасия Федоровна   3. 07. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 73. 

445.  Коновалов Антон Иванович  Змеиногорский у., Чарышская в., д. 

Кособокова. Вп. у. 9. 06. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 71. 

446.  Корепов Константин Максимович     

447.  Корепанова Евгения Алексеевна  Вдова, вт. брак в 25 лет с И. П. Остани-

ным (д. Шелаболихинская заимка, 28 лет) 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 212. 

448.  Коровин Андрей Абрамович  Тобольская губ., Тюкалинский у., Ка-

бардинская в., д. Бусина. Вп. у.  

10. 03. 1892 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 30. 

449.  Коровина Агафья Агафоновна  То же; кр. девица 12. 04. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 49. 

450.  Коротких Степанида Ивановна   4. 06. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 47 

об. 

451.  Косилов Георгий Васильевич  Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., д. Смородина. Вп. у. 23. 

06. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 71. 

452.  Косилов Григорий Маркович   11. 12. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 15. 

453.  Жена Анна Ефимовна 23. 12. 1872 г.  То же То же 

454.  Сын Степан 27. 04. 1902 г.    

455.  Сын Николай 11. 12. 1906 г.  То же То же 

456.  Косилов Наум Андреевич жена Фа-

тина Михайловна 

 Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., д. Почаева. Впервые 

упоминается 9. 03. 1891 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 24 об. 

457.  Дочь Матрена 9. 03. 1891 г.   То же 
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458.  Косилова Христина Яковлевна   9. 03. 1891 г. То же 

459.  Косинов Борис Петрович   22. 03. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 43. 

460.  Жена Наталья Ивановна   То же То же 

461.  Дочь Мария 22. 03. 1907 г.   То же 

462.  Косинов Леонид Михайлович   7. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 25. 

463.  Жена Ирина Васильевна     Умерла 7.10. 1906 г. от родов Там же. 

464.  Котов Георгий Семенович   10. 08. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 341. 

465.  Жена Анна Семеновна  Умерла 10. 08. 1900 г. от горячки То же 

466.  Котов Степан Дмитриевич 51 год 11.12. 1884 г., чахот.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 176. 

467.  Котова Агафья Александровна 64 Вдова, умерла 4.08. 1889 г., от удушья ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 255. 

468.  Кочнев Степан Киприанович   14. 06. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 68. 

469.  Кошкарева Евдокия Степановна  Солдатск. жена 1.10.1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 127. 

470.  Кошкин Андрей Семенович   4. 09. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 106. 

471.  Крапивина Васса Ферапонтовна 80 лет Умерла 2. 11 1892 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 240. 

472.  Кузнецов Василий Дмитриевич  Самарская губ., Бугульминский у., Ко-

стюнькинской в., с. Девлезеркино 

Впервые упоминается 14. 06. 1907 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 105. 

Чуваш 

473.  Кузнецов Петр Степанович  Впервые упоминается 13. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 45. 

474.  Жена Федора Федотовна  То же То же 

475.  Дочь Дарья 13. 03. 1900 г.  То же 

476.  Кузнецов Степан Афанасьевич   3. 08. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 109. 

477.  Жена Евдокия Степановна  Умерла 3. 08. 1907 г., «от старости»  Там же 

478.  Дочь Дарья   20. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 34. 

479.  Кузьмина Евдокия Григорьевна, девица   3. 12. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 14. 

480.  Кузьмина Пелагея Кирилловна, вдова 68 лет Умерла 4. 04. 1909 г.  ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 68. 

481.  Кузьмина Ульяна Ивановна   5. 07. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 109. 

482.  Кузьминов Михаил Иванович  Самарская губ., Бугульминский у., д. 

Баландаева. Вперв уп. 23. 09. 1906 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 24. 

Чуваш.  

483.  Кузютин Павел Григорьевич  Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., д. Почаево. Впервые 

упоминается 7. 10. 1908 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 193. 

484.  Жена Ефросинья Федоровна 25 лет Умерла 7. 10. 1908 г.  Там же 
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485. Куклин Алексей Емельянович Томская губ., Каинский у., Осиновская 

в., д. Старо – Гутова. Умер 29. 11. 1906 

г. от чахотки. Ув. в зап. рядовой 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 27. 

486. Кулаков Семен Макарович 19. 03. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 42. 

487. Жена Устинья Николаевна То же То же 

488. Дочь Мария 19. 03. 1907 г. 

489. Кулаков Федор Макарович 1. 09. 1906 г ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 2. 

490. Кулакова Агафья Георгиевна Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., с. Пороз 

491. Кунгурова Параскева Кирилловна 80 лет Умерла 17. 01. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 64. 

492. Кунгурцева Евдокия Адриановна 7. 01. 1907 г., венч. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 79. 

493. Кунгурцева Лукерья Андриановна Крестьянская девица 25. 08. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 145. 

494. Кунов Порфирий Миронович  Умер 25. 10. 1906 г., «от старости» ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 25. 

495. Кунова Федора Васильевна 6. 09. 1906 г ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 3. 

496. Лавров Семен Дмитриевич Умер 19. 10. 1907 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 116. 

497. Ладейщиков Алексей Артемьевич 3. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 39. 

498. Ладейщиков Александр Корнилович 31 год венч., 

32 г. умер, 

простуда 

Пермская губ, Екатеринбугский у., 

Маминская в., д. Старикова. Венч. 10. 

11. 1893 г. Умер 24. 11. 1895 г.

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 240. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 283. 

499. Жена Варвара Тимофеевна (д. Конева) 18 лет То же То же 

500. Ладейщиков Гаврил Дмитриевич Впервые упоминается 24. 11. 1899 г.; 

уп. 2. 02. 1907 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 85. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 163. 

501. Жена Евдокия Александровна 24. 11. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 163. 

502. Сын Иван 6 недель Умер 3. 02. 1899 г. «от кашля» ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 233. 

503. Дочь Екатерина 24. 11. 1899 г. Умерла 15. 02. 1900 г. «от слабости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 262. 

504. Ладейщиков Дмитрий Федорович 27. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 20. 

505. Жена Евдокия Терентьевна 4. 12. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 140. 

506. Дочь Анастасия 19 лет Венч. 1. 11. 1892 г. с А. М. Гусевым ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 190. 

507. Сын Иван 4. 12. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 140. 

508. Лазарев Иван Козьмич 20 лет Томский у., Чаусская 

в., д. Сидоровка 

Венч. 21.02.07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 88. 

509. Жена Параскева Сергеевна (д. Романова) 21 год То же То же 

510. Лазарев Марк Степанович 18. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 9. 
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511.  Лариков Иван Емельянович  Курская губ., Грайворонский у., Ка-

мышловская в. и с. Вп. у. 11. 09. 1909 

г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 84. 

512.  Ларикова Екатерина Ивановна  11. 01. 1891 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 11. 

513.  Ларикова Мария Романовна  Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., с.Мокрая Орловка 

Умерла 10. 10. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 86. 

514.  Ларионов Тимофей Максимович  Костромская губ., Кологривский у., 

Ануфриевская в. Вп. у. 13. 06. 07 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 90. 

515.  Лебедева (дев. Дьячкова) Дарья Ни-

колаевна 

   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 123. 

516.  Лебедев Исаак Егорович   06. 04. 1886 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 245. 

517.  Жена Анна Алексеевна    То же 

518.  Сын Максим 6. 04. 1886 г.   То же 

519.  Дочь Акулина 3. 06. 1887 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 149. 

520.  Дочь Василиса 11.01. 1889 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 152. 

521.  Сын Гаврил 16. 03. 1891 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 27 об. 

522.  Дочь Прасковья 27. 07. 1892 г.   ГААК. Ф. О. 144п. 5. Д. 507. Л. 91. 

523.  Липовской Давид Лукьянович 80 лет Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., с. Почаево. Ум. 3. 06. 

1908 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 187. 

524.  Литвинова Анна Прокопьевна  Крестьянск. девица. Впервые упомина-

ется 1. 03. 1900 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 37. 

525.  Литвинцев Алексей Иванович  Впервые упоминается 26. 04. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 69. 

526.  Жена Мария Прокопьевна  То же То же 

527.  Сын Яков 26. 04. 1900 г.  То же 

528.  Лихачев Василий Васильевич   31. 12. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 5. 

529.  Жена Акулина Степановна   То же То же 

530.  Дочь Татьяна 31. 12. 1891 г.   То же 

531.  Ломшаков Андрей Егорович   12. 12. 1892 г. ГААК. Ф. О. 144п. 5. Д. 507. Л. 159. 

532.  Жена Агриппина Романовна   То же То же 

533.  Сын Павел 12. 12. 1892 г.   То же 

534.  Лошаков Антон Ефимович   16. 08. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 130. 
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535. Жена Матрена Дмитриевна То же То же 

536. Сын Демид 16. 08. 1900 г. То же 

537. Лошков Савватей Михайлович 2. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 176. 

538. Жена Ольга Давыдовна То же То же  

539. Сын Никандр 2. 11. 1900 г. То же 

540. Лошманов Иван (Иосиф) Афанасьевич 20. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 34. 

541. Жена Анна Савельевна То же То же 

542. Дочери:  Марфа 4. 11. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 147. 

543.  Марина 20. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 34. 

544.  Евдокия Умерла 2. 10. 1897 г. «от слабости» ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 263. 

545. Сын  Еремей 3 года Умер 1. 03. 1897 г. от оспы ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 263. 

546. Лошманов Яков Семенович 30. 10. 1878 г. 

Ум. 16. 01. 

1929 г. 

Венч. 2. 02. 07 

г., 38 лет 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 86. 

547. Жена Евдокия Абрамовна (д. Христо-

форова) 

30 лет Касмалинская. в., д. 

Закладная 

То же То же 

548. Сын Алексей 16. 03. 1907 г. То же 

549. Лошманова Акулина Евсеевна 13. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 8. 

550. Лошманова Пелагея Ивановна, дев.  Умерла 23. 04. 1909 г. восп. легких ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 70. 

551. Лубягин Дементий Амвросиевич Впервые упоминается 5. 09. 1889 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 115. 

552. Жена Анастасия Ермиловна То же То же 

553. Дочь Елизавета 5. 09. 1889 г. То же 

554. Лубягин Емельян Павлович Умер ок. 1885 г. 21. 09. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 125. 

555. Жена Евдокия Никитична То же То же 

556. Дочь Ефросинья 21. 09. 1884 г. То же 

557. Сын Василий 9. 04. 1887 г. незаконнорожденный 

558. Лубягин Феофан Венч. 9. 05. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 172. 

559. Жена Анастасия Ермолаевна (д. 

Неустроева, д. Суслова) 

То же То же 

560. Лубягина Любава Ефимовна Крестьянская жена 19.02. 1887 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 145. 

561. Лубягина Ульяна Артамоновна 65 Умерла 18.05. 1886 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 299. 

562. Лузин Аркадий Алексеевич 15. 01. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 13. 

563. Жена Евдокия Григорьевна То же То же 
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564.  Сын Петр 15. 01. 1899 г.   То же 

565.  Лузин Артемий Федорович 67 лет Умер 28. 05. 1909 г.  ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 70. 

566.  Лютаев Иван Максимович   16. 02. 1883 г., ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 226. 

567.  Лютаев Петр Устинович   16. 02. 1883 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 226. 

568.  Дочь Ксения 1866 г. Венч. с В. Ф. Казанцевым, д. Казан-

цева, 20. 04. 84 г 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 147. 

569.  Лютаева Матрена Калистратовна  д. Малые Бутырки. Ум. 9.01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 99. 

570.  Маленьких Егор Дмитриевич   23. 09. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 63. 

571.  Жена Евдокия   То же То же 

572.  Сын Яков 23. 09. 1888 г.   То же 

573.  Жена вт. Федора Гавриловна (вдова, 

Пьянкова) 

 Венч. 10. 11. 1893 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 241 

574.  Мальков Василий   31. 12. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 244. 

575.  Дочь Матрена 6 недель Умерла 31. 12. 1892 г.   

576.  Мальков Иван Зотеевич  Венч. 7. 01. 1900 г. 20. 10. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 166. 

577.  Жена Прасковья Васильевна (д. Жа-

бина, д. Казанцева) 

 То же  То же 

578.  Дочь Анна Окт. 1900 г.   То же 

579.  Мальчиков Андрей Егорович   27. 01. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 130. 

580.  Жена Евдокия Хрисанфовна 40 лет Умерла 21. 09. 1889 г., от лихорадки ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 259. 

581.  Жена вт. Агриппина Романовна  Умерла 15. 08. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 56. 

582.  Дочь Афанасия  Крестьянская девица 19. 04. 1889 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 176. 

583.  Сын Владимир 15. 08. 1890 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 56. 

584.  Мальчиков Матвей Андреевич 27 лет Венч. вт. брак 8. 10. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 180. 

585.  Жена Евдокия Ивановна (д. Кашка-

рова, с. Старые Бутырки) 

21 год То же  То же 

586.  Дочь Евдокия 3 недели Умерла 20. 08. 1897 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 228. 

587.  Мартынов Афанасий Иванович   7. 01.1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 79. 

588.  Матюнин Аркадий Васильевич   20. 05. 1900 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 80. 

589.  Жена Александра Ефимовна   То же То же 

590.  Сын Алексей 20. 05. 1900 г.   То же 

591.  Матюнин Яков Семенович   15. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 28. 

592.  Жена Соломония Степановна   15. 01. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 8. 
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593. Сын Филипп 15. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 28. 

594. Матюнина Васса Семеновна Крестьянская девица 8. 07. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 114. 

595. Матюнина Степанида Петровна Крестьянская жена 15. 01. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 8. 

596. Матюнина Татьяна Васильевна Вдова 6. 01. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 222. 

597. Сын Федор Семенович 9 лет Умер 6. 01. 1895 г., скарлатина То же 

598. Мезенцев Тимофей Васильевич 9. 07. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 39. 

599. Жена Елена Трофимовна То же То же 

600. Жена вт. Олимпиада Михайловна 8. 10. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 136. 

601. Сыновья:  Илья 9. 07. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 39. 

602.  Ефим 8. 10. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 136. 

603.  Михаил 2. 11. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 132. 

604. Мелехина Прасковья Александровна Крестьянская девица 7. 02. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 28. 

605. Мельников Егор Трофимович 11. 02. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 10. 

606. Мельников Зотей Фомич 22. 11. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 188. 

607. Мельчаков Матвей Андреевич 31. 07. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 91. 

608. Жена Агния Гавриловна Умерла 14. 06. 1897 г., 24 года, от горячки То же; ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 233. 

609. Дочь Евдокия 31. 07. 1897 г. То же 

610. Мигунов Семен Дмитриевич 84 г. Умер 3. 03. 1909 г.  ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 66. 

611. Миронов Василий Дмитриевич Отст. солдат Умер 1. 11. 1899 г., в 

50 лет, паралич 

21. 08. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 125. 

612. Миронов Василий Иванович Пермкая губ., Екатеринбургский у.. 

Маминская в., д. Подкорытова. 

Венч. янв. 1895 г. 20 лет 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 186. 

613. Жена Анна Лукьяновна (д. Колпакова) 5. 11. 1900 г. венч. втор. с А. И. Шевелевым То же, 17 лет 

614. Сыновья: Иван 6. 01. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 5. 

615.  Василий 2. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 39. 

616. Миронов Василий Кондратьевич 26. 03. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 68. 

617. Миронов Маланий Филиппович 80 лет Умер 15. 01. 1893 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 247 

618. Миронова Анфея Егоровна Солдатская жена 14. 10. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 44. 

619. Михалев Ксенофонт Данилович 86 лет Умер 28. 02. 1908 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 183. 

620. Мишенин Авксентий Прохорович 30. 04. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 234. 

621. Мишенин Емельян Алексеевич Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., с. Почаево. Вп. у.  

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 189. 
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21. 6. 1908 г. 

622.  Мишенин Петр Алексеевич  То же 11. 10. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 86. 

623.  Молоков Зотей Фомич   24. 11. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 107 

об. 

624.  Жена Доротея Григорьевна    То же 

625.  Сын Григорий 24. 11. 1891 г.   То же 

626.  Дочь Матрена 15. 11. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 143. 

627.  Молчанова Афанасия Андреевна  Кр. девица 19. 04. 1889 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 170. 

628.  Мотаев Иван Максимович    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 62. 

629.  Мошков Григорий Матвеевич  Унтер – оф. запаса 29. 08. 1895 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 117. 

630.  Жена Анна Андреевна   То же То же 

631.  Дочь Елизавета 29. 08. 1895 г.   То же 

632.  Мурзин (Мурза) Дмитрий   6. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 249. 

633.  Муштаев Ермил Семенович   8. 10. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 236. 

634.  Дочь младш. Прасковья 1 год Умерла 8. 10 1892 г.   То же 

635.  Муштаев Иван Павлович 57 лет Умер 02. 1881г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 14. 

636.  Муштаев Николай Иванович   24. 12. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 2. 

637.  Жена Минодора Васильевна   То же То же 

638.  Сын Степан 24. 12. 1892 г.   То же 

639.  Недопрядченко Митрофан Василь-

евич 

 Курская губ., Корочанский у., Подоле-

шанская в., с. Подъяруг. Венч. вт. в 43 

года, 25. 10. 1895г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 214. 

640.  Жена вт. Мария Лукинична (д. Хромцова) 18 лет Венч. 25. 10. 1895 г.  То же 

641.  Нестеров Никита Александрович   2. 09. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 113 

642.  Жена Ксения Кузьминична   То же То же 

643.  Дочь Елизавета 2. 09. 1899 г.   То же 

644.  Неуйман Иван Григорьевич  Пермская губ., Екатеринбургский у., 

Маминская в. и село. Вп. у. 31. 01. 

1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 65. 

645.  Неустроев Трофим Алексеевич   12. 11. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 12. 

646.  Никулин Степан Парамонович 2704. 1885 г. Курская губ., Обоян-

ский у., Пенская в. и 

село 

7. 09. 1909 г ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 84. 

647.  Жена Александра Корниловна  Ум. 7. 09. 

1909 г., тиф 

Там же 
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648. Сын Павел 1. 07. 1909 г. 

649. Жена Степана втор. Мария Дор. . 17. 11. 1899 г. 

650. Новиков Дементий Емельянович 23. 10. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 169. 

651. Жена Евдокия Семеновна То же  То же 

652. Дочь Прасковья 23. 10. 1900 г. То же 

653. Новиков Елисей Григорьевич 26. 11. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 135. 

654. Жена Наталья Памфиловна То же То же 

655. Сын Николай 26. 11. 1884 г. 

656. Новиков Емельян Емельянович 16. 12. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 16. 

657. Новикова Александра 8. 09. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 3. 

658. Новоселова Варвара Дмитриевна Крестьянская жена 13. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 45. 

659. Носырев Денис Трифонович Увол.в запас рядов. 30. 06. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 57. 

660. Жена Пелагея Денисовна (Коныгина) Вдова, второй брак То же, венч. То же 

661. Оглязнев Кузьма Яковлевич 38 лет Ув. в зап. рядовой. Венч. 11. 06. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 209. 

662. Жена Анна Терентьевна (д. Суслова, 

д. Суслова) 

20 лет Венч. 11. 06. 1899 г. То же То же 

663. Дочь Ефросинья 1. 10. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 127. 

664. Окороков Константин Иванович Колл. секр. Умер 23. 03. 1911 г., 

50 лет, от чахотки 

2. 09. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 2. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 

185. 

665. Жена Анна Яковлевна 2. 09. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 2. 

666. Осинцев Венедикт Терентьевич Отст. солд. Пермская губ., Екатерин-

бургский у., Логиновская в.,с. Черно-

усовское. Вп. уп. 10. 10. 1893 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 174. 

667. Жена Варвара Евдокимовна 8. 05. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 49. 

668. Сын Иван 8. 05. 1895 г. То же 

669. Дочь Агриппина 23. 06. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 69. 

670. Осипов Михаил Прохорович 34 г. Костромская губ., Кологривский у., 

Ануфриевская в., д. Шевелева. Венч. 

13. 06. 1907 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 90. 

671. Жена Екатеринна Петровна (д. Соло-

вьева) 

Костромск. Губ,. Кологивский у., 

Ануфриевская в., д. Большой Старой 

Венч. 13. 06. 1907 г. 

То же 
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672.  Павлов Лука  Отст. солдат  11. 10. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 91 

об. 

673.  Перцев Тихон Козьмич  Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в.,д. Камышинка. Вп. у. 

24. 08. 1908 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 192. 

674.  Петров Афонасий Иванович   8. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 5. 

675.  Петров Николай Александрович   2. 11. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 43. 

676.  Жена Ксения Елиферьевна  Впервые упоминается 2. 11. 1885 г. 

Умерла 29. 04. 1900 г. от горячки 

То же; ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 

Л. 278.. 

677.  Жена вт. Анастасия Петровна (д. Ко-

старева, с. Бутырское) 

25 лет Венч. 1900 г., перв. 

брак 

  

678.  Дочери: Матрена 2. 11. 1885 г.   То же 

679.   Анна 2. 02. 1897 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 16. 

680.   Федора Младенец Умерла 15. 02. 1900 г. «от слабости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 267. 

681.  Сыновья:  Александр 16. 08. 1889 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 214. 

682.   Дмитрий 26. 10. 1891 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 95 об. 

683.   Иван 8. 05. 1899 г. Умер 6. 07. 1899 г., «от слабости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 61. 

684.  Петров Федор Петрович   8. 11. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 21. 

685.  Петрова Александра Александровна  Солдатская девица 1. 01. 1886 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 209. 

686.  Петухов Алексей Петрович 23 г.  16. 09. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 153. 

687.  Жена Анисья Нефедовна (дев. Бли-

нова) 

18 л. Д. Суслова Касмалин-

ской вол. 

Тоже, брак То же. 

688.  Дочь Акулина  Умерла 1. 08. 1900 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 342. 

689.  Петухов Афанасий Иванович  Ув. в зап. рядов.  24. 02. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 240 

690.  Жена Ольга Васильевна   20. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 33. 

691.  Дочь Анна 1 год Умерла 24. 02. 1899 г., оспа То же 

692.  Сыновья:  Тимофей 20. 02. 1900 г. Умер 25. 05. 1900 г. То же; Д. 999. Л. 316. 

693.   Георгий 20. 02. 1900 г.  То же 

694.  Петухов Леонтий Иванович 25 лет Зап. солдат. Венч. 10.09. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 230 

695.  Жена Ольга Васильевна (д. Тарабанова)  Венч. 10. 09. 1893 г.,   То же 

696.  Петухов Петр Кириллович   13. 09. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 84 об 

697.  Жена Мария Власовна    То же 

698.  Дочь Татьяна 9.01. 1887 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 130. 
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699. Сын Михаил 7 мес. Умер 9. 04. 1892 г. 16. 03. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 84 об. 

700. Дочь Ирина 30.04. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 24. 

701. Дочь Евдокия 4. 03. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 47. 

702. Сын Иван 25. 05. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 61 

703. Петухова Дарья Николаевна, вдова Умерла 29. 09. 1891 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 179. 

704. Петухова Екатерина Максимовна, вдова Умерла 5. 10. 1908 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 193. 

705. Петухова Лукерья Васильевна Крестьянская девица  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 67. 

706. Печеная Ирина Павловна Крестьянская жена  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 169. 

707. Пиндюрин Иван Васильевич Д. Сыропятская 23. 04. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 103. 

708. Писарев Иосиф Антонович 14. 11. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 155. 

709. Жена Агафья Герасимовна То же То же; уп. так же в1906 г. 

710. Сын Григорий 14. 11. 1899 г. То же 

711. Писарев Семен Тимофеевич 23. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 18. 

712. Плетнева Марина Яковлевна Крестьянская жена 4. 11. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 147. 

713. Плотников Семен Степанович 14. 04. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 102. 

714. Сын Петр Умер . 14. 04. 1888 г., младенец, оспа ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 102. 

715. Подкорытов Сергей Афанасьевич 24. 10. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 181. 

716. Жена Анна Епифановна 2. 07. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 68. 

717. Сын Иван 3 месяца Умер 1. 08. 1889 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 254. 

718. Дочь Февронья 2. 07. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 68. 

719. Дочь Евлампия 4 мес. Умерла 10. 05. 1895 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 241. 

720. Подкорытов Исаак Кузьмич 50 лет Умер 01. 1881г. от горячки ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 2. 

721. Подкорытова Екатерина Дмитриевна Крестьян. девица. Вп. у. 2. 09. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 48. 

722. Покровская Параскева Филипповна Умерла 20. 01. 1909 г.  ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 65. 

723. Полевцев Федор Иванович Барнаульский у., Ка-

мышинская в. и с. 

14. 06. 1909 г.  ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 71. 

724. Поливанов Емельян Васильевич Курская губ., Корочанский у., Зимо-

вейская в., сл. Козьмодемьянская. 

Вп. у. 13. 01. 1908 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 181. 

725. Жена Прасковья Алексеевна 38 лет Умерла 13. 01. 1908 г. Там же 

726. Поло(у)нчиков Абрам Федорович 27. 12. 1898 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 2. 

727. Жена Мария (Екатерина) Макси-

мовна 

То же То же 
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728.  Дочь Анастасия 27. 12. 1897 г.   То же 

729.  Сын Иосиф 23. 06. 1900 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 102. 

730.  Полошкин Петр Иванович  Тобольская губ., Ишимский у., Локтин-

ская в., с. Смирново. Вп. у. 9. 04. 1907 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 103. 

731.  Полыгалов Иван Яковлевич Венч. Д. Суслова 7. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 38. 

732.  Жена Евдокия Андриановна   То же То же 

733.  Дочь Анна 3. 02. 1907 г.   То же 

734.  Полянский Яков Данилович 30 лет Умер 14. 03. 1900 г. от чахотки ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 293. 

735.  Полянская Мария Филипповна  Крестьянская жена 16. 06. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 95. 

736.  Пономарев Иосиф Кузьмич   16. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 184. 

737.  Жена Мария Григорьевна   То же То же 

738.  Сын Иван 16. 11. 1900 г.   То же 

739.  Попов Лаврентий Андрианович   23. 09. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 63. 

740.  Попов Павел Ефремович  Пермская губ. Екате-

ринбургский у., Ма-

минская в. 

2. 10. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 131. 

741.  Попов Степан Васильевич 60 лет Умер 9. 09. 1887 г. от ревматизма ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 219 

742.  Попов Федор Петрович 39 лет Умер 13. 07. 1909 г., тиф ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 77. 

743.  Попова Анна Евтихиевна   10. 01. 1907 ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 32. 

744.  Попова Анна Илларионовна, вдова 70 лет Умерла 14. 02. 1881 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 7. 

745.  Попова Анна Федоровна, вдова 90 лет Умерла 3.06. 1886 г.  ГААК, Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 301. 

746.  Попова Ирина С…, вдова  Умерла 16. 03. 1907 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 102. 

747.  Поповцев Александр Григорьевич 38 лет Умер 14. 02. 1900 г. 

«от простуды»  

7. 12. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 189; 

II, 441; д. 999. Л. 265. 

748.  Жена Матрена Алексеевна  Ум. 7.12.1891 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 189. 

749.  Жена вт. Мария Афанасьевна (д. Чул-

кова) 

 Венч. 12. 10. 1892 г., в 

17 лет) 

 ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 188. 

750.  Дочь Елена 16. 05. 1899 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 64. 

751.  Поповцев Григорий Леонтьевич   Умер 29. 10. 1906 г.  

. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 26. 

752.  Дочь Евдокия   22. 04. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 71. 

753.  Евдокии дочь Мавра 22. 04. 1893 г. Незаконнорожденная  То же 

754.  Поповцева Евдокия Александровна  Крестьянская жена 22. 04. 1893 г. То же 
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755.  Портин Мамон Сергеевич 34 года Пермская губ., Екатеринбургский у., 

Маминская в., д. Подкорытова. Умер 

25. 10. 1895 г., чахотка 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 280. 

756.  Портнягин Дмитрий Евстигнеевич   6. 07. 1891 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 164. 

757.  Жена Ирина Васильевна   3. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 39. 

758.  Сыновья: Евдоким, младенец  Умер 6. 07. 1891 г . ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 164. 

759.                    Петр  1,5 года Умер 22. 12. 1899 г., оспа ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 261. 

760.                    Василий 3. 03. 1900 г.   То же 

761.  Портнягин Егор Григорьевич  Пермской губ., Камышловского у., 

Щербаковской в.д. Марушка 23. 02. 

1892 г.; венч. вт. 5. 09. 1893 г. в 35 лет. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 21; 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 229 

762.  Жена вт. Анна Зотовна (Чеканцева)  Вдова. Венч. вт. 5. 09. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 229 

763.  Дочь Серафима 26. 07. 1895 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 95. 

764.  Портнягина Мавра Филипповна 35 лет  Умерла 28. 08. 1892 г., от горячки ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 228. 

765.  Пьянков Афанасий Зотович   8. 09. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 113. 

766.  Пьянков Семен Зотович  Пермская губ., Екатеринбургский у., Бо-

горятская в., д. Ларина. Вп. у. 3. 02. 1891 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 14 об. 

767.  Дочь Анна   29. 10. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 195. 

768.  Сын Василий 1 год Умер 9.04. 1892 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 215. 

769.  Пьянков Яков Иванович  Могилевская губ., Чаусский у.,Городец-

кая в., д. Никольская. Ув. в зап. рядовой. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 263. 

770.  Сын Григорий 10 мес. Умер 12. 06. 1899 г., «от кашля»   

771.  Пшеничный Трофим Алексеевич 85 лет Умер 28. 01. 1907 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 100. 

772.  Ракута Филипп Евсеевич  Барнаульский у., Яр-

ковская в. 

19. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 99. 

773.  Расковалов Дмитрий Андреевич 60 лет Умер 9. 05. 1895 г. 21. 01. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 127. 

774.  Дочь Мария 6 лет Умерла 26. 02. 1884 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 157. 

775.  Жена Татьяна Александровна (1- я)  Умерла 6.04.1891 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 157. 

776.  Жена вт. Анастасия Николаевна (Бе-

сова, вдова) 

   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 148 об. 

777.  Рассомагин Георгий Петрович  Вятская губ., Нолинский у., Екатери-

нинская в., д. Смолинская, ув. в зап. 

ефрейтор. Вп. у. 5. 12. 1899 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 164. 
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778.  Жена Агриппина Филипповна   5. 12. 1899 г. То же 

779.  Сын Николай 5. 12. 1899 г.   То же 

780.  Рассомамагина Анна Михайловна  Крестьянская девица 5. 12. 1899 г. То же 

781.  Рассомахина Ирина Михайловна  Крестьянская девица 1.05. 1895 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 45. 

782.  Рассомагина Татьяна Георгиевна  Крестьянская девица 7. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 32. 

783.  Резанцев Януарий Николаевич   2. 08. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 47. 

784.  Жена Ирина Афанасьевна   То же То же 

785.  Дочь Васса 2. 08. 1888 г.   То же 

786.  Роговко Максим Никифорович   10. 11. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 22. 

787.  Родионов Тимофей Родионович  Умер 11. 01, 1908 г., чахотка ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 181. 

788.  Родионова Евдокия Дмитриевна 50 лет Вдова, умерла 10. 08. 1908 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 190. 

789.  Родионова Мария Семеновна   26. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 10. 

790.  Рожков Алексей Григорьевич   13.01. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266.Л. 139. 

791.  Жена Анна Федотовна (дев. Казан-

цева) 

 Д. Казанцева То же, венча-

ние 

То же 

792.  Сыновья: Семен  Р. 26. 01. 1885   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 5. 

793.   Иван 9. 10. 1896 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 120. 

794.   Иван 21. 09. 1899 г. Умер 25. 07. 1900 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 126. 

795.   Даниил 15. 12. 1900 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 195. 

796.  Дочери:  Прасковья 28. 10. 1890 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 73. 

797.   Мелания 26. 12. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 6. 

798.   Акулина 13. 06. 1895 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 75. 

799.  Ро(ы)жков Елисей Григорьевич   25.07. 1886 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 258 

800.  Жена Наталья Памфиловна (Тимофеевна)   То же То же 

801.  Сын Степан 25.07.1886 г.   То же 

802.  Дочь Мария 7. 05. 1889 г. Умерла 7. 06. 1892 г., горячка ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 3. 

803.  Сын Спиридон 5. 12. 1887 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 258 

804.  Дочь Феодосия 18. 06. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 67. 

805.  Дочь Акулина 18. 06. 1892 г.   То же 

806.  Дочь Агафья 8. 02. 1896 г.    

807.  Сын Алексей 17. 03. 1900 г   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 45. 

808.  Рожков Илья Григорьевич 62 г.  Умер 2. 01 1909 г., водянка ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 63. 
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809.  Жена Прасковья Петровна  Умерла 23. 03. 1891 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 156 

об. 

810.  Рожкова Александра Васильевна  Крестьянск. жена 2. 11. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 176. 

811.  Рожкова Евдокия Егоровна 90 лет Вдова, ум. 18. 10. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 289. 

812.  Рожкова Евдокия Ильинична  Крестьянская жена 26. 12. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 6. 

813.  Рожкова Мария Платоновна  Солдатская жена 24. 10. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 75. 

814.  Рожкова Наталья Панфиловна  Крестьянская жена 28. 10. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 73. 

815.  Романов Макар Васильевич  Самарская губ., Бугурусланский у., 

Дачканская в., д. Старо - Султангулова 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 9. 

816.  Дочь Татьяна  Ум. 12. 04. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 243. 

817.  Романов Матвей Васильевич  Самарская губ., Бугурусланский у., 

Вачская в., д. Шенгут Вершина. Вп. у. 

18. 01. 1900 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 13. 

818.  Жена Евгения Федотовна  Впервые упоминается 18. 01. 1900 г. То же 

819.  Сын Афанасий 18. 01. 1900 г.  То же 

820.  Романов Федор Иванович  Отставной солдат  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 245 

821.  Жена Елена Федоровна    То же 

822.  Дочь Анна 23. 10. 1906 г.   То же 

823.  Рыбин Яков Матвеевич   21. 05. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 254. Л. 28. 

824.  Сын Алексей 16 лет Умер 1. 01. 1900 г., простуда ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 252. 

825.  Рыболов Устин Васильевич 62 г. Вятская губ., Нолинский у., Кричан-

ская в., д. Пахомова. Ум. 29. 10. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 87. 

826.  Рыжов Василий Назарович   24. 06. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 76. 

827.  Сазонов Терентий Михайлович 43 г. Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., д. Рождественка. 

Ум. 19. 10. 1908 г. 

 

828.  Сафонов Пимон Филиппович 26 лет Ум. 10. 02. 1900 г., «от простуды»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 260. 

829.  Семикина Марфа Георгиевна   28. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 10. 

830.  Сенчуков Василий Феоктистович 26 Томск. губ., Кузнецкий у., Ильинская 

в., д. Новая Казанка. Венч. 26. 01. 07 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 83. 

831.  Жена Варвара Николаевна (д. Лошманова) 19  То же То же 

832.  Серебряков Василий Петрович  Костромская губ., Кологривский у., 

Ануфриевская в. Вп. у. 13. 06. 07 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 90. 
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833.  Серов (Серых) Евдоким Тимофеевич  47 лет Курская губ., Грайворонский у., Доро-

гощанская в., д. Почаева 

Ум. 4. 01. 1909 г. порок сердца 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 64. 

834.  Серых Анастасия Ефимовна, вдова  Там же 14. 04. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 68. 

835.  Силимаев Иван Николаевич   25. 05. 1889 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 176. 

836.  Жена Агафья Васильевна   То же То же 

837.  Дочь Ирина 1 год Умерла 1888 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 112. 

838.  Дочь Феодосия 25. 05. 1889 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 176. 

839.  Сметанкин Спиридон Алексеевич  Пермская губ., Екатеринбургский у., 

Логинская в., д. Черноусова. Венч. 19. 

01. 1900 г., 23 года 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 210. 

840.  Жена Наталья Григорьевна (д. Че-

тыркина) 

 Пермская губ., Камышловский у., 

Щербаковская в., д. Четыркина. Венч. 

19. 01. 1900 г.18 лет 

То же 

841.  Смолин Лаврентий Андреевич   12. 04. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 35 об. 

842.  Жена Арина Тимофеевна    То же 

843.  Сын Георгий 12. 04. 1891 г.   То же 

844.  Дочь Марфа 18. 07. 1893 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 122. 

845.  Смолькова Наталья Федоровна   15. 11. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 154. 

846.  Смоляков Аким Иванович 76 лет   ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 103. 

847.  Сныткина Надежда Ивановна   24. 03. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 171. 

848.  Соломеин Александр Михайлович  Умер 24. 10. 1906 г. «от ударов»  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 27. 

849.  Жена Евдокия Яковлевна   25. 03. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 32. 

850.  Сын Иван 25. 03. 1897 г. Умер 30. 06. 1897 г.  То же; ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. 

Л. 219.  

851.  Дочь Екатерина 24. 11. 1899 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 159. 

852.  Соломеин Михаил Афанасьевич 70 лет Умер 17. 04. 1909 г. 13. 01. 1899 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 68. 

853.  Жена Ксения Никифоровна  Умерла 18. 01. 1900 г., 

простуда 

6. 10. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 165. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 255. 

854.  Сын Николай 6. 10. 1893 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 165. 

855.  Сын Иван Младенец Умер 9. 02. 1895 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 225. 

856.  Соломеина Анна Алексеевна  Крестьянская жена 3. 12. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 192. 

857.  Сомова Екатерина Степановна  Крестьянская девица  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 5. 
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858.  Сотников Кирилл Порфирьевич   21. 09. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 126. 

859.  Сотникова Вера Федотовна   17. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 45. 

860.  Срусяков Андрей Мартынович   10. 03. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 33. 

861.  Срусяков Иван Мартынович   10. 03. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 33. 

862.  Жена Евгения Яковлевна   То же То же 

863.  Сын Павел 10. 03. 1896 г.   То же 

864.  Степанов Александр Степанович   19. 02. 07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 88. 

865.  Степанов Дмитрий Афанасьевич    7.11.1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 42 

866.  Сын Полиевкт 3 мес. Умер 20.11. 1885 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 86 

867.  Дочь Варвара 18 лет Венч. 7. 02. 1897 г. с Г. С. Березиным, 

д. Мало - Бутырская 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 163. 

868.  Степанов Дмитрий Леонтьевич   21. 11. 1887 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 185. 

869.  Стефанов (Степанов) Дмитрий Ни-

колаевич 

 Умер 11. 02. 1891 г.  19. 07. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 154. 

870.  Жена Екатерина Артемьевна  Вп. уп. 3. 08. 1884 г.; ум. 30. 06. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 120 

871.  Степанов Максим Ефимович 59 лет Вп. уп. 13. 01. 1899 г. Умер 18. 04. 

1900 г. «от простуды»  

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 177. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 274. 

872.  Степанов Пантелеймон Дмитриевич Р. 19.07.1885 1909 г. на дейст. 

службе 

 ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 66. 

873.  Степанов Петр  Пермская губ,, Екатеринбургский у., 

Маминская в., д. Кобылина. Вп. у. 29. 

06. 1896 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 73. 

874.  Жена Дарья Архиповна   29. 06. 1896 г. То же 

875.  Дочь Анна 29. 06. 1896 г.    

876.  Степанова Матрена Дмитриевна  Крестьянская жена 16. 01. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 15. 

877.  Степанова Мария Степановна  Крестьянская дочь 27. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 16. 

878.  Суркова Агафья Филипповна, вдова  Умерла 1. 08. 1907 г., «от старости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 109. 

879.  Суркова Татьяна Ивановна  Крестьянская жена 6. 04. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 82 

880.  Суслов Александр Мартемьянович Р. 1858 г.  2. 06. 1884 г ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 142. 

881.  Жена вт. Евдокия Афанасьевна (дев. 

Истомина) 

Р. 1866 г.  То же То же, венчание 

882.  Дочь Акулина Р. 2. 06. 1884   То же ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 108. 

883.  Суслова Агафья Васильевна   10. 09. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 143. 
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884.  Таловский Василий Семенович   15. 08. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 121. 

885.  Жена Настасья Сысоевна   То же То же 

886.  Сын Лупп 15. 08. 1884 г   То же 

887.  Тарабанова Ольга Васильевна  Кр. девица. Тобольск. губ., Ишимского 

у., Тобольск. в., д. Фирсовой.; вп. у.  

3. 05. 1890 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 24. 

888.  Тарабанова Прасковья Капитоновна 50 лет Вдова, умерла 20.07.1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 111. 

889.  Тарасов Дмитрий Федорович  Впервые упоминается 02. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 154. 

890.  Тарасов Кирьян Степанович   1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 149. 

891.  Тарасов Яков Степанович   1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 149. 

892.  Тарасова Евдокия Степановна, вдова   17. 12. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 189. 

893.  Таякина Агриппина Евдокимовна   Крестьянская жена. Саратовская губ., 

Балашовский у., Андреевская в., д. Се-

меновка 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 86. 

894.  Тетерина Анисья Васильевна, вдова  Д. Суслова; Ум. 23. 01. 1908 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 183. 

895.  Титов Лаврентий Дмитриевич 79 лет Умер 13. 11. 1908 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 194. 

896.  Тищенко Григорий Трофимович   22. 12. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 18. 

897.  Тищенко Денис Алексеевич 55 лет Умер 14. 07. 1909 г., водянка ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 77. 

898.  Тищенко Федор Степанович жена 

Пелагея  

 Курская губ., Обоянский у., Курасов-

ская в., д. Круглова. Впервые упомина-

ется 16. 04. 1891 г 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 35 об. 

899.  Дочь Александра  16.04. 1891 г.   То же 

900.  Токарев Алексей Миронович   2. 02. 07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 86. 

901.  Токарев Павел Харламович   28. 10. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 142. 

902.  Жена Любовь Гавриловна   То же То же 

903.  Сын Степан 28. 10. 1899 г.   То же 

904.  Толкачев Андрей Ананьевич 54 года Воронежская губ., Ново – Хоперский 

у., Ново – Гольская в. и село. 

Ум. 1. 10. 1908 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 193. 

905.  Толмачева Анна Федоровна, вдова 70 лет Умерла 2. 06. 1886 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 300. 

906.  Толмачева Федора Хрисанфовна  Крестьянская жена 20. 05. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 80. 

907.  Трофимов ….. Романович   30. 12. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 2. 

908.  Жена Стефанида ……   То же То же 
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909.  Дочь Мелания 30. 12. 1899 г.   То же 

910.  Трубачев Мирон Яковлевич   7. 12. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 165. 

911.  Трубин Филипп Маркович   19. 07. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 116 

912.  Жена Фекла Илларионовна   То же То же 

913.  Дочь Прасковья 19. 07. 1884 г.   То же 

914.  Сын Леонтий 16.06. 1887 г.    

915.  Дочь Евлампия 20. 09. 1888 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 60. 

916.  Дочь Варвара 7. 12. 1889 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 217. 

917.  Трунов Семен Федорович   1. 10. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 127. 

918.  Жена Мария Григорьевна   То же То же 

919.  Сын Михаил 1. 10. 1899 г.   То же 

920.  Трунов Федот Михайлович   17. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 32. 

921.  Жена Анисья Алексеевна   То же То же 

922.  Сын Федор 17. 02. 1900 г.   То же 

923.  Тюрин Василий Федорович  Венч. 12. 11. 1900 г., 18 лет ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 251. 

924.  Жена Матрена Григорьевна (д. Кра-

сова) 

 Д. Ново – Крестьянская. Венч. 12. 11. 

1900 г., 17 лет 

То же 

925.  Устинов Иван Иванович  Впервые упоминается 9. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 230. 

926.  Устинов Иван Платонович  Впервые упоминается 9. 02. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 230. 

927.  Устоева Домна Кузьмовна  Крестьянская вдова 15. 07. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 90. 

928.  Дочь Улита 15. 07. 1896 г. Незаконнорожденная  То же 

929.  Уфимцева Наталья Васильевна  Крестьянская жена 21. 11. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 157. 

930.  Фоминцев Аполлон Евдокимович   5. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 40. 

931.  Жена Секлетинья Пркопьевна   То же То же  

932.  Сын Николай 5. 03. 1900 г.   То же 

933.  Фролов Захар Яковлевич  Курская губ., Корочанский у., Зимо-

вейская в. Вп. у. 17. 02. 1900 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 32. 

934.  Хомутцов Иван Федорович  Уволен. в запас ряд. 13. 09. 1906 г ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 3. 

935.  Жена Вера   То же То же 

936.  Сын Петр 17. 02. 1907 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 39. 

937.  Хомутцов Павел Федорович   27. 10. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 170. 

938.  Жена Анастасия Ильинична   То же То же 

939.  Сын Андрей  27. 10. 1900 г.   То же 
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940.  Христофоров Евграф Иванович   3. 12. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 999. Л. 192. 

941.  Жена Евдокия Степановна   То же То же 

942.  Дочь Варвара 3. 12. 1900 г.   То же 

943.  Хромцов Терентий Петрович  Пермская губ., Екатеринбургский у., 

Хромцовская в., с. Хромцово. Впервые 

упоминается 4. 06. 1893 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 96. 

944.  Жена Варвара Гавриловна   27. 07. 1892 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 91. 

945.  Сын Кирилл 4. 06. 1893 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 96. 

946.  Хромцова Евдокия Никитична  Крестьянская жена 17. 09. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 112. 

947.  Хромцова Любовь Кузьминична  Венч. в 20 лет с М. Е. Усольцевым (д. 

Крестьянская), 21 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 184. 

948.  Хромцова Марфа Васильевна  Крестьянская жена ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Л. 64. 

949.  Христофоров Иван Евграфович  Уволен. в запас ряд. 25. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 36 

950.  Жена Евгения Степановна   То же То же 

951.  Сын Василий 25. 01. 1907 г.    

952.  Хромцов Павел Кузьмич   7. 10. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 154. 

953.  Худышкин Петр Васильевич   3. 06. 1891 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 50 

об. 

954.  Жена Епистимия Константиновна    То же 

955.  Дочь Екатерина 22. 11. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 148. 

956.  Худышкина Екатерина Федоровна, 

вдова 

80 лет Умерла 21.01. 1908 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 181. 

957.  Дочь Федосия 3. 06. 1891 г.    

958.  Худышкина Ирина Ивановна, вдова 50 лет Умерла 30. 03. 1899 г., паралич ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 239. 

959.  Цаплин Самуил Трифонович   26. 01. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 18. 

960.  Жена Матрена Дмитриевна   24. 02. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 23. 

961.  Сын Тарас 24. 02. 1897 г.   То же 

962.  Дочь Прасковья 10. 10. 1899 г. Умерла 26. 05. 1900 г. «от слабости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 135. 

963.  Цаплин Сергей Сергеевич  Отст. солдат 10. 10. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 169. 

964.  Жена Варвара Дмитриевна   То же  То же 

965.  Дочь Пелагея 10.10. 1893 г.   То же 

966.  Сын Иван 26. 01. 1896 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л.18. 

967.  Чатаев Иван Захарович 60 лет Умер 8. 10. 1907 г., чахотка ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 114. 
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968.  Чеканцев Александр Федотович 37 лет Умер 24. 09. 1892 г., горячка ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 233. 

969.  Жена Анна Зотовна   21. 05. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 84. 

970.  Дочь Елена 21. 05. 1893 г.   То же 

971.  Чеканцева Варвара Степановна   3. 12. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 13. 

972.  Чеканцева Екатерина Максимовна  Умерла 27. 01. 1881 г.  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 4. 

973.  Чемоданов Кузьма Сергеевич  Отставной солдат 1881 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 16. 

974.  Дочь Анна  Умерла 20. 03. 1892 г., от горячки ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 211. 

975.  Чепуштанов Григорий Феофилактович  Впервые упоминается 17. 08. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 100. 

976.  Жена Екатерина Ивановна  То же То же 

977.  Дочь Васса 17. 08. 1897 г.  То же 

978.  Сын Иван  Умер 1. 08. 1900 г., 3 года, оспа ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 354. 

979.  Сын Николай 8. 12. 1899 г. Умер 1. 09. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 173. 

980.  Чепуштанова Евдокия Феофилак-

товна 

 Крестьянская девица. Впервые упоми-

нается 17. 08. 1897 г. 

То же 

981.  Черепанов Иван Карпович  Впервые упоминается 27. 07. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 120. 

982.  Жена Ирина Васильевна  То же То же 

983.  Дочь Серафима 27. 07. 1900 г.  То же 

984.  Черепанов Федот Степанович 56 лет Умер 1. 10. 1900 г., простуда ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 357. 

985.  Черепанова Агриппина Васильевна  Крестьянск. жена   12. 01. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 13. 

986.  Чернавский Евгений  Впервые упоминается 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. 237. 

987.  Черников Лаврентий Федорович   2. 02. 07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 86. 

988.  Черников Павел Ильич   15. 07. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 325. 

989.  Сын Семен 11 мес. Умер 15. 07. 1900 г.  То же 

990.  Черникова Марина Николаевна   6. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 32. 

991.  Чернышева Евдокия Григорьевна, 

дев 

 Томск. губ. и у., Чаусская в., д. Сидо-

ровка. Вп. у. 2. 03. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 66. 

992.  Черпаков Василий Федорович   2. 09. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 2. 

993.  Чеснаков Иосиф Моисеевич  Унтер – оф. зап. Вятская губ, Яран-

ский у., Юкшумская в., с. починок 

Красновский 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 45. 

 

994.  Жена Евдокия Захаровна    То же 

995.  Дочь Александра 1. 04. 1899 г.   То же 
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996.  Четвериков Николай Афанасьевич 57 лет Вперв. упоминается 16. 01. 1900 г. 

Умер 15.01. 1907 г. от восп. легких 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 9. 

997.  Дочь Евдокия Николаевна  Кр. девица. Вп. уп. 23. 06. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 101. 

998.  Дочь Варвара Николаевна  Вп. уп. 5. 03. 1897 г. Венч. 20. 01 1899 

г. с С. В. Машаровым, с. Суслово) 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Л. 169. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 182. 

999.  Чкурова Анна Алексеевна 21 год Венч. с У. М. Соломеевым (с. Старые 

Бутырки, 22 г.) 13. 01. 1899 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 177. 

1000.  Чуданов Климентий Родионович   27. 05. 1893 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Л. 90. 

1001.  Чуданов Георгий Степанович 18 лет Венч. 18. 01. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 181. 

1002.  Жена Степанида Гурьяновна (д. Ва-

сильева) 

 То же То же То же 

1003.  Дочь Екатерина 21. 11. 1899 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Л. 157. 

1004.  Чуданова Евдокия Евтихиевна  Крестьянская жена 3. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 39. 

1005.  Чупин Василий Дмитриевич  Обыватель с. Павловского. Впервые 

упоминается 8. 05. 1899 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 61. 

1006.  Жена Анна Константиновна   9. 05. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 63. 

1007.  Шабанов Владимир Федорович   18. 11. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 155. 

1008.  Жена Акулина Григорьевна   То же То же 

1009.  Сын Иван 18. 11. 1899 г.   То же 

1010.  Шабанова Секлетинья Игнатьевна  Крестьянская жена 23. 07. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 118. 

1011.  Шавкунов Иван Егорович   26. 10. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 74. 

1012.  Шавкунов Памфил Егорович   26. 10. 1890 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Л. 74. 

1013.  Жена Александра Евстигнеевна   То же То же 

1014.  Сын Дмитрий 26. 10. 1890 г.   То же 

1015.  Сын Никита 8. 09. 1892 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Л. 113. 

1016.  Шаламов Максим Дмитриевич   3. 01. 1907 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 98. 

1017.  Жена Матрена Максимовна  Умерла 3.01. 1907 г. от водянки То же 

1018.  Шаламова Матрена Дмитриевна  Крестьянская вдова 28. 05. 1896 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Л. 68. 

1019.  Шалыгин Иван Евстигнеевич   25. 05. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 173. 

1020.  Шалыгина Вера Михайловна  Крестьянская жена 23. 03. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 50. 

1021.  Шалякин Егор Степанович   28. 02. 1897 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 25. 

1022.  Шаповалов Антон Иванович  Змеиногорск. у., Чарышская в., д. Ко-

собокова. Вп. у. 13. 06. 1909 г. 

ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 71. 
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1023.  Шаповалов Федор Сергеевич 50 лет Умер 1. 08. 1908 г., чахотка ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 190. 

1024.  Шаравин Алипий Викулович   17. 07. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 77. 

1025.  Шаравин Викул Семенович   24. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 217. 

1026.  Шаравин Ефим Федорович  Умер до 1897 г. 7. 04. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 56. 

1027.  Жена перв. Васса Никитична   То же ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 46. 

1028.  Сын  Умер 18. 04. 1886 г., скарлатина ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 297 

1029.  Дочь Параскева 16. 10. 1885 г.    

1030.  Сын Иван 4.05. 1888 г.   ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 28. 

1031.  Жена втор. Наталья Афанасьевна 

(дев. Суслова) 

 Вп. уп. 27. 01. 1891 г.; 12. 06. 1897 г. 

вдова, венч. вт. браком с А. Е. Власо-

вым (д. Корабейниково) 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 130; 

ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Л. 179. 

1032.  Дочь Матрена 6. 11. 1891 г.   То же 

1033.  Шаравин Мирон Сысоевич   3. 08. 1884 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 120. 

1034.  Жена Марфа Емельяновна   То же То же 

1035.  Дочь Евдокия 3. 08. 1884   То же 

1036.  Шаравин Федор Иванович   Умер 1. 01. 1907 г.,  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 98. 

1037.  Жена Мария Романовна  Умер 23. 12. 1899 г., «от старости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 261. 

1038.  Шаравина Агафья Кирилловна, вдова 45 лет Умер 17. 07. 1887 г., чахотка ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 213 

1039.  Шаравина Васса Никифоровна  Умерла 2. 01. 1891 г  ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Л. 150 об. 

1040.  Шаравина Степанида Степановна  Крестьянская жена 29. 09. 1888 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Л. 60. 

1041.  Шаравина Федосья Кирилловна  Крестьянская жена 3. 01. 1883 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 226. Л.192. 

1042.  Шахин Федор Максимович   21. 02. 07 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 88. 

1043.  Шевелев Иван Петрович 85 лет Умер 15. 10. 1907 г., «от старости»  ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 116. 

1044.  Шешенин Прохор Ефремович   16. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 207. 

1045.  Шишенина Доминика Васильевна   27. 07. 1899 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 946. Л. 95. 

1046.  Шипунов Николай Семенович   24. 01. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Л. 217. 

1047.  Шолхов Михаил Григорьевич 68 лет Умер 13. 06. 1908 г. 30. 04. 1900 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 183. 

1048.  Шуляков Игнатий Филиппович  Курская губ, Грайво-

ронский у., Дорого-

щанская в., д. Рожде-

ственка 

14. 06. 1909 г. ГААК.Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Л. 71. 

1049.  Жена Дарья Лаврентьевна 30 лет Ум. 20. 06. 

1909 г., горяч. 

Там же 

1050.  Щапов Федор Иванович    23.09. 1885 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Л. 38. 

1051.  Жена Анна Ивановна   То же То же 
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Список составлен по материалам метрических книг церквей: Покровской (с. Ново – Крестьянское) за 1881 – 1899 гг., 

Николаевской (с. Старо – Бутырское) за 1883 – 1900 гг., Троицкой (с. Чернокурьинское) за 1906 – 1911 гг.  

  

  

  

1052.  Дочь Ефросинья Р. 23.09. 1885   То же 

1053.  Яковлев Григорий Дормидонтович    Вп. у. 10. 01. 1907 г. 

1054.  Ямкин Петр Дмитриевич   12. 10. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 8. 

1055.  Жена ……. Ивановна    То же 

1056.  Дочь Параскева 12. 10. 1906 г.   То же 

1057.  Яштынгин Алексей Федорович 19 лет Казанская губ., Чистопольский у., Си-

делькинская в., с. Старо – Эштебен-

кино. Венч. 19. 08. 1907 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 90. 

1058.  Жена Агафья Яковлевна (дев. Васи-

льева) 

20 л. Акмолинская обл., г. 

Кокчетав 

То же То же 

1059.  Яштынгин (Иштыганов) Григорий 

Филиппович 

19 лет Венч. 6. 11. 1892 г.  ГААК. Оп. 5. Д. 507. Л. 193. 

1060.  Жена Екатерина Ивановна (д. Степа-

нова) 

17 лет То же  То же 

1061.  Яштынгин (Иштынгин, Эштын-

гин) Трофим Федорович 

28 лет  Ув. в запас рядовой 12. 11. 1906 г. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 22, венч. 

1062.  Жена Дарья Ивановна (дев. Евграфова)  Самарская губ., Бугульминский у., Ко-

стюнкинская в., д. Малая Девлезер-

кина. Вп. у. 12. 11. 1906 г. 

То же, венч. 

1063.  Яштынгин (Иштынгин, Эштынгин) 

Федор Сергеевич 

 Казанская губ., Чистопольский у., Си-

делькинская в., с. Старо – Эштебен-

кино. Вп. у. 18. 01. 1907 г. 

ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Л. 34 

1064.  Жена Гликерия Захаровна (Игнатьевна) 54 года Ум. 8. 04. 1908 г.  То же; Л. 183. 

1065.  Сын Павел 18. 01. 1907 г.    
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Приложение 2 

 

Посемейный именной список к 1 января 1910 г. по селению Чернокурьинскому 

Касмалинской волости, Барнаульского уезда, Томской губернии 

 

Условные обозначения и сокращения: 

п - население причисленное (крестьяне, причисленные к обществу данного 

селения, хотя бы они временно отсутствовали);  

пв – причисленные к данной волости, но не к селению, где живут;  

н – население непричисленное;  

ч – чернорабочие, не имеющие надела;  

ст. – старожилы; 

вп. у. – дата первого упоминания в просмотренных мной источниках; 

ум. – умер. Там, где дата смерти не указана, умер до 1910 г. 

 

За основу взят «Посемейный именной список к 1 января 1910 г. по селению 

Чернокурьинскому Касмалинской волости, Барнаульского уезда, Томской губер-

нии» (ГААК. Ф. 211. Оп. 2. Д. 47. Лл. 23 – 178), очень значительно дополненный 

автором сведениями из Метрических книг церквей сел Старых Бутырок, Кре-

стьянского и Чернокурьинского за 1881 – 1910 гг. Включены лица, входившие в 

состав этих семей и до 1910 г. 

 

№
 с

ем
ь
и

 

Состав семьи 

в
о
зр

ас
т 

П
р
и

ч
и

сл
ен

. 

Л
и

ст
 д

ел
а 

Примечание 

 1 Абрамов Василий Яковлевич  ч 147 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

уезд, Княже – Байгорская во-

лость и село. В Черной Курье 

с 1909 г. 

 Жена Наталья Михайловна   

 Сыновья:  Дмитрий    

  Сергей    

 Дочери: Параскева     

  Настасия     

  Евдокия     

 Дмитрия жена Александра Васи-

льевна 

    

  Сын Дмитрия Иван     

 2 Абрамов Иван Климентьевич 58 н 108 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

уезд, Княже – Байгорская во-

лость и село. В Черной Курье 

с 1909 г. 
 Его жена Ольга Васильевна 58   

 Сыновья:  Василий 26   Р. 1880 г. Ум. 10. 12. 1946 г. 

  Егор  18    

 Василия жена Марья Дмитриевна 25    

 Дети их:  Варвара 7    

  Иван 4    

  Петр 1    
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 3 Акулов Николай Иванович  ч 148 Тамбовская губ., Усманский 

уезд, Княже – Байгорская во-

лость и село. 
 Жена Матрона Филипповна    

 Сыновья: Андрей     

  Григорий     

  Михаил     

 Дочь Агриппина     

 4 Алексеев Дмитрий Алексеевич 70 п 23 Ум. 22. 07. 1911 г. 

 Жена Пелагея Никитична    Ум. 11. 10. 1906 г. 

 Сыновья: Никанор    Ум. 1888 г., оспа, 1,5 года 

   Иван 46   Вп. у. 19. 01. 1888 г. 

  Евграф 29   Венч. перв. янв. 1900 г. г. 

 Евграфа жена Татьяна Федоровна 

(д. Тюрина, 21 год) 

   То же. См. № 551.  

 Евграфа жена вторая Вера    Вп. у. 19. 09. 1906 г. 

 Ивана жена Домна (Фотина) Пав-

ловна (Ивановна) 

   Вп. у. 22. 07. 1890 г. 

 Ивана сыновья: Поликарп    Р. 16. 02. 1888 г. 

  Пантелеймон 20   Р. 22. 07. 1890 г. 

  Федор    Ум. 25. 08. 1895 г., 1 год 

 Пантелеймона сын Константин  1    

 Ивана дочери: Мария    Р. 22. 03. 1893 г. 

  Анна    Р. 15. 11. 1897 г. 

  Евграфа сын Михаил  7    

 5 Алексеев Иван Фомич 47 п 23 Вп. у. 19. 01. 1888 г. 

 Жена Марфа Прокопьевна    То же 

 Сыновья: Григорий    Р. 19.01. 1888 г. 

  Григорий    Р. 4. 11. 1897 г. 

  Адриан    Р. 25. 08. 1899 г. 

 Дочь Матрена    Р. 14. 03. 1889 г.; № 575 

 6 Анипченко Даниил Федосеевич 25 Н 125 Томская губ., Барнаульск. у., 

Камышинская в. и с.  Жена Вера Семеновна  18   

 Сын Иван 1,5    

 7 Анипченко (в сп.: Онипченко) 
Тимофей Федосеевич 

30 П 51 Там же. Ст., вп. у. 1. 09. 1906 

г. 

 Жена Мария Григорьевна    То же. 

 Сыновья Павел  9    

  Михаил  5    

 8 Анипченко (в сп.: Онитченко) 
Федосей Иванович 

58 П 51 Ум. 28. 02. 1911 г., 70 лет 

 Сын Трофим 23    

 Трофима сын  Иван  1   Р. 1908 г. 

 12 Ануфриев (Анофрев, Онофрев) 

Фрол Павлович 

27 п 24 Р. 19. 06. 1883 г. Пермская 

губ., Екатеринбургский у., Ма-

линовской в.,, д. Старикова. 

Вп. у. 6. 09. 1906 г. Ум. 30. 05. 

1945 г.  

 Жена Ольга Алексеевна     

 Жена Анна Тихоновна    Р. 23. 12. 1887 г. 
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 Дочь Анна    Р. 27. 07. 1908 г. брак 24. 01. 

1929 г. 

 13 Ануфьев (Анофрев) Данило Пав-

лович 

36 п 24 Вп. у. 6. 09. 1906 г 

  сын Александр     

 9  Арсентьева Феврония Никола-

евна 

 Ч 147 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

уезд, Княже – Байгорская вол., 

д. Подворок. В Черной Курье с 

1902 г. 
 Сыновья Алексей    

  Григорий Р. 22. 01. 1907г. 

 10 Архипов Игнатий Ермолаевич 71 п   

  сын Иван 45   Вп. у. 8. 11. 1891 г. 

 Жена Ивана Феоктиста Андреевна    То же 

 Дочери Игнатия Ирина    См. № 531 

  Мария    Вп. у. 16. 08. 1897 г. 

  Марфа    Р. 25. 08. 1893 г. 

 11 Архипов Филипп Ермолаевич 65 п 23 Вп. у. 11. 11. 1891 г. 

  сын Севостьян 29   Венч. 9. 01. 1900 г. 

 Жена Севастьяна Александра Пав-

ловна (д. Борзова, с. Старо – Бу-

тырское) 

   Венч. 9. 01. 1900 г., 21 г. 

  Севостьяна сын Степан     

 Дочь Севастьяна Анна    Р. 10. 12. 1900 г. 

 Дочь Филиппа Февронья    Вп. у. 24. 01. 1900 г. 

 14 Афанасьев Егор Степанович 23 п   

  его отец Степан 61    

 15 Афанасьев Матвей Дмитриевич 50 п 24 Ст., вп. у. 19. 04. 1891 г. 

 Жена Антонина Варфоломеевна    Вп. у. 19. 04. 1891 г. 

 Дочери: Васса    Р. 8. 08. 1892 г. 

  Агриппина       

  Феодосия    Р. 28. 05. 1899 г. 

  Сыновья:  Петр 26   Венч. 19. 01. 1907 г. 

  Прохор 13    

  Федор    Р. 12. 09. 1900 г. Ум. 

 Жена Петра Евдокия Филипповна 

(д. Чепуштанова) 

23   Венч. 19. 01. 1907 г. 

 16 Ахиткин Федор Ермолаевич 61 п 24 Вт. бр. 2. 02. 07 г. 

 Жена (вт.) Ефросинья Никифо-

ровна (д.Васильева) 

43   Венч. 2. 02. 07 г. 

  сын Ефим 15   Р. 1894 г. ум. 2. 08. 1948 г. 

  Дочь Фекла    Вп. у. 21. 10. 1906 г. 

 17 Бабарыкин Илларион Калино-

вич 

43 п 29  

  его сыновья Кондратий  19    

  Федор  8    

 18 Баженов Илья Никифорович 84 П 70 Вп. у. 18. 10. 1900 г. 

  Сын Леонтий 49   Вп. у. 9. 01. 1900 г. 

  Леонтия сыновья Антон 10    

  Петр    Ум. 21. 07. 1897 г., 3 мес. 



180 
 

 19 Бакалов Емельян Никитович 35 п 27 Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село Пены. Вп. у. 

27. 03. 1907 г. 

 Жена Екатерина Трофимовна    То же 

  Сыновья  Сергей 12    

  Дмитрий  7    

  Филипп  6    

  Михаил  5   Р. 1905 г. 

 Дочь Александра    Р. 27. 03. 1907 г. 

  Емельяна братья Алексей 29   Ув. в зап., венч 29. 06. 07 г. 

  Михаил 24    

  Константин 19    

 Жена Алексея Татьяна Федоровна 

(д. Бабыкина) 

21   Д. Суслова. Венч. 29. 06. 07 г.  

20 Бакалов Иван Григорьевич 52 п 28 об.  

  сыновья Лаврентий 12    

  Иван  3    

21 Бакшеев Павел Васильевич  Ч 148 Курская губ., Грайворонский 

у. и в., д. Мокрая Орловка. В 

Черной Курье с 1909 г. 
 Жена Варвара Стефановна    

22 Бакшеев Яков Иванович 26 Н 108 

об. 

  - «-  

 Жена Мария Григорьевна 26  Р. 1876 г. Ум. 1944 г. 

 Сын Лаврентий 4   Р. 1903 г. 

 Дочь Мария 2    

23 Балашов Иван Евстигнеевич 42 п 24 об. Венч. 9. 01. 1887 г. 

 Жена Васса Ивановна (дев. По-

пова, д. Мормыши, 18 лет) 

   То же, ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 

335. Л. 187. 

 Дочери: Евгения    Р. 23. 12. 1888 г. 

  Ульяна    Р.15. 12. 1890 г. 

  Арина    Р. 31. 12. 1892 г. 

  Александра    Р. 28. 05. 1896 г. 

  Сыновья:  Алексей 16    

  Леонтий    Р. 17. 06. 1899 г. 

24  Балашов Моисей Евстигнеевич 50 п 24 об. Вп. у. 27. 04 1883 г. 

 Жена Наталья Николаевна    То же 

 Дочь Ирина    Р. 27. 04. 1883 г. 

25 Балашев Осип Иванович 68 п 25 Вп. у. 3. 01. 1883 г. 

 Жена Татьяна Кирилловна    То же 

 Дочь Олимпиада    Р. 3. 01. 1883 г. 

26 Балашов Савва Евстигнеевич 54  24 об. Вп.у. 3. 03. 1883 г. 

 Жена Вера Нестеровна    То же 

  Сыновья:  Кондрат    Р. 3. 03. 1883 г. 

  Ефрем 22   Р. 20. 02. 1888 г.; Венч.8. 01. 

1907 г. 

  Терентий    Р. 10. 04. 1892 г. Ум. 

 Дочь  Елена    Р. 11. 07. 1899 г. 

 Жена Ефрема Варвара Хрисан-

фовна (д. Родионова) 

   Вп. у. 8. 01. 1907 г., венч., 17 

лет, № 460. 

  Ефрема сын Василий ½г.    
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27 Балашов Степан Евстигнеевич 49  24 об. Вп. у. 16. 03. 1891 г. Венч. вт. 

25. 05. 1897 г., 32 года 

 Жена Марфа (Мавра) Фатеевна    Вп. у. 23. 12. 1888 г. Ум. 29. 

01. 1897 г., в 34 года от родов 

 Жена вт. Александра Родионовна 

(д. Ушакова, д. Корабейниково)  

   Венч. 25. 05. 1897 г., 21 год 

 Сын Василий    Р. 28. 02. 1897 г. Ум. 

 Степана приемный сын Тихон 

Афанасьевич Баран. 

20    

28  Барамыкин Игнат Дмитриевич 52 н 110 

об. 

Тобольская губ., Ишимский у., 

Локтинская в., с. Смирнов-

ское. Вп. у. 12. 10. 1906 г.  Жена Екатерина Захаровна 43   

29 Барамыкин Семен Павлович 36 п 27 Вп. у. 19. 08. 07 г. 

  сыновья  Илья 12   Р. 1897 г. 

  Иван 10    

30 Барамыкин Степан Павлович 33 п  Курская губ., Грайворонский 

уезд, Дорогощанская вол., с. 

Большой Порез 

 Сын Яков    Ум. 6. 08. 1900 г., 8 мес. 

31 Барамыкин Павел Дмитриевич 60  26 об. Тобольская губ., Ишимский у., 

Локтинская в., с. Смирнов-

ское. Вп. у. 5. 01. 1907 г. 
  его сыновья  Максим 32   

  Федор 21   

  Калина 14    

  Василий 12    

  Максима сын Афанасий  6    

 Барзова Христина Афанасьевна    Ум. 26. 11. 1911 г., от старости 

32 Беженов Иван Демьянович 33 п 28 Вп. у. 10. 11. 1906 г. 

  его сыновья Иван 11    

  Степан  8    

33 Беженов Иван Яковлевич 42 п 28 Ст. 

  его сыны  Трофим 15    

  Иван 10    

34 Беженов Фрол Демьянович 40 п 28  

  его брат Прокопий 26    

  Фрола сын Алексей  3    

  Прокопия сын Иван 1м.    

35 Безруков Василий Илларионо-

вич 

45 п  Вп. у. 30. 03. 1900 г. 

 Жена Афонасия Петровна     

 Жена перв. Прасковья Гавриловна    Вп. у. 14. 06. 1897 г. 

 Сыновья:  Федор    Р. 14. 06. 1897 г. Ум. 4. 08. 

1899 г., скарлатина 

  Макар    Р. 30. 03. 1900 г. Ум. 20. 06. 

1900 г. от слабости 

  Андрей  3   Р. 8. 10. 1906 г. 

 Дочь  Пелагея  3   То же; ум. 20. 01. 1907 г. 

36 Белоусов Илья Иванович 57 Н 110 Пермская губ., Осинский у., 

Устиновская в., д. Потресова. 

Ум. 25. 02. 1911 г. от удушья 
 Жена Анастасия Ларионовна 41   

 Дети: Алексей  7    
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  Анна    Вп. у. 15. 12. 1906 г. 

  Аграфена 15    

  Авдотья  4    

  Евгения    Р. 6. 08. 1899 г. 

37 Беляев Александр Кузьмич 42 п 29 Унтер – офицер зап., вп. у. 13. 

09. 1906 г. 

 Жена Татьяна Федоровна     То же 

  Сыновья Семен 17    

  Григорий  6    

  Илья    Р. 12. 07. 1900 г. Ум. 

 Дочь Анна    Р. 22. 10. 1906 г. 

38 Беляев Михаил Михайлович  Н 159 

об. 

Томской губ., Кузнецкий у., 

Бочатская в., д. Глазкова. В 

Черной Курье с 1906 г. 
 Жена Александра Яковлевна   

 Дети: Павел    

  Петр     

  Степан     

  Василий     

  Федор     

  Федосья     

39 Беляев Федот Павлович 36 п 26 Псаломщик в церкви 

 Жена Екатерина Петровна    Вп. у. 23. 05. 1900 г. 

  брат Федота Федор 24   Ум. 30. 12. 1910 г. от тифа 

 Дочь Федота Елена    Р. 23. 05. 1900 г. 

  Федота сыновья Василий  3    

  Павел  1    

40 Беляев Яков Дмитриевич 13 н 95  

41 Бережной Владимир Митрофа-

нович 

49 н 108 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у. Дорогощанская в., д. Рожде-

ственка. В Черной Курье с 

1909 г. 
 Жена Матрена Сидоровна 40   

 Дети Иван 15   

  Филипп 10    

  Павел  7    

  Тарас  6    

  Федор  1    

  Мавра  8    

42 Бесов Григорий Герасимович 62 п 25 Вп. у. 27. 09. 1886 г. 

 Жена Анна Андреевна    То же 

 Дочери: Евлампия    Р. 27. 09. 1886 г. 

 Федосья (в зам. Каныгина)    Венч. 18. 10. 1900 г. 

 Мария (в зам. Зуева)    Венч. 10. 01. 1900 г. № 193. 

 Сын Иван    Р. 24. 09. 1895 г. Ум. 

43 Бирюков Николай Афанасьевич  ч 148 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

уезд, Княже – Байгорская во-

лость и село. В Черной Курье 

с 1907 г. 
 Жена Анастасия Федоровна    

 Сыновья Сергей    

  Григорий    

  Петр     

 Сергея жена Мария Ивановна     

 Сын  Егор     

 Дочь  Анна     
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 Григория сын Иван     

44 Бобринский Евстафий Кузьмич  Ч 148 Курская губ., Грайворонский 

у. и в., д. Мокрая Орловка. В 

Черной Курье с 1908 г. 
 Жена Авдотья Осиповна    

 Сын Николай    

 Дочь Мария     

 Николая жена Елена Митрофа-

новна 

    

 Сын  Ларион     

 Дочь Ульяна     

45 Бобринский Роман Степанович 32 Н 110 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Рож-

дественка.  
 Жена Фекла Кузьминична 30   

 Дети: Павел  9   

  Никита  7    

  Романа брат Филимон  30   Вп. у. 17. 10. 1909 г. 

 Жена Александра Ивановна 25    

 Сын  Сергей  3    

46 Богачев Иван Фомич 36  26 об. Вп. у. 1. 11. 1906 г. 

  его братья Павел 17    

   Иван  9    

  Ивана сын Иван 1,5     

47 Богачев Павел Иванович 50  26 Ст. 

  сыновья Никита 30   Вп. у. 10. 11. 1906 г., ув. из 

арм. рядов., венч. 

  Андрей 28    

  Демьян 26    

  Иван 15    

  Федор    Ум. 30. 06. 1900 г., 1 г., оспа 

 Никиты жена Надежда Емелья-

новна (д. Новикова) 

   Вп. у. 10. 11. 1906 г., венч. 

48 Богачев Петр Антонович 30  27 об.  

  Его сыновья: Василий  6    

  Алексей  4    

  Петра братья: Федор 26   Вп. у. 10. 11. 1906 г., венч. 

  Павел 23    

  Иван 21    

  Владимир 18    

  Василий 15    

 Жена Федора Мария Авксентьевна 

(д. Сухорукова) 

   Вп. у. 10. 11. 1906 г., венч. 

49 Богачев Семен Ильич 43  29  

 Жена Федора Петровна    Ум. 30. 09. 1906 г. от неправ. 

родов 

  сыновья Архип 14    

  Дмитрий 10    

50 Богачев Филипп Максимович 49 п 29 Из Курск. губ. 

 Жена Пелагея Яковлевна    Ум. 27. 06. 1909 г. от тифа 

  Сыновья: Владимир  28    

  Анисим 25    

  Никифор 19    

  Сидор 14    
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  Даниил 12    

  Григорий  6    

 Жена Даниила Мария Ивановна    Р. 1901 г. 

51 Богослов Константин Сергеевич 38 Н 109 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Рож-

дественка. 
 Жена Александра Федоровна 30   

 Дети: Алексей  5   

  Константин  1    

 Константина мать Ольга Яко-

влевна 

55    

 Константина брат Петр 12    

 Сестра Мария 16    

52 Болгов Василий Егорович 21 п 25 об.  

53 Болгов Егор Кириллович 56 п 25 об. Вп. у. 25. 02. 1889 г. 

 Жена Ирина Ивановна    То же 

 Сыновья: Василий    Р. 25. 02. 1889 г. Ум. 

  Марк    Р.30. 07. 1896 г. Ум. 

  Матвей    Р. 15. 11. 1899 г. Ум. 

  Григорий 19    

  Владимир 16    

 Дочери: Настасья    Вп. у. 13. 06. 1899 г. 

  Ксения (в зам. Пьянкова)    Венч. 10. 11. 1900 г. № 453. 

54 Болгов Иван Егорович 24 п 25 Венч. 21. 01. 07 г. 

 Жена Марфа Ивановна (д. Сеню-

кина) 

   То же, 18 лет. 

  Сын Сергей 1   Погиб в ВОВ 

55 Боровской Андрей Федорович 45 п 26 об. Курская губ., Зимовейская в.,  

  его брат Ефим 26   с. Терновка 

  Андрея сыновья Са… 15    

  Михаил 12   Р. 1898 г.  

56 Боровской Дмитрий Григорье-

вич 

25 Н 109 

об. 

Курская губ., Корочанский у., 

Зимовейская в., с. Терновка. 

Вп. у. 20. 06. 1911 г.  Жена Анастасия Нестеровна 20   

 Сын Петр 1,5    

 Мать Фекла Васильевна 60    

57 Боровской Ефим Павлович 21 п 27 об.  

  его братья: Илья 15    

  Дмитрий  7   Р. 1903 г. 

  Иван  2    

58 Бородин Егор Яковлевич 45 п 25 Ст., вп. у. 24. 02. 1885 г.; ме-

щанин г. Бийска; венч. 1888 г. 

 Жена Александра Дмитриевна 

(дев. Алексеева) 

   То же; венч. 1888 г. в 18 лет 

 Сыновья:  Иван    Р. 7. 05. 1889 г. Ум. 

  Адриан    Р. 19. 08. 1893 г. Ум. 

  Василий 11   Р. 31. 01. 1899 г. 

  Николай  9    

  Иван  2    

 Дочери:  Марина    Р. 29. 05. 1892 г. 

  Татьяна    Р. 31. 12. 1895 г. 

59 Бородкин Федор Родионович 56 п 28 об.  



185 
 

  его сыновья: Василий  35    

  Яков 27    

  Гавриил 22    

  Василия сыновья: Николай   8    

  Федор  4    

  Иван  1    

  Якова сын Иван 1,5    

  Гаврила сын Владимир  1    

60 Бороздин (Бородин?) Федор 

Яковлевич 

70  25 Ст., вп. у. 7.04. 1885 г., венч. 

 Жена втор. Мария Кирилловна 

(дев. Кочнева из д.Шаравиной) 

   То же 

 Сын Семен    Р. 1. 02. 1889 г. Ум. 

 Дочь София    Р. 17. 12. 1899 г. 

61 Бочаров Терентий Гаврилович 43 Н 110 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Смо-

родина. 

 Жена Мария Мартемьяновна 45   Р. 1853 г. Ум. 1945 г. 

 Дети: Дмитрий 18    

  Петр 16    

  Андрей 13    

  Никита  9    

  Захар  6    

62 Бриченкова Елена Сидоровна 39 н 112 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Ду-

найка.  Сыновья:  Иван 17   

  Ефим 13   

  Дочь  Варвара  9    

63 Бродников Иван Денисович 66 п 29 Ст, 

  его сын Иван 42    

  Ивана сыновья Василий 22    

  Аверьян 14    

  Тимофей  2    

64 Бруев Иван Иванович 64 п 28  

  его сын Иван 37    

  Ивана сыновья Владимир 12    

  Сергей 8,5    

  Павел  6   Р. 1896 г. 

  Алексей  4    

  Иван  1    

65 Бруев Иван Маркович 32 н 109 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., и села 

 Жена Агафья Панкратовна 30   

 Дети:  Максим 11    

  Василий  3    

  Прасковья  9    

66 Бруев Тихон Иванович 33 П 28 об. Вп. у. 22. 12. 1906 г., унтер – 

офицер запаса 

 Жена Мак… Максимовна     

 Дочь  Евгения    Р. 22. 12. 1906 г. 
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67 Бубенщиков Гурьян Аристархо-

вич 

81  25 Вп. у. 30. 01. 1883 г. 

 Жена Агриппина Лаврентьевна    Вп. у. 14. 10. 1885 г. 

 Дочь  Васса    Р. 1868 г.; 22. 01. 1884 г. венч. 

с С. Н. Дьячковым (д. Кашка-

рова) 

 Дочь  Ефимия    Венч. с И. А. Поповым (д. 

Мормыш) 31. 01. 1892 г., 19 л. 

 Сын Иван    Р. 21. 01. 1884 г. 

 Дочь Параскева    Р. 14.10. 1885 г. 

 Сын Иван 40   Венч. 15. 01. 1890 г. 

 Ивана жена Параскева Степановна 

(дев. Котова) 

   То же, в 18 лет. 

  Ивана сын Кирик    Р. 15.07. 1895 г. Ум. 

  Ивана сын Степан 13    

  Ивана дочь Матрена    Р. 9. 11. 1892 г. 

 Ивана дочь Фекла    Вп. у. 28. 01. 1907 г. 

 Ивана дочь Наталья    Р. 20. 08. 1896 г. 

68 Бурков Алексей Семенович 35 Н 109 Тамбовская губ., Усманский 

уезд, Княже – Байгорская во-

лость и село. 
 Жена Ксения Ивановна 35   

 Дети: Яков 12   

  Иван  8    

  Мария 11    

  Татьяна  7    

  Лукерья  4    

  Александра  1    

69 Бутов Сидор Федорович 40 п 27 Вп. у. 9. 02. 1900 г. 

  его сыновья  Козьма  5    

  Ефим  2   Умер в 1910 г. 

70 Бутов Федор Васильевич 68 п 27 Ст. 

  его сын Федор 35   Вп. у. 2. 03. 1907 г. Унтер – 

оф. запаса. 

 Жена Федора Мария Ивановна     

  Федора сын Алексей  3   Р. 2. 03. 1907 г. 

71 Бухтояров Федор Семенович 60 п 26 Вп. у. 25. 08. 1899 г. 

 Жена Мария Ивановна    То же 

  Сыновья  Козьма 28    

  Ефим  25   Вп. у. 28. 01. 07 г. 

 Дочь  Наталья     

 Жена Козьмы Мария Павловна    Вп. у. 18. 05. 1900 г. 

 Сын Козьмы Алексей    Р. 18. 05. 1900 г. Ум. 

72 Вальков Иван Потапович 42 Н 111 Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село Пены  Жена Устинья Егоровна 42   

 Дети:  Пантелеймон 22    

  Сидор 17    

  Никита 15    

  Николай  7    

  София 14    

73 Валиваха Илья Нестерович  ч 148 

об. 

Курская губ, Обоянский у., 

Пенская в. и село Пены 
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 Жена Ольга Гавриловна    

 Сыновья: Емельян     

  Василий     

 Дочери:  Екатерина     

  Наталья     

  Анна     

74 Варенихин Тарас Семенович 39 п 29 Вп. у. 13. 01 1891 г., венч. 

 Жена Марина Александровна (дев. 

Грибанова) 

   То же. 

 Дочь Анна    Р. 20. 01. 1892 г. 

 Дочь Улита    Р. 8. 07. 1895 г. 

  Сыновья: Иван 14   Р. 20. 06. 1896 г. 

  Семен  2    

  Александр    Р. 23. 02. 1900 г. Ум. 

 Дочери:  Акулина    Р. 1. 06. 1893 г. 

  Агриппина    Ум. 1. 08. 1897 г., 7 недель 

  Екатерина    Р. 23. 12. 1906 г. 

75 Васильев Андрей Васильевич 37 Н 111об

. 

Томская губ., Барн. у., Касмал. 

в., д. Закладная 

76 Васильев Василий Селиверсто-

вич 

45 п 32 Вп. у. 10. 07. 1887 г.; венч. 

1888 г. 

 Жена Пелагея Васильевна (дев. 

Тарабанова) 

   Тобольск. губ., Ишимского у., 

Тобольск. в., д. Фирсовой.; 

венч. 1888 г. 

 Дочери: Матрена    Р. 1. 11. 1888 г.; ум. 17. 11. 

1893 г. 

  Прасковья    Р. 3. 11. 1890 г. 

  Евдокия    Р. 27. 02. 1892 г. 

  Марфа    Р.3. 07. 1895 г. 

  Анна    Р. 28. 06. 1896 г. Ум. 18. 02. 

1899 г., оспа 

  Сыновья Савва 16    

  Андрей  ½    

  Иван    Р. 4. 01. 1900 г. Ум. 

  Василия племянник, сын умер-

шего брата Михаила Николай 

 9    

77 Васильев Григорий Васильевич 29 п 32  

78 Васильев Григорий Тимофеевич 31 п 30 Р. 16. 03. 1878 г. венч. 16. 01. 

1900 г., 21 г. 

 Жена Мария Михайловна (д. 

Шершнева) 

   Венч. 16. 01. 1900 г., 20 лет 

  его сын Николай  1   Р. 18. 06. 1908 г. 

 Дочь Екатерина    Р. 24. 10. 1894 г. 

79 Васильев Егор Лукьянович 24 п 30  

  его братья Дмитрий 17    

  Иван 10    

  Егора сын Николай 2,5   Умер в 1910 г. 

80 Васильев Иван Селиверстович 64 п 30 Вп. у. 21. 10. 1892 г. 

 Жена Дарья Марковна    То же 

  его сыновья Иван 40   Р. 8. 05. 1870 г. Вп. у. 1896 г. 



188 
 

  Тимофей  27   Венч. 22. 01. 07 г., ув. в зап. р. 

 Ивана Селиверстовича внук умер-

шего сына Гаврила сын Степан 

12   Вп. у. 21. 02. 07 г. 

 Жена Ивана Ив. Прасковья Алек-

сеевна 

   Р. 13. 03. 1870 г. вп. у. 14. 03. 

1900 г. 

 Жена Тимофея Дарья Марковна    Вп. у. 6. 05. 1895 г. 

 Жена Тимофея вт. Александра 

Александровна (д. Чеканцева) 

19   Венч. 22. 01. 07 г. 

  Тимофея сыновья Дмитрий  2    

  Алексей  1    

  Николай    Р. 6. 05. 1895 г. Ум. 

 Дочь Тимофея Мария    Р. 28. 10. 1900 г. 

 Ивана Ивановича сыновья: Ми-

хаил 

   Р. 29. 09. 1896 г. Ум. 1896 г. 

  Григорий    Р. 19. 12. 1897 г. Ум. 

 Ивана Ивановича дочь Устинья    Р. 24. 09. 1899 г. 

81 Васильев Павел Иванович 26 п 31 Р. 29. 04. 1883 г. 

 Жена Мария Петровна    Р. 14. 05. 1884 г. 

82 Васильев Прокофий Никифоро-

вич 

 ч 149 Томская губ., и у., Чаусская в., 

д. Сидоровка. В Черной Курье 

с 1908 г.  

 Его брат Евдоким    Ум. 9. 01. 1931 г. 

 Прокофия жена Пелагея Васильевна     

 Дочь Анна     

 Жена Евдокима Евдокия Григорьевна     

83 Васильев Степан Гаврилович 24 п 32  

  его братья  Егор 19    

  Петр 15    

  Василий 10    

  Тимофей  4    

  его дядя Андрей 22    

84 Васильев Тимофей Селиверсто-

вич 

54 п 30 Вп. у. 30. 08. 1890 г.; венч. 20. 

01. 1893 г., 32 г. 

 Жена Фекла Максимовна    Вп. у. 21. 02. 1891 г. 

 Жена вт. Дарья Мироновна (д. 

Шаравина) 

   Венч. 20. 01. 1893 г., 19 лет 

 Дочери: Хиония    Р. 8. 07. 1889 г. 

  Ирина    Р. 16. 04. 1897 г. 

  Мария    Ум. 1. 12. 1900 г. 

  сыновья  Калистрат 11    

  Степан  4    

  Иван  4    

85 Вахонин Алексей Павлович 53 п 31 Ст. 

  его сын Василий 21    

  Василия сын Михаил  ½     

86 Вахонин Иван Павлович 58 п 31 Ст. 

  его сын Яков 35    

  Якова сын Алексей 15    

87 Вахонин Ксенофонт Григорьевич 42 п 31  

  его сыновья Михаил 11    
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  Василий  2    

  Ксенофонта брат Николай  39    

  Николая сыны Егор  3    

  Яков  1   Умер в 1910 году 

88 Вахонин Тихон Иванович 31 п 31  

  его сыновья Семен 2,5    

  Петр  ½     

89 Вдовин Влас Романович 60 Н 111об

. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Доргощанская в., д. Рожде-

ственка 

 Сыновья:  Семен 28    

  Леонтий 21   Р. 18. 12. 1888 г. 

  Игнат 19   Р. 1891 г. 

  Федот 13    

 Семена жена Агафья Семеновна 23    

 Леонтия жена Анастасия Р.    Р. 12. 04. 1898 г. 

90 Вдовин Капитон Федорович   Ч 149 Р. 14. 07. 1883 г. Курская губ., 

Грайворонский у., Доргощан-

ская в., д. Рождественка; В 

Черной Курье с 1908 г. 

 Жена Варвара Филипповна    Р. 13. 06. 1882 г. 

 Сыны Ефим    Р. 18. 06. 1904 г. 

  Николай    Р. 17. 02. 1909 г. 

91 Вдовин Федосей Романович 60 Н 110 

об. 

Р. 13. 02. 1852 г. Курская губ., 

Грайворонский у., Доргощан-

ская в., д. Рождественка 

 Жена Мария Ивановна 59    

 Дети:  Фирс 32   Р. 28. 10. 1878 г. 

  Григорий 22    

  Василий 17   Р. 1. 01. 1891 г. 

  Анна  12    

 Фирса жена Анна Власовна 30   Р. 26. 12. 1879 г. 

 Дети: Дмитрий  5   Р. 1. 10. 1904 г. 

  Карп  2    

 Григория жена Александра Мит-

рофановна 

20    

92 Веревкина Анастасия Федо-

ровна 

36 Н 112 Тамбовская губ., Усманский 

у., Нижне - Матронская в., д. 

Пластинки  Дети от умершего мужа Арсения: 14   

  Егор     

  Иван 13    

 Внебрачная дочь Мария  7    

93 Владельщиков Дмитрий Федорович 62 п 30  

 Жена Евдокия Терентьевна    Р. 14. 12. 1859 г.  

  сын Гавриил 34   Р. 25. 03. 1875 г. Пр. № 9, II, 10. 

 Жена Гаврила Евдокия Алексан-

дровна 

   Р. 1. 03. 1879 г.  

94 Волков Александр Агафонович 56 п 30 Ст., р. 25. 01. 1852 г. Вп. у. 23. 

06. 1896 г. 

 Жена Устинья Алексеевна    Р. 11. 02. 1862 г. 
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 Дочери: Матрена    Р. 23. 06. 1896 г. 

  Ольга    Ум. 5. 04. 1899 г. 

  Анна    Вп. у. 3. 10. 1900 г. 

  Сыновья: Ефим 20   Р. 13. 03. 1890 г. 

  Василий    Р. 11. 04. 1897 г. Ум. 

  Михаил  3   Р. 26. 09. 1906 г. 

 Жена Ефима Анна Ивановна    Р. 26. 12. 1892 г. 

95 Волков Захарий Тихонович 26 п 31  

96 Волков Лука Александрович 31 п 30 Р. 13. 11. 1874 г. 

 Жена Устинья Ивановна    Р. 20. 05. 1876 г. 

 Дочь Анна    Р. 3. 10. 1900 г. 

 Сыновья:  Андрей    Р. 3. 10. 1900 г. Ум. 

  Михаил  3   Р. 8. 05. 1904 г. 

  Сергей  3   Р. 7. 10. 1907 г. 

  Иван  ½    Р. 5. 02. 1910 г. 

 Дочь Анна    Р. 20. 12. 1906 г. 

97 Волков Тихон Яковлевич 50 п 31  

  его сыновья Даниил 18    

  Тихон 15    

  Давид 10    

  Федор  7    

98 Гавриленко Сергей Павлович 27 п

в 

73 об.  

 Жена Пелагея Васильевна 16   

99 Галкин Никита Васильевич 47 п 35 Р. 11. 02. 1861 г. Ум. 1930 г. 

 Жена Акулина Степановна    Р. 17. 05. 1862 г. 

  его сыновья Степан 10   Р. 27. 04. 1899 г. 

  Петр 1,5   Р. 28. 06. 1908 г. 

 Дочь Наталья    Вп. у. 28. 10. 1906 г. I,  

100 Герман Семен Корнеевич 43 п 35  

 Жена Елена Ильинична    Р. 13. 04. 1871 г. Ум. 2. 10. 

1933 г. 

  его сыновья Нестор 13    

  Федор 11    

  Иван  6   Р. 26. 04. 1904 г. 

  Дмитрий  3   Р. 26. 09. 1907 г. 

101 Гладких Андрей Козьмич  Ч  Тамбовская губ., Липецкий у., 

Тулежанская в., и село. В Чер-

ной Курье с 1908 г. 
 Жена Авдотья Герасимовна    

 Сын Николай    

 Дочери Анна     

  Мария     

102 Гоголев Дмитрий Алексеевич 49 п 34 об.  

 Жена Прасковья Максимовна    Р. 13. 10. 1857 г. 

  его сыновья Даниил  26    

  Матвей    Р.7. 08. 1899 г. Ум. 9. 01. 1900 

г., «от слабости»  

  Сергей  4   Р. 18. 07. 1905 г. Погиб в ВОВ 

 Дочь Анна    См. № 362 

 Жена Даниила Василиса Еф.    Р. 18. 12. 1884 г. 

  Даниила сын Дмитрий  4   Погиб в ВОВ 

103 Голдобин Иван Елисеевич  48 П 70 Вп. у. 14. 12. 1895 г. 
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Жена Варвара Михайловна То же 

Сыновья:  Павел 14 Р. 14. 12. 1895 г. 

 Иван Р. 3. 10. 1900 г. Ум. 

Дочь Акулина Р. 7. 04. 1899 г. 

104 Голощапов Степан Васильевич 25 п 34 об. Вп. у. 1. 11. 1906 г. Венч. 14. 

01. 1907 г.

 его братья Иван 23 Р. 8. 05. 1887 г. 

 Митрофан 21 

 Василий 17 

Степана жена Пелагея Тимофе-

евна (д. Родионова) 

25 Венч. 14. 01. 1907 г. 

Мать Степана Екатерина Т. Р. 13. 03. 1865 г. 

105 Голощапов Степан Евлампие-

вич 

31 п 34 об. Р. 27. 04. 1879 г. Вп. у. 6.09. 

1906, ув. в зап. ряд. Венч. 21. 

01. 07 г.

Жена Фекла Ивановна (д. Усти-

нова) 

23 Р. 3. 10. 1889 г. Венч. 21. 01. 

07 г., 20 лет 

 сын Иван  2 Р. 3. 01. 1908 г. 

 Степана братья Ефрем 33 

 Михаил 27 Р. 8. 10. 1881 г. Вп. у. 1. 11. 

1906 г. 

Жена Михаила Наталья Павловна То же 

106 Голощапов Федор Евлампиевич 45 п 34 об. 

 его сыновья Тихон 14 

 Михаил  7 

107 Голощапов Федор Николаевич 64 п 35 

 его сыновья Андрей 24 

 Тихон 21 

 Дмитрий 12 

внук Федора Александр Тихонович  8 

108 Горбунов Иван Феофанович 57 п 32 об. Вп. у. 24. 02. 1885 г. 

Жена Дарья Ефремовна То же 

Сын Прокопий Р. 24. 02. 1885 г. Ум. 

19.10.1890 г. 

Дочь  Пелагея Вп. у. 5. 09. 1889 г. 

Дочь  Фекла Р. 18. 09. 1886 г. 

Сыновья: Митрофан Р. 30. 05. 1889 г. Ум. 

 Илья Р. 12. 07. 1897 г. Ум. 

 Ивана приемный сын Александр 

Васильевич Суслов 

 7 

Дочь Ивана Стефанида Вп. у. 6. 12. 1906 г. 

109 Гордеева Ирина Васильевна, вд. 55 п

в 

73 об. Р. 13. 04. 1840 г. Ум. 22. 12. 

1932 г. 

Ее сын Василий Николаевич  1 Р. 2. 01. 1894 г., д. Сыропятова 

110 Горячкин Савва Яковлевич 48 Н 94 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанской в. и села; 

ув. из армии рядовой. Вп. у. 

22. 03. 1907 г. 

Жена Елена Петровна Р. 11. 08. 1866 г. 

Дочь Анастасия Р. 18. 09. 1889 г. № 115. 
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111 Гребенкин Михаил Павлович 61 п 35  

  сын Яков 36    

112 Грибанов Александр Тимофее-

вич 

64 п 32 Вп. у. 9. 01. 1887 г. 

 Жена Евлампия Васильевна    Вп. у. 31. 12. 1888 г. 

 Дочери:  Марина    Вп. у. 11. 01. 1889 г. 

  Агафья    Ум.7.12. 1884 г., млад.,от оспы 

  Надежда    Вп. у. 4. 02. 1884 г. 

  сыновья Константин 24   Вп. у. 3. 12. 1906 г. Раскула-

чен, выслан  

  Василий 21   Р. 1. 01. 1890 г.  

  Иван 20   Вп. у. 26. 10. 1906 г. 

 Жена Конст. Прасковья Ивановна    Вп. у. 17. 01. 1907 г.  

 Дочь Константина Матрена    Р. 17. 01. 1907 г.  

113 Грибанов Филипп Тимофеевич 43 п  Вп. уп.21.07. 1883 г. 

 Жена Марина Осиповна    Вп. у. 21. 07. 1883 г. 

 Дочь Мария    Р. 21. 07. 1883 г. Ум. 12.06. 

1887 г. 

 Дочь Евдокия    Р. 19. 02. 1887 г. 

 Дочь Евдокия    Р. 29. 02. 1893 г. 

  сын Пантелеймон 24   Р. 26. 07.1885 г. 

 Жена Пантелеймона Агафья Ефи-

мовна 

   То же 

 Пантелеймона сын Николай    Р. 3. 12. 1906 г. 

 Пантелеймона сын Петр  4   Погиб в ВОВ 

 Сыновья Филиппа: Евдоким    22. 07. 1888 г. 

  Константин    Р. 19. 05. 1890 г. Ум. 

  Ефим    Р. 3. 09. 1897 г. Ум. 12. 10. 

1897 г. 

114 Григорьев Иван Яковлевич 43  35 об. Ст. Вп. у. 19. 10. 1900 г. 

 Дочь Марина    Вп. у. 21. 10. 1909 г. 

115 Губин Василий Михайлович  Н 162 

об. 

Р. 3. 03. 1888 г. Вятской губ., 

Нолинский у., Нижне – Иль-

инская в., д. Липовая. В Чер-

ной Курье с 1907 г. 

 Жена Анастасия (д. Горячкина)    Р. 18. 09. 1889 г. № 110. 

116 Губин Михаил Козьмич 57 п 32 об.  

 Жена Екатерина Ефимовна 65   Ум. 21. 10 1911 г., 66 лет 

  сын Иван 27   Вп. у. 28. 01. 07 г. 

 Сын Андриан    Р. 15. 08. 1888 г. 

 Сын Андрей    Р. 27. 11. 1890 г. Ум. 

 Дочь Прасковья    Р. 10. 09. 1889 г. 

117 Губин Николай Козьмич 38  32 об. Вп. у. 15.08. 1888 г.; Венч. 4. 

07. 1890 г., в 19 лет 

 Жена Анастасия Гавриловна (Чер-

ных) 

   То же, в 18 лет 

  Сыновья: Харлам    Р. 10. 03. 1892 г. Ум. 

  Михаил  5    

  Александр    Р.20. 10. 1896 г. Ум. 
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  Николай    Р. 9. 05. 1899 г. Ум. 12. 08. 

1899 г. 

  Иван    Р. 21. 06. 1900 г. Ум. 

 Дочь Мария    Р. 22. 03. 1907 г. 

118 Гуляев Митрофан Никандрович 42 п 33 Венч. 1. 11. 1892 г. 

 Жена Прасковья Григорьевна (д. 

Сомовцева, д. Крестьянская) 

   То же, в 18 лет 

 Дочери: Анна    Р. 9. 12. 1892 г. 

  Марфа    Р. 3. 07. 1896 г. 

  Евдокия    Ум. 1. 05. 1899 г., оспа 

 Сыновья: Антон    Р. 3. 08. 1895 г. Ум. 

   Дмитрий 10   Р. 26. 10. 1900 г. 

   Александр  7    

   Николай  2   Умер в 1910 г. 

119 Гуляев Федор Никанорович 37 п 33 Р. 14. 03. 1868 г. вп. у. 24. 01. 

1900 г. 

 Жена Аграфена (Агриппина) Фи-

липповна 

   Р. 18. 09. 1870 г. ум. 12. 04. 

1945 г.  

 Сыновья: Леонтий    Р. 16. 01. 1895 г. Ум. 22. 08. 

1895 г. 

  Прохор  7   Р. 30. 11. 1903 г. 

  Алексей  3   Р. 17. 03. 1906 г. Погиб в ВОВ 

 Дочери: Прасковья    Р. 29. 07. 1908 г. 

  Клавдия    Р. 30. 05. 1896 г. 

  Евдокия    Р. 16. 08. 1897 г. 

  Анна    Р. 24. 01. 1900 г. Ум. 18. 03. 

1900 г. «от слабости»  

120 Гуринов Петр Денисович 37 п 34 Р. 29. 06. 1872 г. 

 Жена Парасковья Вавиловна    Р. 23. 04. 1872 г. 

  его сыновья Иван 10   Р. 19. 10. 1900 г. 

  Павел  3   Р. 3. 10. 1907 г. 

121 Гуринов Харлампий Яковлевич  Ч 149 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Поча-

ева  Жена Ефимия Савельевна    

 Сын Степан    

 Дочери Авдотья     

  Екатерина     

  Ольга     

122 Гусак Логин Леонтьевич 49 Н 112 

об. 

Полтавская губ., Переяслав-

ский у., Таманская в. и село 

 Жена Акулина Игнатовна 47   

 Сыновья: Павел 14   

  Василий 12    

   Фома  2    

 Дочери: Анастасия 10    

   Марфа  7    

123 Гусев Григорий Яковлевич 33 п 34 Вп. у. 16. 11. 1892 г., венч. 31. 

01. 1899 г. 

 Жена Анна Павловна (д. Ано-

фрева) 

   Р. 1880 г. Пермская губ,, Ека-

теринбургский у., Маминская 
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в., д. Старикова. Венч. 31. 01. 

1899 г. 

 Дочь Матрена    Р. 2. 11. 1900 г. 

  Сыновья Павел  7   Р. 28. 06. 1902 г. 

  Николай  3    

124 Гусев Игнат Федорович 34 п 33 Вп. у.8. 12. 1899 г. 

 Жена Пелагея Степановна (дев. 

Нохрина, д. Суслова) 

   Венч. 26. 01. 1900 г., 17 лет 

  Сыновья: Савватей  8    

   Василий  3    

 Дочь Анна    Р. 15. 12. 1906 г. 

125 Гусев Илья Федотович 29 п 33  

  его сын Иван   ½     

126 Гусев Максим Григорьевич 62 п 33  

 Жена Анастасия Дмитриевна    Р. 14. 08. 1869 г. вп. у. 24. 11. 

1899 г. 

  его сыновья Алексей 39   Венч. 1. 11. 1892 г. 

   Федор 22   Вп. у. 15. 12. 1906 г. Венч. 2. 

02. 1907 г. 

 Алексея жена Анастасия Дмитри-

евна (д. Ладейщикова) 

   Венч. 1. 11. 1892 г. 

  Алексея сыновья Иван 15   Р. 26. 10. 1894 г.  

  Павел 13   Р. 22. 12. 1896 г. Ум. 30. 09. 

1929 г. 

  Николай 11    

  Михаил  7   Р. 8. 11. 1902 г. 

 Алексея дочь Наталья    Р. 19. 08. 1893 г. 

 Федора жена Домна Никитична (д. 

Редкобородова) 

20   Р. 20. 10. 1890 г. Касм. в., д. 

Казанцева. Венч. 2. 02. 1907 г. 

  Федора сын Петр  ½    Р. 12. 09. 1909 г. 

127 Гусев Николай Григорьевич 76 п  35 об. 

  его сыновья Петр 19    

   Иван 15    

 Дочь  Екатерина    Вп. у. 6. 09. 1906 г 

128 Гусев Прокопий Никитович 66 п 34 Вп. у. 23. 10. 1891г.  

 Жена Екатерина Дмитриевна    То же. 

 Сын Кузьма    Р. 4. 02. 1893 г. 

 Сын Афанасий  25    

  Афанасия сыновья Николай  3    

  Василий  1    

 Дочь Прокопия Евдокия    Р. 1. 03. 1890 г. 

 Дочь Прокопия Сиклитинья    Вп. у. 24. 04. 1895 г. 

129 Гусев Спиридон Никитович 47 п 33 Вп. у. 24. 04. 1895 г. 

 Жена Анастасия Андреевна    То же 

 Дочь  Александра    Р. 24. 04. 1895 г. 

  Сыновья Константин 23    

  Иван 17    

   Иван 2 - ой 12    

  Федор    Р. 4. 07. 1897 г. Ум. 17. 08. 

1897 г. 
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130 Гусев Федот Григорьевич 62 п 33 Вп. у. 2. 07. 1891 г., отставной 

солдат 

 Жена Федора Анисимовна    Вп. у. 25. 08. 1893 г. 

  его сыновья Устин 27    

  Егор 23    

  Варфоломей 17   Р. 25. 08. 1893 г. 

  Иван 10    

  Петр  3    

 Дочери: Павла    Р. 21. 06. 1895 г. 

  Елена    Р. 19. 05. 1896 г. 

  Анна    Р. 11. 06. 1899 г. Ум. 11. 03. 

1900 г. «от кашля»  

131 Гуслев Николай Терентьевич  Н 161 

об. 

Томской губ. Кузнецкий у., 

Косьминская в. д. Дмитриевка. 

Вп. у. 30. 10 1906 г.  
 Жена Варвара Ивановна   

 Сыны  Михаил     

  Николай     

  Егор     

 Михаила жена Ирина Васильевна     

 Их дочь Татьяна     

 Николая жена Матрена Антоновна     

132 Данилов Дмитрий Данилович 59 П 36 об.  

 Его сыны: Иван 32    

  Трофим 26   Вп. у. 14. 10. 1906 г. 

 Ивана сын Николай 12    

133 Демидов Афанасий Савельевич 39 п 35 об.  

  его сыновья Дмитрий 13    

  Иван  6    

  Василий  4    

134 Деминов Андрей Николаевич 60 П 36 об. Ум. 30. 07. 1911 г. 

 Его сыны: Терентий 24    

   Яков  8,5    

   Григорий  5    

135 Деминов Василий Андреевич 21 П 36 об. Курская губ, Грайворонский 

уезд, с. Камышенка. Вп. у. 11. 

12. 1906 г. Венч. 28. 01. 07 г. 

 Жена Марфа Дормидонтовна (д. 

Хвалеева) 

24   Венч. 28. -01. 07 г. 

  Сын Михаил  3    

136 Деминов Василий Петрович 43 Н 96 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в. и село.  Жена Ксения Евдокимовна 38   

 Сын Трофим 10   Р. 1899 г. 

 Дочери  Ольга 10    

  Мария 13    

  Анна  4    

137 Деминов Владимир Тихонович 
(приемный сын Мосея Ларикова, 

неусыновленный) 

 Н 112 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Смо-

родина 

138 Деминов Захарий Павлович  25 п 36 об. Вп. у. 18. 10. 1906 г. 

 Жена Пелагея Прокопьевна    То же 
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 Дочь Пелагея    Р. 18. 10. 1906 г. 

139 Деминов Назар Федорович  Н 162 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в. , с. Смо-

родина. В Черной Курье с 

1908 г. 

 Сыновья: Петр    

   Роман    

   Андрей    

140 Деминов Павел Петрович 46 п  Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Смо-

родина 

141 Деминов Степан Кириллович 41 П 37  

 Его сын Григорий  7    

142 Деминов Федор Ефремович 66 Н 112 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Смо-

родина  Жена Мария Леоновна 45   

 Сыновья: Сергей 20   

  Петр 13    

  Демьян  8    

 Дочь Анастасия 10    

143 Деминов Филипп Петрович 42 Н 113 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Смо-

родина 

 Жена Милодора Акимовна 40    

 Дети: Яков  6   Р. 1904 г. 

  Анастасия 17    

  Ульяна 14    

  Анисья  1    

 Деминова Мавра Петровна, вдов 68   Ум. 5. 01. 1911 г. 

144 Денисенко Спиридон Аникеевич 34 П 37 Из Черниговской губ. 

 Жена Анна Ивановна    Вп. у. 30. 12. 1906 г. 

 Сыновья: Михей  15    

  Андрей  5   Умер в 1910 г. 

  Василий  3   Р. 30. 12. 1906 г. 

145 Дорофеев Семен Козьмич 45 Н 113 

об. 

Орловская губ., Ливенский у., 

Вышне – Ольшанская в. и 

село.  Жена Ксения Матвеевна 37   

 Дочь Марфа 11   

 Сын  Степан 10    

146 Дорофев Сергей Козьмич 46 Н 113 об. - «- 

 Жена Александра Григорьевна 45   - «- 

 Сыновья: Макар 15    

  Василий 12    

  Артем  7   Р. 1907 г. 

  Викул  4    

147 Драчев Илья Васильевич 62 П 37  

 Сыны:  Василий 24    

   Козьма 19    

 Василия сыновья Савелий  6    

   Андрей  3    

148 Драчев Макар Яковлевич 42 П 37  

 Сыновья: Яков 14    

  Павел 12    
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  Федор  8    

   Иван  4    

149 Драчев Савостьян Ильич 33 П 37 об. Ст. Вп. у. 13. 08. 1909 г. 

 Сын  Федосей  4    

150 Дубровин Елисей Васильевич  Н 161 

об. 

Томкая губ., Каинский у., 

Юдинская в. и село. В Черной 

Курье с 1907 г. Кожевник ма-

стеровой. 

 Жена Агафья Николаевна   

 Сыновья: Федор    

   Михаил    

   Лев     

 Дочери Капитолина     

   Дарья     

   Анна     

 Федора жена Параскева Панфи-

ловна 

    

  Дочь  Анна       

151 Дубровин Петр Андреевич  Ч 150 Ув. в зап. ряд., вп. у. 15. 03. 

1909 г. Пермская губ., Екате-

ринбургский у., Маминская в., 

с. Троицкого. В Черной Курье 

с 1909 г. 

 Его сын Семен    

152 Дубровин Петр Степанович 45 п

в 

73 Пермская губ., Екатеринбург-

ский у., Маминская в., д. Ко-

былина 

 Жена Дарья Архиповна (д. Засып-

кина) 

37   

 Сыновья: Александр    Ум. 8. 12. 1895 г., 10 лет 

  Павел    Р. 27. 06. 1899 г. Ум. 8. 01. 

1900 г. «от кашля». 

 Дочери: Апросинья 16    

   Анна 13    

   Прасковья    Р. 27. 10. 1900 г. Ум. 

   Анастасия  9    

   Ольга 1,5    

153 Дубченко Федор Тихонович  Ч 150 Воронежская губ., Коротояк-

ский у., Рожниевская в. и село. 

Вп. у. 17. 02. 1907 г. 

154 Дудников Даниил Сергеевич 30 Н 113 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Рож-

дественка  Жена Маланья Аверьяновна 28   

 Данила дочери: Наталья  9   

  София  8    

  Татьяна  5    

 Данила брат Павел 27   Вп. у. 27. 09. 1908 г. 

 Жена Елизавета Андреевна 25    

 Дочь  Вера 1,5    

155 Дураков Андрон Дмитриевич 54 п 35 об. Ст. Вп. у. 14. 06. 1900 г. 

 Жена Евдокия Ивановна    Вп. у. 14. 06. 1900 г. 

  его сыновья Тихон 23    

  Василий 21    

  Алексей  8    
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 Дочери: Анна    Р. 14. 06. 1900 г. 

  Варвара    Ум. 1. 12. 1900 г. от слабости 

156 Дураков Афанасий Афиногено-

вич 

33 П 37 об. Ст., вп. у. 3. 07. 1895 г. 

 Жена Акулина Михайловна    То же 

 Дочь Марфа    Р. 3. 07. 1895 г. 

 Сыны:  Иван 13   27. 05. 1897 г. 

   Михаил  4    

157 Дураков Иван Андронович 29 п 35 об. Ст. Венч. 23. 01. 1900 г. 

 Жена Матрена Петровна (д. Зай-

цева) 

   То же, 20 лет 

  Сын Ефим  3   Р. 14. 10. 1906 г. 

158 Дураков Николай Дмитриевич 52  35 об. Ст. Вп. у. 27. 10. 1900 г. 

 Жена Прасковья Ефимовна     

  Сыновья: Иван 28   Венч. 9. 01. 1900 г., 18 лет. 

  Григорий 25   Венч. 21. 01. 1907 г. 

  Федор 21    

  Василий 12    

 Дочь Александра    Р. 23. 04. 1899 г. 

 Ивана жена Надежда Филипповна 

(д. Евсенина) 

   Тамбовская губ., Успенский 

у., с. Нижняя Матренка. Венч. 

9. 01. 1900 г., 18 лет 

 Григория жена Анна Федоровна 

(д. Коровина) 

22   С. Семеновское Касм. в., венч. 

21. 01. 07. Г. 

  Ивана сын Иван    Р. 16. 12. 1900 г. Ум. 

  Григория сын Петр 1м.    

  Федора сын Николай 2м.    

159 Евсенин Иван Филиппович 33 П 37 об. Р. 1874 г. Тамбовская губ., 

Успенский у., с. Нижняя Мат-

ренка. 

 Жена Ефросинья Ивановна    Р. 1874 г. 

160 Евсюков Евдоким Тихонович 18 Н 114 Курская губ., Грайворонский 

у., Красноярская в., с. Обро-

совка. (Пасынки Леонтия Ко-

силова) 

 Его брат Яков 13   

 Сестры Федосья 11   

   Елена   9   

161 Еремеев Александр Васильевич 31 П 38 Вп. у. 2. 02. 1907 г. 

162 Еремеев Андрей Ефимович 49 П 37об. Ст., вп. у. 6. 11. 1900 г. 

 Жена Евдокия Карповна     

 Сыны:  Михаил 21   Венч. 24. 01. 07 г. 

   Семен 10   Р. 3. 07. 1900 г. 

   Иван  3   Р. 26. 09. 1906 г. 

 Дочь  Вера  3   Р. 26. 09. 1906 г. 

 Жена Михаила Матрена Констан-

тиновна (д. Шалякина) 

20   Венч. 24. 01. 07 г. 

163 Еремеев Василий Ефимович 59 П 37 об.  

 Сыны:  Дмитрий 29    

   Егор 22    

  Федор 19    

164 Еремеев Кирилл Васильевич 35 П 38  

 Жена Наталья Семеновна 35   Ум. 12. 06. 1911 г. от горячки 
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 Сыны: Яков  7    

  Павел  2    

165 Ермолаев Федор Николаевич 59 П 38 Вп. у. 14. 05. 07 г. 

 Сын  Игнат 27   Вп. у. 21. 02. 1907 г. 

 Игната сыны Леонтий  9    

   Прокопий  7   Умер в 1910 г. 

166 Ерофеев Сергей Федорович  Ч  Тамбовская Губ, Липецкий у., 

Тавлоокенская в., с. Романово. 

В Черной Курье с 1909 г. 
 Сын  Григорий    

167 Ефремов Трофим Никифорович 35 Н 114об

. 

Курская губ,, Грайворонский 

у. и в., с. Орловка. Вп. у. 2. 07. 

1909 г.  Жена Александра Авдеевна 34   

 Сын Даниил 10    

 Дочь Ксения  8    

168 Жариков Козьма Елиферович 23 Н 114 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у. и в., с. Мокрая Орловка 

 Жена Марфа Кирилловна 23   

 Козьмы братья Нестор 14    

  Федор 12    

 Их мать Матрена Есипаровна 56    

 Козьмы сестра Агафья 16    

169 Жильцов Иван Михайлович 33 П

в 

73 об.  

 Жена Анастасия Михайловна 30   

 Сыны: Григорий  7    

  Дмитрий  4    

  Александр  3    

 Дочь Мария 2 м    

170 Жиров Иван Яковлевич (дядя 

причисленного Никифора Жирова) 

46 Н 115 Курская губ., Фатьянский у., 

Больше – Жировская в., д. Ма-

лая Жировка 

171 Жиров Никифор Григорьевич 34 П 38 Вп. у. 1. 11. 1900 г. 

172 Забелин Василий Васильевич 53 П 38 об. Вп. у. 12. 04.1896 г., отст. ун-

тер – офицер. 

 Жена Акулина Петровна     

 Дочери: Пелагея    Ум. 19. 01. 1895 г., млад. 

   Матрена    Вп. у. 2. 12. 1900 г. 

 Его сыновья: Иван 17   Ум. 11. 07. 1911 г., от водянки 

  Семен  9   Р. 1902 г. 

173 Забелин Василий Иванович 35 П 39 Венч. 16. 01. 1900 г. 

 Жена Апполинария Васильевна (д. 

Стекленева) 

   Тамбовская губ., Усманский у., 

Макаренская в., с. Пластинки. 

Венч 16. 01. 1900 г., 19 лет. 

 Дочь Анна    Р. 2. 12. 1900 г. 

 Сын  Иван  4   Р. 6. 09. 1906 г. Ум. 11. 07. 

1911 г. от водянки 

174 Забелин Иван Иванович 33 П 39 об. Ст. Венч. 19. 02. 1899 г. 

 Жена Олимпиада Дормидонтовна 

(д. Фалеева) 

   Нижне – Кулундинская в., д. 

Камышинская. Венч. 19. 02. 

1899 г. 

 Дочь Анисья    Р. 25. 12. 1899 г. 
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 Сыновья Федор  7    

   Илья  3    

   Павел  1    

175 Забелин Павел Иванович 30 П 39 об. Венч. 27. 10. 1900 г., 19 лет 

 Жена Анна Ивановна (д. Попов-

цева) 

   Венч. 27. 10. 1900 г., 19 лет 

176 Забелин Роман Иванович 38 П 39 Курская губ., Обоянский у., 

Казацкая в., д. Услянка. Вп. у. 

12. 04.1896 г., венч. 

 Жена Ольга Николаевна (дев. Чет-

верикова) 

   Курская губ, Обоянский у., 

Курасовская в., д. Алисовка 

 Сыны Михаил  4    

   Николай  1    

 Дочь Ефросинья    Р. 23. 06. 1900 г. 

177 Забелин Федор Калинович 43 П 39  

 Сын  Тихон  3    

178 Зайков Федор Михайлович 23 Н 97 Томская губ., Барнаульск. у., 

Камышинская в., д. Черненька  Брат Ларион 21   

 Федора жена Екатерина Ники-

товна 

21    

 Дочь Татьяна  4    

 Мать Пелагея Яковлевна 71    

179 Зайцев Алексей Петрович 28 П 39 об. Вп. у. 14. 10. 1906, увол. в за-

пас ряд. 27. 10. 06 г. – венч. 

Ум. 20. 05. 1929 г. 

 Жена Мария Петровна (д. Лав-

рова) 

   Р. 20. 11. 1875 г. 27. 10. 06 г. – 

венч. 

 Сын  Михаил  2   Р. 20. 10. 1907 г. 

180 Зайцев Иван Филиппович 59 П 39 об. Вп. у. 27. 10. 1900 г. Умер 27. 

10. 1911 г. 

 Жена Акулина Григорьевна 65    Ум. 20. 03. 1909 г. 

 Сыновья: Прокопий 35   Вп. у. 8. 03. 1900 г. 

   Иван 29    

 Прокопия жена Федосия Самуи-

ловна 

   Р. 13. 11. 1863 г. 

 Прокопия дочь Анастасия    Р. 8. 03. 1900 г. 

 Прокопия сын Иван  2   Р. 22. 02. 1908 г. 

181 Зайцев Кузьма Никитович  Ч 150 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

у., Клюковой в., с. Боровое. В 

Черной Курье с 1909 . 
 Сыновья: Макар   

  Владимир    

  Федор     

182 Зайцев Лукьян Петрович 45 П 40  

 Сыновья: Афанасий 14   Р. 18. 06. 1896 г. 

   Иван  5   Р. 1904 г. 

 Дочь Ольга    Р. 1899 г. 

183 Засыпкин Архип Егорович 56 П 39 об. Вп. у. 18. 05. 1899 г. Пермская 

губ., Екатеринбургский у., Ма-

минская в., с. Троицкое 

 Жена Екатерина Родионовна    Вп. у. 1. 04. 1897 г. 

 Сыны:  Иван 24   Венч. 21. 02. 07 г. 
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   Яков 17    

 Дочери: Прасковья    Вп. у. 12. 11. 1906 г. 

   Александра    Р. 27. 10. 1900 г. 

   Мария    Р. 12. 11. 1897 г. 

   Елена    Р. 18. 05. 1899 г. Ум.14. 11. 

1899 г. «от кашля»  

 Ивана жена Пелагея Ивановна (д. 

Кунщикова) 

21   Касм. в. д. Семеновская. Венч. 

21. 02. 07 г. 

 Ивана сын Дмитрий 1,5    

184 Захаров Гавриил Васильевич 61 П 38 об. Ст. вп. у. 2. 02. 1900 г. 

  его сыновья Алексей 26   Вп. у. 9. 03. 1900 г. 

  Иван 21   Вп. у. 28. 01. 1907 г. 

  Григорий 15    

 Жена Алексея Мария     

  Алексея сын Иван  1   Р. 28. 01. 1907 г. 

  Ивана сын Семен  ½     

185 Захаров Долмат Васильевич 55 П 38 об. Вп. у. 23. 10. 1891 г. 

 Жена Василиса Васильевна    Ум. 6. 09. 1893 г., 34 года, от 

родов. 

  его сыновья Григорий 27    

  Евгений 22    

186 Захаров Пантелеймон Иванович 45 Н 115 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., Д. Ду-

найка. Вп. у. 11. 10. 1909 г. 

 Жена Пелагея 42    

 Дети: Григорий 21   Р. 20. 04. 1888 г. 

   Ефим 19    

   Анастасия 16    

   Иван 11    

   Петр  6    

   Матрена  9    

   Мария  2    

 Григория жена Фекла Романовна 19   Р. 3. 12. 1892 г. 

 Григория сын Михаил 1/2   Р. 12. 11. 1909 г. 

187 Зверев Павел Тимофеевич 29 П 38 об. Вп. у. 14. 12. 1895 г. Венч. янв. 

1900 г. 19 л. 

 Жена Прасковья Нефедовна (д. 

Клинова, д. Суслова) 

   Венч. янв. 1900 г.  

188 Зверев Федор Тимофеевич 25 П 38 об. Вп. у. 24. 02. 1897 г. 

189 Зиновьев Николай Павлович 27 П

в 

74  

 Жена Василиса Ивановна 18   

 Сын Антон  2   Р. 1909 г. 

190 Зиновьев Петр Павлович 38 П 40 Р. 29. 06. 1866 г. 

 Жена Софья Тимофеевна    Р. 13. 05. 1872 г. 

 Сын  Василий 17   Р. 1. 01. 1891 г. 

191 Зубков Ион Тимофеевич 39 П 40 Р. 1. 09. 1872 г. Вп. у. 20. 06. 

1900 г. 

 Сыновья: Петр  6   Р. 13. 10. 1903 г. 

  Илья  4   Р. 13. 08. 1906 г. 

192 Зуев Евграф Прокопьевич 60 П 39  
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 Сыновья: Фирс 26    

  Александр 22   Р. 1881 г. в 1944 г. уехал в 

Крестьянку с семьей 

  Осип 23    

 Дочь  Прасковья    Ум. 17. 07. 1897 г., ½ года 

 Фирса сын Павел  1    

 Жена Александра Ефросинья Кар.    Р. 1883 г. 

193 Зуев Тихон Евграфович 32 П 39 Венч. 10. 01. 1900 г., 21 г. 

 Жена Мария Григорьевна (д. Бе-

сова) 

   Венч. 10. 01. 1900 г., 20 лет 

 Сын  Николай 10   Р. дек. 1900 г. 

194 Зюбанов Тимофей Аникеевич 44 Н 115 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенской в. и села  Жена Анастасия Тимофеевна 40  

 Сыновья:  Григорий 14    

  Поликарп  7    

 Дочери: Екатерина 12    

  Мария 10    

  Татьяна  5    

  Евдокия  3    

 Отец Аникий Осипович 80    

 Мать Ульяна Анисимовна 70    

195 Зюзин Андрей Петрович  Н 161 Тамбовской губ., Усманский 

у., Княже – Байгорская в. и 

село 
 Жена Ефросинья Прохоровна    

 Сын  Михаил    

196 Иванников Андрей Ефимович 45 П 40 об. Вп. у. 16. 11. 1899 г. 

 Жена Екатерина Тимофеевна    То же 

 Сыновья:  Алексей 27    

  Григорий    Р. 16. 11. 1899 г. Ум. 

197 Иванов Андрей Прокопьевич 43 Н 116 Р. 30. 03. 1868 г. Курская губ., 

Грайворонский у., Дорогощан-

ская в., с. Дунайка. Вп. У. 3. 

07. 1909 г. 

 Жена Наталья Акимовна 36   Р. 11. 07. 1870 г. 

 Дети:  Трофим 10    

  Федор  7   Р. 30. 08. 1902 г. 

  Анастасия  4    

 Брат Илья 31   Р. 18. 07. 1876 г. Вп. у. 21. 10. 

1909 г. 

 Сестра Агафья 28   Р. 2. 02. 1888 г. 

 Ильи жена Ульяна Михайловна 28   Р. 13. 10. 1884 г. 

 Андрея падчерица Елизавета Ан-

дреевна Захарова 

 6    

198 Иванов Зиновий Яковлевич  ч 151 Р. 30. 01. 1861 г. Курская губ., 

Грайворонский у., Дорогощан-

ская в., с. Дунайка. В Черной 

Курье с 1909 г. 

 Жена Фиона Кирилловна    Р. 18. 12. 1861 г. 

 Сыны:  Ипполит     

  Стефан    Р. 27. 02. 1896 г. 

  Илья    Р. 20. 07. 1899 г. 
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199 Иванов Иван Филиппович 26 Н 115 

об. 

Р. 8. 05. 1886 г. Курская губ., 

Грайворонский у., Дорогощан-

ская в., с. Дунайка. 

 Жена Агафья Ильинична 26   

 Сын  Кондратий  1   Р. 13. 06. 1907 г. 

 Ивана братья Илья 20   Р. 20. 07. 1889 г. 

  Харитон 16    

  Петр 14   Р. 29. 06. 1894 г. 

  Лука  9   Р. 18. 06. 1897 г. 

  Ефрем  7   Р. 18. 05. 1902 г. 

 Их мать Фекла Андреевна 60    

200 Иванов Сидор Пантелеймоно-

вич 

70 Н  Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Ду-

найка. 

 Дети: Петр 32   Р. 29. 07. 1878 г. 

  Стефан 30   Р. 27. 04. 1881 г. Ум. 22. 04. 

1957 г. 

 Петра жена Анна Павловна    Р. 23. 12. 1878 г. 

 Их дети:  Никита  3   Р. 18. 01. 1907 г. 

  Ульяна 11    

  Мария  5    

 Стефана жена София Ильинична 29   Р. 18. 03. 1881 г. ум. 10. 02. 

1966 г. 

 Их дети: Егор  8   Р. 26. 12. 1901 г. ум. 26. 09. 

1976 г. 

  Иван ½     

201 Игнатов Иван Сергеевич 29 П 40  

 Жена Матрена Ивановна    Р. 30. 10. 1871 г. 

 Его сын  Яков  4   Р. 26. 11. 1904 г. 

 Братья Данил 23    

  Ларион 16   Р. 13. 05. 1893 г.  

 Отец Сергей 62    

202 Игнатушкин Василий Спиридо-

нович  

32 Н 97 Воронежская губ., Землянский 

у., Колобинская в., с. Нижний 

Ломовец  Жена Мария Михайловна 31   

 Дочери Пелагея  6    

  Апросинья 8    

  Апросинья 4    

 Василия отец Спиридон Федоро-

вич 

60    

 Мать Елизавета Фоминична 59    

203 Исаков Иван Иннокентьевич 17 П 40 об. Р. 26. 09. 1892 г. 

204 Исаков Прокопий Федорович 24 П 40  

 Его брат Василий 12    

205 Истомин Василий Евдокимович 48 П 40 Вп. у. 6. 05. 1886 г. 

 Жена Анфиса Васильевна    То же 

 Сын Тимофей    Ум. 3. 05. 1897 г. в 25 лет от 

лихорадки 
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 Дочь Мария    Вп. у. 11. 02. 1893 г.; Венч. 7. 

02. 1897 г. в 18 лет с Ф. С. Ан-

феровым (д. Долгова,26 л.) 

 Сын Николай    Р. 6. 05. 1886 г. 

 Дочь Анастасия    Р. 13. 12. 1890 г. 

 Сын Иван    Р. 16. 04. 1892 г. Ум. 

 Дочь Пелагея    Р. 6. 05. 1893 г. 

 Дочь Тимофея Евдокия    Ум. 3. 11. 1897 г. 

206 Истомин Григорий Евдокимо-

вич 

48 П 40 об. Ст., Венч. 13. 01. 1895 г., 21 г. 

 Жена Анна Гавриловна (д. Заха-

рова) 

   Венч. 13. 01. 1895 г., 21 год 

  Сыновья Николай 10   Р. 9. 03. 1900 г. 

  Алексей  1    

  Парамон    Р. 21. 11. 1896 г. Ум. 4. 08. 

1900 г. 

207 Кадин Василий Васильевич 42 П 41 об. Вп. у. 8. 07. 1893 г. 

 Жена Екатерина Федоровна    То же 

 Дочери: Ольга    Р. 8. 07. 1893 г. 

  Мария    То же 

  Евдокия    Ум. 28. 10. 1895 г., скарлат. 

  Вера    Р. 18. 09. 1896 г. 

208 Кадин Дмитрий Васильевич 44 П 41 об. Отст. солдат. Тобольская губ., 

Курганский у.  

 Жена Федосья Михайловна    Вп. у. 15. 03. 1893 г. 

 Дочери:  Ирина    Р. 15. 03. 1893 г. 

  Ирина    Р. 1. 05. 1895 г. 

  Елена    Ум. 25. 04. 1899 г., оспа 

  Федосья    Р. 1. 06. 1900 г. 

209 Казанцев Николай Климентье-

вич 

67 П 41 Вп. у. 7. 04. 1885 г. 

 Его сын  Аверьян Николаевич 42   Р. 1863 г. Ум. 1944 г. вп. у. 17. 

07. 1897 г. 

 Жена Аверьяна Ирина Афанась-

евна 

   Вп. у. 28. 10. 1889 г. 

 Дочери Аверьяна Прасковья    Р. 28. 10. 1889 г. 

  Елена    Р. 8. 05. 1893 г. 

  Пелагея    Р. 12. 10. 1895 г. 

  Федора    Р. 5. 04. 1899 г. 

 Сын Аверьяна Степан    Р. 15. 12. 1896 г. Ум. 

210 Кайгородов Исаак Евсеевич 39 П 41 об. Венч. 26. 01. 1892 г. 

 Жена Ирина Иосифовна (д. Бала-

шова) 

   Р. 18. 05. 1865 г. Венч. 26. 01. 

1892 г. 20 л. Ум. 30. 02. 1933 г.  

 Дочь Татьяна    Р. 9. 01. 1893 г. 

  Сын Иван 13   Р. 26. 10. 1896 г. (18. 08. 1896) 

 Дочь Феврония    Р. 18. 06. 1895 г. 

 Дочь Матрена    Р. 13. 05. 1909 г. 

211 Калешко Филипп Ильич 49 п 44 об. умер 

 Его сыновья: Кондратий 21    

  Иван  4    
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212 Калинин Павел Иванович  Н 164 

об. 

Акмолинская обл. и у., Ни-

кольская в. и с. В Черной Ку-

рье с 1907 г. Пастух. 
 Сыны:  Иван   

  Андрей    

  Трофим     

213 Кандыбин Василий Иванович 39 П 42 об. Воронежская губ., Землянский 

у., Косторненская в., с. Ко-

сторное. Венч. 8. 06. 1897 г. 

 Жена Феодосия Степановна (д. 

Суркова) 

   Венч. 8. 06. 1897 г., 20 лет. 

214 Кандыбин Иван Павлович 74 П 42  

 Жена Анастасия Филипповна    Ум. 27. 01. 1899 г., 60 лет 

  Его сын Георгий (Егор) 47   Воронежская губ., Землянский 

у., Косторнинская в. и с.; венч. 

3. 02. 1895 г. Венч. 3. 02. 1895 

г., 31 год. 

 Жена Егора Ирина Егоровна (д. 

Маленьких) 

   Венч. 3. 02. 1895 г., 18 лет. Ум. 

1. 06. 1900 г., 38 л., чахот. 

215 Кандыбин Михаил Иванович 38 п  Ув. в зап. ст. сигнальщик 

флота. Вп. у. 8. 11. 1899 г. 

венч. 24. 01. 1900 г. 

 Жена Мария Кузьмовна (д. Поно-

марева) 

   Венч. 24. 01. 1900 г., 17 лет 

 Сыновья: Михаил    Р. 1. 11. 1900 г. Ум. 

  Яков  9    

216 Капанин Степан Иванович 23 П  42 об.  

 Его брат Николай 23   Р. 28. 05. 1883 г. 

 Его сестра Марина    См. № 443. 

217 Каплин Иван Петрович 47    

 Дочь Анастасия    Ум. 23. 07. 1900 г., 4 мес. 

 Его сын Михаил  2    

218 Караченцев Павел Николаевич 44 П 43 Р. 30. 06. 1863 г. Вп. у. 18. 02. 

1907 г. Ум. 27. 12. 1932 г. 

 Сыны: Роман 21   Р. 18. 03. 1888 г. Вп. у. 14. 01. 

1907 г., венч. 

  Сергей  3   Р. 2. 09. 1906 г. 

 Жена Романа Варвара Кирилловна 

(д. Семибратова) 

   Вп. у. 14. 01. 1907 г., венч., 

Суслово 

 Сын Романа Иван    Р. 25. 09. 1909 г. 

219 Карксавый Андрей Ефимович  Ч 151 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. По-

чаево. В Черной Курье с 1908 

г. 

 Его брат  Иван   

 

220 Качусов Киприан Андреевич 64 П 41 Вп. у. 6. 09. 1883 г. 

 Жена Домна Игнатьевна    То же 

 Дочь Анна Венч. с П. Т. Серебрянниковым (Буканское) 

30.01. 1882 г., 18 лет. 

 Дочь Прасковья Венч с А. Е. Ершовым (д.Суслова) 5.02. 1886 г. 

 Дочь Ефросинья Р. 10. 02. 1896г. 

 Сын Иван    Р. 6. 09. 1883 г. 

 Сын Петр     

 Сын Николай    Р. 26.12. 1887 г. 
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 Дочь Мария    Р. 25. 10. 1892 г. ум. 10. 07. 

1899 г. 

  Сын Степан 37   Вп. у. 10. 02. 1891 г., венч.  

 Жена Степана Ирина Андреевна 

(д. Тумашова, дер. Болвашкина) 

   Вп. у. 10. 02. 1891 г., венч. 

 Степана сын Федор 18   Р. 21. 12. 1891 г. 

221 Керекелица Афанасий Антоно-

вич 

67 П

в 

74  

222  Кириллов Артамон Васильевич 60 П 42 об.  

 Его сыновья Андрей 22    

  Касист 18    

 Андрея сын Николай 1,5    

223 Кириллов Ефим Васильевич 52 П 42 об.  

 Его сын  Иван 24   Р. 8. 01. 1885 г. 

 Жена Ивана Олимпиада Егоровна    Р. 13. 02. 1884 г. 

224 Кириллов Иван Артамонович 25 П 43 Вп. у. 20. 01. 1907 г. 

 Жена Н… Гавриловна    То же 

 Его сын  Михаил  5    

225 Кириллов Иван Николаевич 54 П 44  

 Жена Прасковья Ана.    Р. 4. 10. 1859 г. 

  сын Максим 18   Р. 18. 06. 1892 г. 

226 Кириченко Михаил Романович 36 П 44 Р. 11. 09. 1872 г. Вп. у. 26. 10. 

1906 г., унтер – офицер запаса 

 Жена Агафья Ионовна    Р. 5. 08. 1887 г. 

227 Кириченко Сергей Васильевич 15 П 44  

 Его брат Кирилл 12   Р. 1898 г. Ум. 1946 г. 

228 Киселев Семен Васильевич  Н 159 Р. 1. 09. 1884 г. Курская губ., 

Грайворонский у., Дорогщан-

ская в., с. Дунайка. В Черной 

Курье с 1909 г. Вп. у. 2. 10. 

1909 г. 

 Жена Авдотья Андреевна    Р. 1. 03. 1887 г. 

 Братья  Михаил    Р. 8. 11. 1888 г. 

  Фома     

 Жена Михаила Агафья Зиновеевна    Р. 13. 05. 1890 г. 

229 Китаев Абрам Иванович  Ч 152 Тамбовская губ., Усманский 

у., Куликовская в., с. Злягоща. 

В Черной Курье с 1908 г. 
 Сын Филипп    

 Дочь  Анна    

 Филиппа жена Параскева Михай-

ловна 

    

230 Китаев Гаврил Ильич   153 Там же; В Черной Курье с 

1909 г. 231 Китаев Гаврил Кононович  ч 153 

232 Киян Иван Семенович 39 П 43  

 Сыновья: Максим 10    

  Федор  6    

233 Климин Дмитрий Иванович 25 П 41 об  

234 Климин Иван Алексеевич 35 П 81 об. Вп. у. 24.10. 1890 г., отст. солд 

 Жена Васса Ивановна    Вп. у. 24. 10. 1890 г. 

 Дочь Параскева    Р. 24. 10. 1890 г. 

 Дочь Пелагея    Р. 8. 10. 1896 г. 



207 
 

235 Ключанский Игнат Андреевич 39 Н 118 Р. 18. 05. 1868 г. Тамбовская 

губ., Усманский у., Княже – 

Байгорская в. и села 

 Жена Параскева Ларионовна 39    

 Сыновья: Михаил 17   Р. 8. 11. 1892 г. 

  Захарий 11    

  Андрей  8   Р. 30. 03. 1903 г. 

 Дочери: Елизавета  6    

  Анна 15    

  Матрена  4    

  Агриппина  1    

236 Ключников Семен Герасимович  Н 160 Симбирская губ., Букинский 

у., Архангельская в., с. По-

повка. В Черной Курье с 1909 

г. 

 Жена Дарья Ивановна    Р. 13. 10. 1859 г. 

 Дети: Сергей     

  Николай    Р. 6. 12. 1891 г. 

  Петр    Р. 30. 04. 1898 г. 

  Екатерина     

237 Кобелев Андрей Антонович  Ч 152 

об. 

Тамбовской губ., Усманский 

у., Куликовская в., д. Злягоща. 

В Черной Курье с 1909 г. 
 Жена Аграфена Петровна   

 Сын  Иван    

 Дочери Мария     

  Марфа     

 Ивана жена Наталья Авдеевна     

238 Ковалев Яков Владимирович  Ч 153 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Рож-

дественка. В Черной Курье с 

1909 г. 

239 Ковтунов Козьма Матвеевич  Ч 153 

об. 

Томской губ. и у., Чаусская в., 

с. Сидоровка  Сыновья:  Иван   

  Василий     

240 Кожушко Никифор Яковлевич 40 Н 118 Р. 13. 10. 1869 г. Томская губ., 

Барнаульский у., Камышин-

ская в. и село. Ум. 18. 08. 1947 

г. 

 Жена Прасковья Ильинична    Р. 20. 10. 1879 г.  

 Сыновья: Анимподонт  8    

  Николай  1   Р. 2. 05. 1909 г. 

  Дочери:  Евдокия  12    

  Лукерья 10    

241 Козлов Иван Иванович  Ч 151 

об. 

Р. 8. 05. 1864 г. Тамбовская 

губ., Усманский у., Вереслав-

ской в., с. Дмитриевка. В Чер-

ной Курье с 1909 г. 

 Сыновья: Иван     Р. 26. 09. 1896 г. 

  Василий    Р. 1. 01. 1904 г.  

  Семен    Р. 1. 10. 1907 г. 

  Павел    Р. 30. 09. 1909 г. 

 Отец Иван Матвеевич     
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242 Козлов Кузьма Григорьевич  Н 159 

об. 

Симбирская губ., Букинский 

у., Архангелькая в., с. Чебать-

евка. В Черной Курье с 1909 г. 
 Жена Варвара Яковлевна   

 Сын Петр    

 Дочь Мария    

243 Козьминых (Кузьминых) Алек-

сей Захарович 

23 Н 119 Р. 17. 03. 1888 г. Казанская 

губ., Чистопольский у., Куту-

шанская в., д. Козлова 

 Жена Агафья Яковлевна    Р. 13. 06. 1894 г. (18. 11. 1887 

г.) Ум. 19. 08. 1933 г. 

244 Козьминых (Кузьминых) Григо-

рий Фомич 

75 Н 117 

об 

Пермской губ., Екатеринбург-

ского у., Маминская в., д. Под-

корытова  Жена Параскева Григорьевна 64   

 Дочери: Марфа    Р. 25. 06. 1900 г. 

  Евгения    Р. 25. 12. 1892 г. 

  Гликерия    Р. 8. 05. 1895 г. 

  Прасковья    Р. 22. 07. 1896 г. 

 Сын  Иван     

245 Колесников Сергей Федорович 50 Н 118 Р. 6. 10. 1897 г. Ум. Томская 

губ., Змеиногорский у., Лок-

тевская в., д. Успенка 
 Жена Ксения Дмитриевна 50   

 Сыновья  Федор 15    

  Антон 12    

  Павел  4    

  Иван  1    

246 Колмагоров Дементий Михайло-

вич 

22 п

в 

81 об.  

247 Колмагоров Михаил Трофимо-

вич 

58 П 42 об. Пермская губ., Екатеринбург-

ский у., Маминская в., д. Ста-

рикова Вп. у. 16. 08. 1891 г. 

 Сын Ефим 26   Р. 18. 02. 1883 г. 

 Ефима жена Вера Ивановна    Р. 18. 03. 1883 г. 

 Ефима сыновья Иван  3   Р. 16. 07. 1907 г. 

  Степан 0,5   Р. 27. 04. 1909 г. 

248 Колпаков Лука Иванович 60 П 41 об. Вп. у. 29. 03. 1900 г. 

 Жена Александра Кузьмовна    Вп. у.13. 01. 1899 г. 

 Дочь  Татьяна    Р. 13. 01. 1899 г. Ум. 20. 04. 

1899 г., от кашля 

 Сын Яков 15    

249 Колтунов Михаил Ионович  Ч 151 Курская губ., Обоянский у., 

Пенской в. и села. В Черной 

Курье с 1909 г. 
 Сыновья:  Петр    

  Иван    

  Кирилл     

  Гаврило     

  Филипп    Р. 18. 07. 1882 г. Ум. 9. 01. 

1931 г. 

 Петра сыны: Федор     

  Василий     

 Ивана сын Савва     

 Кирилла сын Владимир     

 Филиппа жена Марина Елес.    Р. 19. 08. 1884 г. 
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 Сын Филиппа Пимон    Р. 20. 10. 1907 г. 

250 Колтунов Пимон Яковлевич 32 п   

 Сын  Георгий  4    

 Брат Пимона Сергей 23    

251 Комолых Василий Атрасиович 60 Н 117 Тамбовская губ., Усманский 

у., Княже – Байгорская в. и 

село. 

 Жена Александра Савельевна 50   Р. 22. 02. 1870 г. 

 Дети:  Андрей 30   Р. 30. 03. 1874 г. 

  Алексей 13   Р. 30. 03. 1897 г. 

  Гаврило 10   Р. 26. 03. 1903 г. 

  Пелагея 20    

 Андрея жена Параскева Ивановна 30   Р. 18. 06. 1874 г. 

 Их дети Иван   6   Р. 26. 09. 1905 г. 

  Степан  2   Р. 25. 03. 1908 г. 

  Анастасия  7    

252 Кондрашкин Назар Ефимович 59 П 42  

 Жена Марфа Ермолаевна    Р. 13. 03. 1849 г. 

 Сыновья:  Василий 37   Р. 1. 01. 1871 г. Вп. у. 8. 06. 

1897 г. 

  Александр 32   Р. 13. 05. 1874 г. Вп. у. 19. 02. 

1896 г. 

  Порфирий 23   Ум. 24. 10. 1911 г., чахот., 25 л 

 Дочери: Устина    Вп. у. 3. 12. 1906 г. 

  Мария    Р. 26. 05. 1897 г. ум. 5. 07. 

1897 г. 

 Василия жена Ульяна Романовна    Р. 18. 02. 1873 г. 

 Василия сыны Иван 17    

  Тимофей 14   Р. 19. 02. 1896 г. 

  Григорий 10    

 Дочь Василия Татьяна    Р. 11. 01. 1899 г. 

 Александра жена Анисья Ник.    Р. 18. 06. 1876 г. 

 Александра сыновья: Степан  4   Р. 27. 06. 1905 г.  

  Николай  1   Ум. 26. 11. 1911 г., простуда 

  Иосиф    Ум. 1. 05. 1899 г.. 6 месяцев 

 Назара тесть Ермолай Яковлевич 

Рыжев 

76    

253 Конев Тимофей Андреевич 58 П 41 об. Ст., вп. у. 29. 10. 1891 г. 

 Жена Анна Федоровна    То же 

 Его сын Евстафий 25   Вп. у. 28. 06. 1909 г. 

 Евстафия сыны Дмитрий  5   Р.26. 09. 1903 г. 

  Иван  4   Р. 29. 08. 1907 г. 

254 Коненков Максим Павлович 40 П 45 Р. 11. 12. 1870 г. Староста села 

в 1910 г. ум. 1944 г. 

 Жена Василиса Павловна    Р. 14. 05. 1869 г. 

 Его братья: Михаил 36   Р. 8. 11. 1874 г. 

  Николай 24   Р. 6. 12. 1885 г.  

 Максима сыновья Афанасий  8    

  Дмитрий    Р. 7. 11. 1907 г. 

  Александр  1    
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  Иван    Р. 29. 08. 1893 г. Ум. 8. 02. 

1947 г. 

 Михаила жена Анастасия Сидор.    Р. 18. 12. 1885 г. 

 Михаила сыновья: Афонасий    Р. 13. 04. 1902 г. 

  Александр    Р. 22. 02. 1909 г. 

 Николая жена Мария Алексеевна    Р. 25. 03. 1886 г.  

 Николая сыновья Яков  4    

  Тимофей   3   Р. 13. 08. 1907 г. 

255 Коненков Сергей Павлович 45 П 45 об. Р. 18. 12. 1864 г. 

 Его сын Николай 12   Р. 6. 12. 1897 г. 

256 Конин Иван Петрович 37 Н 117 Касмалинской в., д. Гуселето-

вой 

257 Конин Климентий Кузьмич  Ч 152 

об. 

Томская губ., Барнаульск. у., 

Боровская в., с. Травное. В 

Черной Курье с 1906 г. 
 Жена Домна Васильевна   

 Сын Николай    

258 Коньшин Алексей Николаевич 32 П 41  

 Сын  Александр  3    

259 Косилов Леонтий Михайлович 34 П 45 Р. 3. 10. 1873 г. Вт. брак 19. 08. 

07 г. 

 Жена (вт.) Фекла Ивановна (Евсю-

кова) 

37   Р. 18. 09. 1871 г. Вт. брак, 19. 

08. 07 г. 

 Сыновья: Василий  7   Р. 1. 01. 1905 г. 

  Николай  2   Р. 11. 12. 1907 г. 

  Дмитрий 0,5    

260 Косилов Лукьян Михайлович  Ч 164 

об. 

Курской губ., Грайворонского 

у., Дорогощанской в., с. По-

чаево. В Черной Курье с 1905 

г. Живет на квартире. 
 Его брат Иван    

261 Косилов Роман Акулович (Вуко-

лович) 

25 П 43 об. Р. 20. 10. 1865 г. Вп. у. 27. 07. 

1899 г. Ув. в запас рядовой 

 Жена Евдокия Федоровна     Р. 1. 03. 1872 г. 

 Сыновья:  Степан  7    

  Иван  5   Р. 26. 09. 1901 г. 

 Дочери: Улита    Ум. 2. 05. 1899 г. 

 Дочь Анфиса    Р. 18. 03. 1900 г. (27. 07. 1899) 

262 Косинов Василий Абрамович 67 Н 118 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Смо-

родина. Ум. 13. 09. 1911 г.  

 Жена Марья Федоровна 67    

 Сыновья: Борис 29   Р. 24. 08. 1878 г.  

  Егор 23    

 Бориса жена Улита Осиповна 29   Р. 18. 10. 1877 г. 

 Сын Сергей  6   Р. 13. 07. 1903 г.  

 Дочь Пелагея  1    

 Егора жена Улита Никифоровна 23    

 Василия внук Федор Леонтьевич 

Косинов 

11   Р. 13. 05. 1900 г. 

263 Косинов Лукьян Никитович 62 П 44  

 Его сын  Яков 41   Р. 18. 08. 1866 г. 

 Якова сыны Семен 11   Р. 1. 09. 1897 г. 
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  Николай  7   Р. 6. 12. 1900 г. 

264 Косинов Осип Лазаревич  Н 168 Курской губ., Грайворонского 

у., Дорогощанской в.,с. Смо-

родина. В Черной Курье с 

1909 г. Отказался от надела. 

 Сын  Дмитрий    

 Брат  Петр    

265 Косинов Пигасий Абрамович  Н 168 Там же 

 Сын Степан     

 Степана жена Екатерина Лаврен-

тьевна 

    

 Сын  Василий     

 Дочь  Агриппина     

266 Костарев Марк Емельнович 16 П 70  

267 Костин Крысантий Гаврилович 39 П 44 об. Р. 1869 г. Черниговская губ., 

Новгород – Северский уезд, 

Старо – Гнедовская вол. 

 Жена Аграфена Евдокимовна    Р. 3. 06. 1868 г. 

  сыновья Матвей 13   Р. 18. 06. 1894 г. 

  Митрофан 17   Р. 23. 09. 1892 г. 

  Дмитрий 12   Р. 26. 09. 1897 г. 

  Иван  5    

  Семен  2   Р. 1. 02. 1908 г. 

  Михаил 0,5   Р. 14. 10. 1909 г. Ум. 13. 09. 

1933 г. 

268 Костин Матвей Филиппович 53 П 43 об. Р. 19. 07. 1854 г. Вп. у. 9. 02. 

1900 г. 

 Жена Анастасия    Р. 21. 09. 1874 г. 

 Сыновья: Егор 20   Р. 23. 04. 1889 г. 

  (Максим) Моисей 14   Р. 13. 12. 1893 г. 

  Кондратий 11   Р. 20. 05. 1899 г. 

  Андрей  7    

269 Костин Петр Филиппович 50   Р. 30. 06. 1854 г. Ум. 24. 08. 

1933 г. Ст. 

 Жена Ефросинья Кузьминична    Р. 18. 02. 1877 г.  

 Сыновья:  Борис 24   Р. 18. 04. 1884 г. 

  Ерофей  8   Р. 18. 07. 1902 г. 

  Дмитрий  2   Р. 12. 10. 1907 г. 

 Жена Бориса Наталья Ивановна    Р. 22. 05. 1884 г.  

 Бориса сын Алексей  1    

270 Костюков Захарий Яковлевич 59 Н 117 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в., с. Угоны  Жена Мелания Тихоновна 55  

 Сын  Алексей  19    

 Дочери: Параскева 13    

  Агафья 11    

  Анастасия  9    

271 Котляров Филипп Федороич  Н 152 Р. 13. 06. 1856 г. Курская губ., 

Грайворонский у., Подольская 

в., Замостянский участок 

 Жена Апросинья Никитовна    Р. 14. 07. 1858 г. Ум. 7. 01. 1931 г. 

272 Котов Афонасий Степанович 38 П 41 Р. 18. 03. 1867 г. Ст. Вп. у. 27. 

01. 1891 г., венч. 
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 Жена Татьяна Михайловна (дев. 

Губина) 

   То же. 

 Сын Арсений    Ум. 20. 03. 1892 г., 8 недель 

 Сын  Михаил 11   Р. 5. 03. 1897 г. (19. 02. 1899 г) 

 Дочь Евдокия    Р. 7. 02. 1893 г. 

 Дочь Агафья    Р. 5. 04. 1895 г. 

273 Котов Федор Степанович 49 П 41 Вп. у. 20. 12. 1888 г, унтер – 

офицер запаса 

 Жена Елена Всеволодовна    Вп. у. 2. 08. 1888 г. 

 Дочь Анна    Р. 24. 07. 1890 г. 

 Сын  Степан 21   Р. 20.12. 1888 г. Венч. 15. 01. 

1907 г. 

 

 Жена Степана Устина Назаровна 

(д. Кондрашкина) 

20   Венч. 15. 01. 1907 г., 17 лет. 

274 Крамской Кирилл Васильевич  Н 153 Курская губ., Грайворонский 

у. и в., с. Мокрая Орловка. В 

Черной Курье с 1909 г. 
 Сыновья:  Нефед    

  Михаил    

  Павел     

275 Кузнецов Дмитрий Сергеевич  Н 152 

об. 

Самарская губ., Бугульмин-

ский у., Костюнская в., с. 

Девледерки 

 Жена Мария Григорьевна    3. 12. 1873 г.  

 Сын Иван    Р. 20. 02. 1908 г.  

 Дочь Анна     

276 Кулаков Степан Макарович 36 П 43 об. Р. 27. 04. 1873 г. Ст. 

 Жена Ефросинья (Евдокия) Степа-

новна 

   Р. 1. 03. 1879 г. Ум. 16. 12. 

1929 г. 

 Его сыновья: Никандр 12   Р. 13. 11. 1898 г. 

  Антон  8   Р. 13. 09. 1903 г. 

  Алексей  5    

 Братья Петр 26   Р. 28. 06. 1881 г. Вп. у. 1. 09. 

1906 г 

  Семен 23    

 Жена Петра Ефросинья Гераси-

мовна 

   Р. 13. 08. 1884 г. 

 Дочь Петра Екатерина    Р. 13. 12. 1909 г. Брак 22. 09. 

1928 г.  

 Отец Макар Никитович 69    

 Петра сын Дмитрий 2,5    

277 Кунов Иван Парфенович 21 П 44 об. Р. 26. 10. 1887 г. Вп. у. 10. 11. 

1906 г. 

 Жена Анна Митрофановна (д. Ку-

линич) 

   Р. 23. 12. 1887 г. С. Суслово. 

Вп. у. 7. 01. 1907 г., венч., 18 

лет 

278 Кунов Козьма Парфенович 26 П 44 об. Р. 1. 09. 1883 г. Ст. 

 Жена Аграфена Ивановна    Р. 13. 07. 1897 г. 

279 Кунов Федор Парфенович 35 П 44 об. Ст. 

 Жена Марья Захаровна    Р. 25. 10. 1880 г. 

 Сын Андрей  6   Р. 13. 03. 1904 г. 

 Дочь Мария    Р. 13. 10. 1907 г. 
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280 Кунов Федор Трофимович  Н 151 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

у., Нижне – Матронская в., с. 

Ольховка 

281 Кунов Федор Хрисантьевич  Н 152 Там же; В Черной Курье с 

1909 г.  Жена Федосья Севастьяновна    

 Отец Хрисантий Дмитриевич     

282  Кушнарев Исай Фомич  Н 163 Курская губ., Грайворонский 

у. и в., с. Мокрая Орловка. В 

Черной Курье с 1909 г. Вп. у. 

5. 07. 1909 г. 

 Жена Анна Гурьяновна    

 Сыновья: Семен    

  Ефим     

  Тихон     

  Василий     

 Дочь Мария     

 Семена жена Ксения     

 Сын Николай     

 Ефима жена Матрена     

283 Кушнарев Митрофан Тимофее-

вич 

 Н 160 То же, что и предыдущий 

 Жена Анна Сергеевна     

 Сыновья: Осип     

  Арсений     

  Денис     

 Дочери Фекла     

  Авдотья     

 Осипа жена Домна Ивановна     

 Арсения жена Анна Яковлевна     

 Дочь Ксения     

284 Лавров Петр Семенович 49 П 46 Вп. у. 25. 05. 1900 г. 

 Сыновья:  Федор     

  Иван     

 Федора сыны Иван     

  Николай     

285 Лагутинская Фекла Егоровна 36 Н 121 

об, 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село  Сыны: Алексей Никаноров  3  

   Степан Никаноров 0,5    

 Дочь Ольга  8    

286 Ладейщиков Аверьян Василье-

вич 

64 П 46 Вп. у. 15. 06. 1890 г., отст. сол-

дат 

 Жена Фиона Васильевна    Вп. у. 15. 06. 1890 г. 

 Дочь Устинья    Р. 15. 06. 1890 г. 

 Дочь Екатерина    Вп. у. 16. 05. 1899 г. 

287 Ладейщиков Епифан Василье-

вич 

67 П 46  

 Жена Варвара Иосифовна    Вп. у. 15. 04. 1900 г. 

  Его сыны: Иван 26   Вп. у. 19. 05. 1900 г. 

  Матвей  5    

  Семен     Р. 15. 04. 1900 г. Ум. 12. 07. 

1900 г. 

 Дочери: Федосья    Вп. у. 15. 04. 1900 г. См. №508 
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  Наталья    См. № 441. 

 Жена Ивана Анна Викуловна    Вп. у. 7. 01. 1907 г. 

 Ивана сыны Петр  9    

  Иван  3   Р. 7. 01. 1907 г. 

288 Лазарев Иван Матвеевич 33 П 47 об.   

 Сыновья:  Степан   7   Р. 27. 04. 1879 г. Уехал 26. 01. 

1930 г. в г. Омск на милиц. 

Курсы вместе с семьей 

  Данил  4    

 Жена Степана Марфа Ивановна    Р. 13. 11. 1899 г. 

289 Лазарев Степан Сергеевич 56 Н 120 

об. 

Самарская губ., Бугульмин-

ский у., Чирдарлинская в., д. 

Попондаева 

 Жена Марфа Степановна 51   Р. 25. 12. 1854 г. 

 Сыновья:  Илья 22    

  Егор 20   13. 09. 1891 г. 

  Иван 12    

 Дочь Мария  8    

 Ильи жена Устинья Фотиевна 20    

 Сын Ильи  Николай  2    

290 Лариков Ефрем Петрович 50 Н 120 Томской губ., Барнаульск. у., 

Камышинской в. и села. Умер 

26.02. 1934 г. 

 Жена Ефросинья Макаровна 50   Р. 13. 07. 1854 г. Ум. 26. 02. 

1934 г. 

 Сыновья: Ефим 23   Р. 18. 11. 1887 г. Ум. 12. 01. 

1933 г. 

  Гаврил 15    

  Иван  2   Р. 15. 06. 1907 г. 

 Дочери:  Екатерина 12    

  Ирина  8    

  Матрена 16    

 Жена Ефима Анна Яковлевна    Р. 23. 12. 1890 г. 

291 Лариков Михаил Петрович 26 П 47 Р. 6. 10. 1881 г. Вп. у. 15. 03. 

1907 г. 

 Жена Александра Лук.    Р. 22. 02. 1881 г. То же 

  Сыновья Федор  4    

  Павел 0,5    

 Дочь Евдокия    Р. 15. 03. 1907 г. 

292 Лариков Моисей Петрович 31 П 47 Р. 30. 06. 1877 г. 

 Жена Елена Софроновна    Р. 21. 04. 1877 г. ум. 2. 06. 

1943 г. 

293 Лариков Петр Ларионович  69 П 46 об.  

 Его сын Савостьян 24    

294 Лариков Федот Нестерович 34 П 46 об. Р. 13. 07. 1869 г. Ст. 

 Жена Аксинья Васильевна    Р. 18. 11. 1870 г.  

 Сыновья: Евгений  8    

  Петр  6   Р. 30. 06. 1903 г. 

  Тихон  4   Р. 13. 12. 1906 г. 

  Дмитрий  1    
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295  Лебедев Егор Яковлевич 71 П 45 об. Вп. у. 5 янв. 1889 г. 

 Жена Анастасия Ивановна     

 Сыновья:  Хрисантий 30   Р. 13. 05. 1876 г. Венч. 25. 01. 

1899 г. Ум. 1947 г. 

  Иван 24   Р. 12. 02. 1886 г.; Венч. 21. 01. 

1907 г. 

  Савва 21   Р. 31. 05. 1889 г. 

 Дочь Елизавета    Вп. у. 3.06. 1887 г. 

 Дочь Степанида    Вп. у. 8. 07. 1895 г. Венч. 8. 02. 

1899 г. с И. С.Полетаевым) 

 Дочь Марфа    Р. 24. 06. 1892 г. 

 Жена Хрисантия Екатерина Рома-

новна (д. Чурина, д. Суслова) 

   Р. 23. 12. 1876 г. венч. 25. 01. 

1899 г. 

 Жена Ивана Капитолина Кондра-

тьевна (д. Петрова) 

22   Д. Суслово Касм. в. Венч. 21. 

01. 07 г. 

 Хрисантия сын Павел  1    

 Дочь Хрисантия Ефросинья    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. 

Л. 145. 

296 Лебедев Макар Егорович 42 П  81 об. Вп. у. 5. 01. 1889 г.; янв. 1891 

г., приведен к православию из 

Поморской секты. 1. 05. 1929 

г. уехали в Солонешенский 

район. 

 Жена Дарья Николаевна    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. 

Л. 78. 

 Сын Илья    ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. 

Л. 78. 

 Жена Федосья (Наталья) Никола-

евна 

44    

 Сын Илья 17    

 Дочери:  Анна 13   Р. 1. 02. 1899 г. 

  Анна 2 - я  7    

  Вера    Р. 17. 09. 1896 г. 

297 Левин Дорофей Харламович 40 Н 119 Тамбовская губ., Усманский 

у., Нижне – Матронская в., с. 

Пластинки 
 Жена Василиса Тимофеевна 36   

 Сыновья Максим 15   

 Павел  4    

 Иван  2    

 Дочери:  Улита 13    

  Марина 11    

  Вера  9    

  Наталья   6    

  Анна  1    

298 Лепихин Илья Васильевич 42 Н 122 Касмалинской в., дер. Шипу-

нова. Вп. у. 7. 01. 1907 г.  Жена Лукерья Андриановна 33   

299 Липовский Илларион Яковле-

вич 

40 Н 97 об. Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. По-

чаево.  Жена Матрена Панкратовна 40   

 Сыновья Иван 17   

  Федор 12    

 Дочери:  Мария 16    
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  Федосия  4    

  Варвара  7    

300 Листофоров Евграф Иванович 48 П 46 Ст., вп. у. 4. 07. 1897 г. 

 Жена Евдокия Степановна    То же 

 Сыновья:  Филат 20    

  Степан 13   Р. 4. 07. 1897 г. 

  Прокопий  5    

  Василий 1,5    

301 Литвинов Алексей Иванович 35 Н 122 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в., д. Никольская  Жена Акулина Ефимовна 25  

 Дети: Григорий 13    

  Пелагея  4    

302 Литвинов Гаврило Лазаревич 60 Н 122 Курская губ.Б Обоянский у., 

Пенская в., с. Пены  Жена Авдотья Михайловна 57   

 Сын  Дмитрий 22    

 Дмитрия жена Мария 19    

 Дмитрия дочери: Парасковья  2    

  Наталья  0,5    

303 Литвинов Ефим Яковлевич 27 Н 122 Там же 

 Жена Мария Григорьевна 25    

 Брат Афанасий 19   Р. 18. 01. 1889 г. 

 Афаносия жена Федора Петровна 17    

304 Литвинов Савва Яковлевич 40 Н 121 

об. 

Там же 

 Жена Анастасия Кузьминична 37   

 Сыновья: Владимир 17    

  Василий  5    

  Иван  4    

 Дочери:  Анна 13    

  Агриппина  8    

305 Литвинов Филипп Михайлович  Ч 165 Курская губ.Б Обоянский у., 

Пенская в., с. Пены. В Черной 

Курье с 1909 г. 
 Сыновья: Даниил     

  Григорий    

  Поликарп     

  Дмитрий     

306 Лифанцев Прокопий Кузьмич 64   Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в., д. Выезжая. Ум. 9. 

06. 1911 г. 

 Жена Афимья Васильевна 60    

307 Лихачев Иван Васильевич 34 П

в 

 Вп. у. 7. 01. 1907 г. 

 Жена Вера Александровна 34   

 Сыновья Савватей 11   Р. 18. 07. 1898 г. 

  Трифон  6    

 Дочери: Зиновия 18    

  Настасия  4    

  Александра  3    

  София  1 м    

308 Лихачев Тимофей Борисович 47 Н 120 Орловская губ., Ливенский у., 

Знаменская в., с. Рогочки. Вп. 

у. 25. 01. 1909 г. 
 Жена Ефросинья Антоновна 40   

 Сыновья: Владимир 16   

  Никита 14    
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  Матвей  7    

  Илья  3    

  Василий 4 м    

 Дочь Степанида  8    

309 Логовских Иван Потапович 60 Н 119 

об. 

Тамбовская обл.,Усманский у., 

Княже – Байгорская в. и село  Жена Татьяна Петровна 50  

 Сыновья:  Михаил 40    

  Дмитрий 19    

 Дочери:  Авдотья 16    

  Елена 12    

  Александра  9    

 Михаила жена Устинья 40    

 Сыновья:  Михаил  10    

  Никита  2    

 Дочь Ирина  8    

 Падчерицы: Василиса Петровна 

Дятчина 

13   Тамбовская губ., Липский у., 

с. Верх - Луковка 

  Федосья  6    

310 Логовских Михаил Иванович 30 Н 119 

об. 

Тамбовская обл.,Усманский у., 

Княже – Байгорская в. и село  Жена Анисья Васильевна 30  

 Сыновья Иван  9    

  Никанор  8    

  Федор  5    

 Дочь Елена  2    

311 Локтев Иван Иванович 48 П 47 Вп. у. 8. 11. 1906 г. 

 Жена Евдокия Евдокимовна    Р. 1. 03. 1869 г. Ум. 17. 03. 

1931 г. 

 Сыновья: Осип 14   Р. 30. 05. 1895 г. Ум. 22. 05. 

1934 г. 

  Федор 12   Р. 18. 07. 1897 г. 

  Сергей    Р. 22. 09. 1900 г. Ум. 

  Василий  7   Р. 1. 01. 1903 г. 

312 Локтев Михаил Иванович 24 П 47 об. Вп. у. 22. 11. 1906 г. 

 Сын Петр 1 м    

313 Ломакин Василий Иванович 30 Н 120 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в. и село. 

Венч. 9. 02. 1900 г. 

 Жена Ефимия Степановна (д. 

Сныткина) 

35   Р. 18. 12. 1881 г. венч. 9. 02. 

1900 г., 20 лет. 

 Сын Александр    Р. 23. 11. 1900 г. Ум. 

 Сын Владимир  3   Р. 30. 05. 1907 г.  

 Дочь Татьяна  6    

 Отец Иван Петрович 60    

314 Ломакин Иван Лаврентьевич 54 П 47  

 Сыновья: Григорий 32    

  Павел 25   Вп. у. 6. 10. 1906 г. 

 Жена Павла …… Давидовна     

 Григория сын Алексей 12    

 Дочь Павла Пелагея    Р. 6. 10. 1906 г. 

315 Лошаков Ефим Терентьевич 62 П 47 об. Вп. у. 19. 08. 1907 г. 
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 Сыновья:  Андрей 37   Вп. у. 17. 06. 1909 г. 

  Кирилл 19    

 Андрея сыновья: Демьян  9    

  Яков  7    

  Константин  4    

316 Лошманов Василий Иванович 29 П 46 Вп. у. 13. 10. 1906 г. 

 Жена Анна Лукьяновна    Р. 13. 07. 1880 г. Ум. 13. 10. 

1933 г. 

 Сын  Козьма 1,5    

317 Лошманов Владимир Иванович 33 П 46  

318 Лошманов Егор Иванович 26 П 46  

 Его братья: Семен 20    

  Иван 12    

 Сестра Пелагея    Вп. у. 13. 10. 1906 г. 

 Сын Пелагеи Ефим    Р. 13, 10. 1906 г. 

 Семена сын Михаил 2 м    

319 Лубягин Иван Артамонович 54 П 45 об. Вп. у. 27. 01. 1889 г. 

 Усыновленный сын Пантелеймон 

Дмитриевич Степанов 

23    

 Его сын Василий  3    

320 Лубягин Пуд Артамонович 39 П 45 об. Венч. 27. 01. 1889 г. 

 Жена Надежда Ефимовна (дев. Ва-

сильева, д. Долгова, 18 лет) 

   То же 

 Сын Семен    Р. 6. 05. 1892 г. Ум. 

 Сын Иван 10   Р. 26. 09. 1899 г. 

 Дочери:  Мария    Р. 28. 10. 1893 г. 

  Дарья    Р. 16. 04. 1896 г. 

321 Луговских Иван Филиппович  Ч 153 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

у., Княже – Байгорская в. и с. 

В Черной Курье с 1909 г. 
 Жена Мария Пантелеймоновна   

 Сын  Андрей    

 Дочь  Любовь     

322 Луговских Степан Викулович  Ч 154 

об. 

То же. 

 Жена Агриппина Ивановна    

323 Луговских Яков Петрович  Ч 154 То же 

 Жена Матерна Васильевна     

 Сын  Сергей     

 Дочери:  Агафья     

  Александра     

  Дарья     

 Мать Анна Федотовна     

324 Луговой Сидор Николаевич 50 Н 121 Курская губ., Корочанский у., 

Зимовейская в., х. Панков  Жена Дарья Николаевна 46   

 Сыновья:  Митрофан 22   Р. 23. 11. 1887 г. 

  Степан 20    

  Иван 13   Р. 13. 06. 1894 г. 

 Дочь Домна  7    

 Митрофана жена Екатерина Вла-

совна 

22   Р. 24. 11. 1889 г. 

 Сын Николай  2   Р. 22. 01. 1909 г. 
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 Степана жена Екатерина Дорми-

донтовна 

25    

325 Любимов Михаил Игнатьевич 39 Н 97 об. Вятской губ., Нолинского у., 

Архангелькой в., Д. Починки  Жена Пелагея Ларионовна 38   

 Сыновья:  Александр  5    

  Николай  1    

 Дочери: Дарья 15    

  Анна    Р. 1. 09. 1900 г. Ум. 

  Настасия  8    

  Надежда  2    

326 Лялин Дмитрий Петрович  Ч 154 Симбирская губ., Бученский 

у., Архангельская в., с. Клюпа-

новка. В Черной Курье с 1909 

г. 

 Жена Мария Васильевна    

 Сыновья Иван    

  Федор    

327 Малегин Никифор Иванович 43 П 50 об. Из Могилевской губ. Р. 11. 11. 

1865 г. Ум. 1946 г. 

 Жена Макрина Лавр.    Р. 2. 01. 1870 г. 

 Его сын Павел   3    

328 Мальцев Хрисантий Абрамович  Н 163 Тобольская губ., Курганский 

у., Макушинская в., д. Братан-

ники. В Черной Курье с 1906 

г. Хлебопашец. 

 Жена Анна Ивановна    

 Сыновья: Михаил    

  Иван    

  Афанасий     

  Федор    Р. 1905 г. 

 Дочери:  Александра     

  Анна     

329 Максимов Карп Кириллович  Ч 155 Донской обл., Таганрогского 

округа, Голодаевской в., пос. 

Русский. Торгующий по II 

разряду. 

 Жена Прасковья Михайловна    

 Сыновья:  Иван    

  Сергей    

 Дочь  Мария     

 Ивана жена Ольга Николаевна     

 Ивана сыновья Александр     

  Дмитрий     

330 Мананков Никита Александро-

вич 

47 П 48 об.  

 Жена Анна Дмитриевна    26. 12. 1865 г. 

 Сыновья  Иван 24   Р. 29. 08. 1884 г. Вп. у. 25. 11. 

1906 г. 

  Николай 23   Р. 9. 05. 1888 г. 

  Семен 18    

  Иван    Р. 25. 09. 1900 г. Ум. 

 Жена Ивана Авдотья Никитична    Р. 1. 03. 1889 г. 

 Жена Николая Анна Егоровна    Р. 23. 12. 1891 г. 

331 Манюхин Аркадий Васильевич 52 П 48 об. Вп. у. 10. 01. 1907 г. 

 Сын Михаил 28   Воронежская губ., Ново – 

Хоперский у., Ново – Гольская 

в., с. Старо – Гольское. Венч. 

6. 11. 1900 г. 
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 Жена Михаила Матрена Петровна 

(д. Мурзина) 

   Тамбовская губ., Усманский 

у., Нижне – Магринская в., с. 

Пластинское. Венч. 6. 11. 1900 

г., 17 лет. 

  Аркадия брат  Антон  44    

332 Марков Александр Михайлович  Ч 154 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у. и в., с. Мокрая Орловка. В 

Черной Курье с 1909 г. 
 Жена Пелагея Евстафьевна   

 Дочери: Макрина    

  Стефанида     

333 Марков Михаил Данилович 39 Н 123 

об. 

Р. 8. 11. 1872 г. Там же. 

 Жена Федосия Ивановна 35  Р. 11. 02. 1873 г. 

 Сыновья:  Петр 16    

  Климентий  7   Р. 29. 08. 1900 г. 

  Владимир  5    

 Дочь Фекла  1    

334 Мартемьянов Поликарп Тихо-

нович 

60 Н  Тобольская губ., Климского у., 

Малышенской в. с. Свясто-

славского 

 Жена Хавронья Николаевна    Р. 26. 11. 1863 г. Ум. 29. 08. 

1930 г. 

 Сыновья  Михаил 20    

  Федот 18    

  Мардарий 13    

  Григорий    Р. 17. 11. 1907 г. 

 Дочь  Екатерина 13    

335 Мартынов Федор Степанович 51 П 81 об. Вп. у. 20. 11. 1897 г. 

336 Масленников Лукьян Романо-

вич 

53   Р. 18. 02. 1856 г. Ум. 30. 08. 

1929 г. 

 Сыновья Михаил 27    

  Антон 22   Р. 17. 01. 1888 г. Вп. у. 20. 04. 

1909 г. 

 Жена Антона Матрена Аг.    Р. 13. 12. 1888 г. 

337 Масленников Петр Лукьянович 27 .п  45 об Р. 18. 07. 1882 г. Вп. у. 18. 10. 

1906 г. ум. 1947 г.  

 Сын Егор  1    

338 Матюнин Василий Федорович 51 П 48 Вп. у. 3. 12. 1906 г. 

 Брат Федор 37   Р. 13. 05. 1873 г.; Венч. 9. 02. 

1895 г., 22 г. 

 Жена Федора Маримьяна Ива-

новна (д. Суркова) 

   Р. 18. 04. 1874 г.; Тобольская 

губ., Курганский у., Обутков-

ская в., д. Обезьяновка. Венч. 

9. 02. 1895 г., 18 лет. 

 Федора сыны Григорий  9   Р. 26. 12. 1899 г. (13. 07. 1899) 

  Иван    Р. 18. 06. 1896 г. Ум. 

  Василий  5    

 Дочь Федора  Ульяна    Р. 27. 11. 1897 г. 

339 Матюнин Иван Семенович 52 П 48 Вп. у. 10. 11. 1895 г. 

 Сын Климентий    Ум. 2. 02. 1895 г. 10 лет, скарл. 

 Дочь Мария    Ум. 2. 02. 1895 г., тиф 

 Сын Иван    Ум. 28. 01. 1899 г., 6 мес.. ко-

клюш 
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 Брат Ивана Данил 36   Р. 13. 12. 1874 г.  

 Жена Данила Татьяна Степановна    Р. 18. 02. 1884 г. 

 Сын Данила  Иван  5   Р. 26. 09. 1904 г. 

340 Матюнин Осип Семенович 37 П 48 Венч. 25. 01. 1895 г., 22 г.  

 Жена Василиса Тимофеевна (д. 

Писарева, д. Крестьянская) 

   То же, 20 лет 

 Сын  Иван  1    

 Дочери: Ксения    Р. 15. 01. 1896 г. 

  Мария    Р. 26. 05. 1897 г. 

  Татьяна    Р. 23. 01. 1900 г. 

341 Матюнин Семен Федорович 55 П 48 об. Вп. у. 24. 06. 1892 г., зап. ря-

дов. 

 Жена Матрена Назаровна (д. Ры-

жова) 

   То же; ум. 25. 02. 1900 г., 27 

лет, чахотка 

 Жена вт. Анна Федоровна (д. Бес-

палова) 

   Р. 24. 12. 1878 г. Курская губ., 

Суджанский у., Мартыновская 

в., с. Русское. Венч. 8. 10. 1900 

г. в 18 лет. Ум. 1944 г. 

 Дочь Васса    Вп. у. 20. 07. 1895 г. 

 Дочь Анна    Р. 20. 07. 1895 г. ум. 18. 10. 

1895 г. 

 Сын Иван    Р. 24. 06. 1892 г.  

 Сын Петр    Р. 17. О6. 1893 г. Ум. 

 Дочь Екатерина    Р. 3. 12. 1906 г. 

 Сын Иван    Р. 29. 12. 1896 г.Ум. 3. 07. 

1899 г., скарлатина 

 Сын  Николай  2   Р. 1. 08. 1908 г. 

342 Мельников Козьма Михайлович  Ч 155 Р. 1. 09. 1878 г. Симбирская 

губ., Букинский у., Архангель-

ская в., д. Клюпановка. В Чер-

ной Курье с 1909 г. 

  Жена Александра Семеновна    Р. 22. 02. 1879 г. 

 Дочь Анастасия    Р. 2. 08. 1908 г. 

343 Мельчаков Андрей Григорьевич 60 П 47 об. Венч. вт. 28. 01 1890 г., 41 г. 

 Жена вт., вдова Агриппина Рома-

новна (Шкляева, д. Суслова) 

   То же, в 28 лет 

 Сыновья  Василий 39    

  Павел 17    

 Дочь Афонасия    Венч. 19. 01. 1890 г., в 18 лет с 

Е. Е. Сартиным (д. Суслова) 

344 Мигунов Николай Семенович 50 П 49 Симбирская губ, Архангель-

ский уезд, Буимская волость. 

Вп. у. 28. 01. 07 г. 

 Жена Евдокия Ивановна    Р. 1. 03. 1852 г. 

 Сыновья: Александр 24   Вп. у. 6. 12. 1906 г. 

  Василий 23   То же. Венч. 18. 02. 07 г. 

  Владимир 20    

  Семен 16   Р. 17. 03. 1895 г. 

  Георгий  9   Р. 25. 05 1900 г. 

 Жена Александра Фекла Ивановна    Вп. у. 6. 12. 1906 г. 

 Дочь Александра Анна    Р. 6. 12. 1906 г. 
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 Жена Василия Стефанида Федо-

ровна (д. Бородкина) 

21   Венч. 18. 02. 07 г. 

345 Милько Петр Григорьевич 16 Н 123 Черниговская губ., Сосницкий 

у., Шабалиновская в., с. Неха-

евка 
 Его брат Петр (двоюродные братья 

Кондрата Колешко) 

13   

346 Михалев Евтей Ксенофонтович 59 П 48 об.  

 Сын Тимофей 34    

 Тимофея сыновья Алексей 11   Р. 17. 03. 1898 г.  

  Федор  4    

  Иван 1,5   Р. 12. 10. 1908 г. 

347 Михалев Константин Евтеевич 28 П 48 об. Вп. у. 12. 01. 1907 г. 

 Жена Александра Дмитриевна    Р. 23. 04. 1887 г. вп. у. 27. 07. 

1900 г. 

 Сыновья Никита  4   Р. 14. 04 1905 г. 

  Иван  1   Р. 3. 01. 1909 г. 

348 Михалев Никандр Ксенофонто-

вич 

38 П 49 Р. 13. 10. 1870 г. 

 Жена Агафья Ф.    Р. 18. 07. 1870 г.  

 Сыновья Василий 14   Р. 1. 01. 1895 г. 

  Егор  7   Р. 23. 04. 1903 г. 

349 Мишенин Гаврил Семенович 58 П 49 об.  

 Сын Михаил 38   Вп. у. 16. 08. 1900 г. 

350 Мишенин Моисей Гаврилович 32 П 49 об. Вп. у. 12. 10. 1906 г. 

 Жена Наталья Яковлевна    То же. 

 Сын Василий 1 м    

351 Мишенин Никифор Ефремович 39 П 49 об. Р. 18. 02. 1871 г. Вп. у. 28. 01. 

07 г. 

 Жена Домна Евсеевна    Р. 24. 10. 1881 г. Ум. 26. 04. 

1947 г. 

 Брат Марк 30   Вп. у. 16. 01. 1900 г. 

 Никифора сыновья Федор 12    

  Михаил    Р. 10. 11. 1900 г. Ум. 

  Василий  7   Р. 1. 01. 1903 г. 

  Иван  4   Р. 15. 12. 1906 г. 

  Николай  1   Р. 1. 04. 1909 г. 

 Дочь Анна    25. 12. 1909 г. 

352 Мишенин Прохор Ефремович 55 П 70 об. Вп. у. 16. 01. 1900 г. 

 Жена Матрена Сидоровна    То же 

 Сыновья:  Трофим 17    

  Тихон    Р. 11. 06. 1900 г. Ум. 

353 Мишнев Василий Родионович 33 П 50 Вп. у. 10. 01. 1907 г. 

 Брат Антон 19   Р. 13. 12. 1890 г. 

354 Мишнев Денис Данилович 32 П 50 Р. 17. 10. 1877 г. Вп. у. 26. 10. 

1906 г., рядовой запаса. 

 Жена Зиновия Ивановна     

 Сын Алексей  2   Р. 1. 03. 1908 г. 

355 Мишнев Иван Данилович 35 П 50 Р. 29. 08. 1874 г. 

 Жена Вера Нестеровна    Р. 13. 05. 1874 г. 

 Сын Федор  9    
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356 Мищенко Василий Михайлович 36   Ст.; Курская губ., Рыльский у., 

Глушковская в., с. Званное 

 Жена Евдокия Федоровна    Р. 1. 03. 1872 г. Ум. 1944 г. 

 Сыновья  Федор  8   Р. 28. 12. 1903 г 

  Антон  5   Р. 17. 02. 1905 г. 

  Алексей  2   Р. 17. 12. 1908 г. 

357 Мищенко Михаил Андреевич 66 П 50 Там же. Вп. у. 17. 03. 1907 г. 

 Жена Домна Степановна    Ум. 17. 03. 1907 г., от стар. 

358 Мищенко Наум Михайлович 30 Н 97 об. Р. 30. 12. 1876 г. Там же 

 Жена Авдотья Еремеевна 23   Р. 1. 03. 1874 г. 

 Сын Владимир 2,5   Р. 14. 07. 1907 г. 

359 Мищенко Трофим Иванович 52 П 48 Вп. у. 9.04. 1887 г. Тобольская 

губ., Ишимский у., Табосеев-

ская в., д. Десятова 

 Жена Анна Васильевна    Вп. у. 3. 05. 1890 г. 

 Дочь Пелагея    Р. 3. 05. 1890 г. 

 Дочь Ксения    Р. 22. 01. 1893 г. 

 Сыновья Григорий 31   Вп. у. 20. 07. 07 г. 

  Петр 21   Р. 25. 06. 1888 г. 

  Павел    Р. 15. 12. 1896 г. Ум. 

360 Мотовилов Василий Борисович 41 П 49 Вп. у. 17. 01. 1907 г. 

 Сыновья Антон  8    

  Егор  6    

  Степан    Ум. 10. 07. 1900 г., 7 лет 

361 Мошкин Тихон Козьмич  Н 154 

об. 

Р. 1. 11. 1864 г. Курская губ., 

Грайворонский у., Дорогощан-

ская в. и с. В Черной Курье с 

1909 г. 

 Жена Степанида Афанасьевна     

 Сын Василий    Р. 1. 01. 1904 г. 

362 Мурзин Петр Михеевич 61 П 49 Тамбовская губ., Усманский 

у., Нижне – Магринская в., с. 

Пластинское. 

 Дочь Матрена    См. № 331. 

 Сын Максим 22   Р. 13. 03. 1887 г. Вп. у. 10. 01. 

1907 г., венч. 

 Жена Максима Анна Дмитриевна 

(д. Гоголева) 

   Р. 23. 12. 1891 г. То же, 17 лет. 

363 Нагнитченко Александр Трофи-

мович 

 Ч 155 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Ду-

найка  Жена Александра Павловна    

364 Нагнитчнко Козьма Федорович  Ч 163 

об. 

Там же. В Черной Курье с 

1909 г.  Жена Настасия Егоровна   

 Сыновья Павел     

  Евдоким     

  Никифор     

 Павла жена Матрена     

365 Нагнитченко Панкратий Федо-

рович 

60 Н 124 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Рож-

дественка.  
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 Сын  Федор 25   Р. 29. 10. 1882 г. 

 Дочь  Агафья 19    

 Федора жена Анна Ефимовна 23   Р. 13. 06. 1891 г. 

 Сын Иван  5    

 Нагнитченко Александра Геор-

гиевна, вдова 

   Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Ду-

найка. Ум. 24. 05. 1911 г. 

366 Недосекин Михаил Мартынович  Ч 155 

об. 

Воронежская губ., Задонский 

у., Сенновская в., д. Плещеева. 

В Черной Курье с 1908 г. Ум. 

19. 12. 1911 г., 50 лет 

 Жена Екатерина Михайловна     

 Сыновья: Иван     

  Павел     

  Егор     

  Кирилл     

  Мирон     

  Андрей     

367 Неронов Степан Кондратьевич 39 Ч 178 Барнаульский у,, Гилевологов-

ской в. и с. Вп. у. 7. 01. 1907 г.  Жена Евдокия 41   

 Дети: Петр 13    

  Василий  5    

  Анисья  9    

  Пелагея  4    

 Брат Василий 37    

 Отец Кондратий Петрович 68    

 Мать Матрена Романовна    Ум. 3. 10 1907 г. 

368 Неронов Федор Кондратьевич 45 Ч 177 

об. 

Р. 1866 г. Барнаульский у., Ги-

левологовской в. и с. Вп. у. 21. 

01. 1907 г. Ум. 6. 06. 1930г. 

 Жена Наталья Романовна  43   

 Дети: Антон 22   Вп. у. 6. 10. 1906 г. 

  Иван 1 – ый  8   Р. 1900 г. 

  Иван 2 – ой  4   Р. 26. 09. 1905 г. 

  Татьяна 24    

  Анна 12    

  Евдокия 10   Р. 10. 03. 1907 г. 

  Екатерина  9    

 Жена Антона Настасья Дементь-

евна 

19    

369 Никифоров Андриан Антонович 61 П 50 об. Ст. 

 Сыновья  Лукьян 10    

  Федор  4   Р. 13.10. 1906 г. 

370 Николаев Антип Николаевич  Ч 155 

об. 

Тобольской губ. и у., Сама-

ринской в., д. Услон  Жена Анна Филипповна   

 Сын Иван     

 Дочь Агафья     

371 Ниронов Кондратий Петрович 66 Н 124 

об.  

Томская губ.. Гилево – Логов-

ская в. и село  Сыновья:  Степан 45  

  Василий 34    
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 Степана жена Авдотья 40    

 Сын:  Петр  13    

 Дочери:  Анисья 11    

  Пелагея  7    

372 Новиков Дмитрий Кондратье-

вич  

47 Н  46 

 Жена Лукерья Алексеевна   

 Сын Григорий 21    

 Дочь Елизавета 16    

 Григория жена Надежда Анто-

новна 

20    

 Дочь Григория Дарья  1    

373 Новиков Емельян Афанасьевич 62 П 50 об. Р. 8. 02. 1836 г. Ст. Ум. 13. 04. 

1931 г.  

 Сыновья Григорий 40   Р. 30. 05. 1868 г. Вп. у. 29. 06. 

07 г. 

  Дмитрий 36    

 Дочь Надежда    Вп. у. 18. 10. 1906 г.; № 47 

 Жена Григория Пелагея Ивановна    Ум. 14. 11. 1900 г., горячка 

 Жена Григория вт. Александра 

Ник. 

   Р. 18. 03. 1878 г. Ум. 1937 г.  

 Григория сыновья: Дмитрий  7    

  Яков  5    

  Василий  3   Р. 15. 04. 1907 г. 

  Иван 0,5   Р. 23. 09. 1909 г.  

374 Новиков Мирон Иванович 38 Н 124 Курская губ., Грайворонский 

у., Вязовская в. и село.  Жена Мария Трофимовна 30   

 Сыновья  Андрей 15    

  Тит  5    

  Антон  4    

 Дочь  Марфа 0,5    

375 Носелевец Дементий Иванович  Ч 159 Томской губ., Барнаульского 

у., Ярковской в., д. Аткуль-

ской. В Черной Курье с 1909 г. 

Вп. у. 13. 07. 1909 г. 

 Сыновья:  Иван    

  Петр    

 Дочь Дарья    

376 Овцынов Фрол Климентьевич 45 Н 124 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

у., Княже – Байгорская в., и с.  Жена Мария Сергеевна 37  

 Сыновья:  Иван  6    

  Никита   3    

 Дочери: Пелагея 14    

  Аграфена 1 - я 11    

  Аграфена 2 - я  1    

377 Осинцев Иван Игнатьевич 49   Вп. у. 22. 09. 1893 г. 

 Жена Матрена Васильевна    Вп. у. 22. 09. 1893 г. 

 Сыновья: Григорий    Р. 22. 09. 1893 г. Ум. 

  Зиновий 23    

  Михаил 19    

  Григорий 18    

  Сергей    Р. 7. 10. 1900 г. Ум. 

378 Пашнев Алексей Васильевич 66 П 54 об.  
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 Сын  Тимофей 24   Вп. у. 14. 01. 1907 г. 

 Тимофея сын Григорий  3    

379 Пашнев Андрей Алексеевич 32 П 54 об. Нижне – Кулундинская в., д. 

Дубровинская. Венч. 30. 04. 

1900 г. 

 Жена Домна Даниловна (дев. По-

лянская) 

   Венч. 30. 04. 1900 г., 17 лет. 

380 Пашнев Василий Алексеевич 37 П 54 об. Вп. у. 1. 03. 1900 г. 

 Жена Надежда Никифоровна    То же 

 Сыновья:  Лаврентий 13    

  Павел    Р. 1. 03. 1900 г. Ум. 15. 06. 

1900 г. от слабости 

  Павел  2    

381 Пеньков Иван Варфоломеевич  Ч 156 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

у., Княже – Байгорская в., и с. 

В Черной Курье с 1909 г. 
 Жена Татьяна   

 Сыновья:  Павел    

  Петр     

 Дочери  Татьяна     

  Авдотья     

382 Пеньков Иван Никитович 50 н 127 Тамбовская губ., Усманский 

у., Княже – Байгорская в., и с.  Жена Екатерина Никитовна 50   

 Сын  Григорий 24   Вп. у. 25. 06. 1909 г. 

 Дочери: Анна 15    

  Авдотья 11    

  Ксения  9    

383 Перцев Владимир Никитович  Ч  156 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в. и село. В 

Черной Курье с 1908 г. 

 Жена Екатерина Ивановна     

 Сыновья: Федор     

  Василий     

  Сергей    Ум. 1. 01. 1909 г., от кори 

384 Петров Александр Александро-

вич 

47 П 52 Вп. у. 6.11. 1885 г., венч. 

 Жена Анна Николаевна (Дев. Кар-

манова, д. Крестьянская) 

   То же 

 Сын  Иван 27    

 Ивана сын Андрей  6    

385 Петров Александр Сидорович 82 П 52 Вп. у. 17. 12. 1886 г., отст. ря-

довой. 

 Жена Устинья Трофимовна    То же 

 Сын Лука    Р. 17. 12. 1886 г. 

 Сын Феоктист 32   Вп. у. 09. 1896 г., венч. 

 Жена Феоктиста Евдокия Пудовна 

(дев. Шкляева) 

32   То же; Вятская губ., Глазов-

ский у., Керососужской в., 

пос. Нелюбинский. 

 Феоктиста сыновья: Иван  6    

  Павел  2    

386 Петров Алексей Осипович 58 П 51 об. Вп. у. 8. 07. 1886 г. 

 Жена Улита Яковлевна    То же 



227 
 

 Сын Прокопий    Р. 8. 07. 1886 г. 

 Сыновья:  Иван 23   Р. 27. 08. 1887 г.; Венч. 2. 02. 

1907 г. 

  Мелентий    Р. 30. 08. 1890 г. Ум. 

  Матвей 19    

 Ивана жена Елена Филипповна (д. 

Вараксина) 

21   Д. Суслова. Венч. 2. 02. 07 г. 

 Ивана сын Владимир 0,5    

 Дочь Алексея Анна    Вп. у. 18. 06. 1895 г.  

387 Петров Захарий Яковлвич  Ч 156 Курская губ., Корочанский у. 

Купинская в., с. Дмитриевка  Жена Мария Емельяновна    

388 Петров Иван Егорович 25 П 57 об. Венч. 21. 02. 1907 г. 

 Жена Анна Сергеевна (д. Салага-

ева) 

21   Томск. у., Чаусская в., д. Си-

доровка. Венч. 21. 02. 07 г. 

 Ивана брат Павел 23    

389 Петров Кирилл Яковлевич 35 Н 98 Курская губ., Корочанский у. 

Купинская в., д. Голопятова  Жена Пелагея Федоровна 34   

 Дети: Варвара 10    

  Емельян  7    

 Брат  Демьян 18    

390 Петров Кондрат Ефимович 25 Н 126 Казанская губ., Чистопольский 

у., Сидельниковская в., д. 

Таяба 
 Жена Акулина Ивановна 22   

 Брат  Иван 12   

 Кондрата дочь Татьяна 3 м    

 Его отец Ефим Тимофеевич 52    

 Мать Ольга Сергеевна 54    

 Сестры Павлина 16    

  Федосья  9    

391 Петров Николай Иванович 48 П 52  

 Сыновья Василий 15    

  Павел  4    

392 Петров Петр Алексеевич 29 П 51 об. Венч. 17. 01. 1900 г. 

 Жена Ирина Николаевна (д. Зыря-

нова, с. Старо – Бутырское) 

   То же, 17 лет. 

 Дочь  Варвара    Р. 3. 12. 1900 г. 

 Сыновья:  Терентий  7    

  Петр 1,5    

393 Петров он же Егоров Яков Его-

рович 

32 П 57 об. Вп. у. 16. 03. 1907 г. 

 Жена Мария Петровна    Вп. у. 19. 03. 1907 г. 

 Дочь Мария    Р. 19. 03. 1907 г. 

394 Петросов Алексей Петрович 36 П 70  

 Сын Николай  12    

395 Петросов Иван Кириллович 71 П 53  

 Сын Афанасий 41   Вп. у. 3. 01. 1896 г. 

 Афанасия сын Иван  9    

396 Петухов Калистрат Иванович 36 П 53 об. Ст., вп. у. 16. 02. 1900 г. 

 Жена Марфа Петровна    То же 

 Дочь Ефросинья    Р. 16. 02. 1900 г. Ум. 10. 06. 

1900 г. от слабости. 
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 Сыновья: Андрей    Ум. 18. 02. 1899 г., 4 мес., оспа 

  Семен  2    

397 Петухов Марк Артемьевич 48 П 51 об. Венч. 6. 02. 1887 г. (вт. брак) 

 Жена Евдокия Федотовна    ум. 

 Жена вт. Прасковья Викуловна (д. 

Бубенщикова, д. Гуселетова, 18 л.) 

   Венч. 6. 02. 1887 г. 

 Сыновья:  Филипп     Ум. 21. 12. 1885 г., 2 недели 

  Степан 23   Р. 21. 11. 1887 г. 

  Семен 19   Р. 8. 11. 1890 г. 

  Степан 15    

  Тихон 13   Р. 12. 08. 1897 г. 

 Дочери Анисья    Ум. 11. 08. 1892 г., 14 лет 

  Дарья    Р. 7. 03. 1893 г. 

  Дарья    Р. 15. 03. 1896 г. 

  Ирина    Р. 2. 04. 1900 г. 

398 Петухов Петр Семенович  Ч 154 Боровской в. с. Костин Лог. В 

Черной Курье с 1903 г.  Жена Мария Константиновна    

399 Печеный Алексей Романович 27 П 53 об. Ст. 

 Его братья Иван 15    

  Михаил 14    

  Ефим  8    

 Алексея сын Павел  2    

400 Печеный Григорий Егорович 54 П 55 Ст. 

 Сыновья: Иван 28   Вп. у. 7. 10. 1906 г.. ув в запас 

рядовой. 

  Константин 15    

 Жена Ивана Агафья Михайловна     

 Ивана сыновья Арсений  9    

  Петр  3    

401 Печеный Илья Егорович 42 П 53 об. Вп. у. 16. 12. 1906 г., ув. в за-

пас унтер - офицер 

 Жена Анастасия Ивановна    То же 

 Сыновья:  Петр 16    

  Иван 12    

 Дочь Екатерина    Р. 16. 12. 1906 г. 

402 Печеный Филипп Григорьевич 32 П 57 об. Вп. у. 8. 09. 1906 г. 

 Сыновья: Григорий  5    

  Василий  2    

403 Пиляев Иван Осипович 37 П 57 Вп. у. 16. 06. 1900 г. 

 Жена Александра Антоновна    То же 

 Дочь Анна    Р. 16. 06. 1900 г. 

404 Пиляев Осип Степанович 58 П 57 Ст. 

 Сыновья:  Федот 29   Венч.28. 01. 1907 г. 

  Козьма 25    

  Фаддей 21    

 Жена Федота Евдокия Николаевна 

(д. Григоревская) 

23   Касмал. в., д. Шипуновка. 

Венч. 28. 01. 1907 г. 

405 Писарев Константин Алексее-

вич 

63 П 54  

 Его сын Иван 31   Вп.у. 19. 02. 1907 г. 
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 Ивана сыновья Григорий 10    

  Николай  3    

  Иван  1    

406 Плотников Максим Савельевич 58 Н 127 

об. 

Тамбовская губ., Княже – Бай-

горская в. и село  Сыновья: Роман 30  

  Андрей 27    

 Романа жена Варвара Яковлевна 30    

 Его сыновья:  Василий  6    

  Федор  3    

 Дочери: Авдотья 12    

  Мария  2    

 Андрея жена Марья Тимофеевна 27    

 Сын Иван     

 Дочь Анна  6    

407 Погодаев Василий Антонович 60 П 52 об.  

408 Погодаев Егор Васильевич 38 П 53 Венч. 9. 01. 1900 г., 28 лет 

 Жена Агафья Павловна (д. Гаври-

ленкова, зас. Романовский) 

   То же, 24 г. 

 Сыновья: Иван 11    

  Захар 10    

  Пантелеймон  8    

  Николай  4    

409 Погодаев Игнат Васильевич 33 П 53  

 Сын  Семен  3    

410 Погодаев Осип Васильевич 27 П 53 Венч. 28. 01. 07 г. 

 Жена Анисья Аверкиевна (д. Сус-

лова) 

21   То же. Д. Суслова 

411 Погорелов Григорий Никифоро-

вич 

50 Н 125 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село. 

 Жена Дарья Трофимовна 50    

 Сын  Назарий 19    

 Дочь Татьяна 14    

412  Погорелов Дмитрий Ильич  Ч 160 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село. В Черной 

Курье с 1909 г. 
 Жена Федосья Михайловна   

 Сыновья  Филипп    

  Иван     

 Дочери  Февронья     

  Пелагея     

  Наталья     

 Филиппа жена 2 – го брака Елиза-

вета Ивановна 

    

 Сын Иван     

413 Погорелов Иван Ильич  Ч 164 

об. 

То же. 

 Сын Архип    

 Архипа сын Василий     

414 Погорелов Николай Федорович  Ч 165 То же 

 Сыновья: Никодим     

  Иван     

  Матвей     
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415 Погорелов Максим Никифоро-

вич 

47 П 57  

 Сыновья:  Данил 13    

  Михаил 10    

416 Подгорнов Иван Степанович 49 П 55 об. Вп. у. 1. 08. 1899 г. 

 Жена Ульяна Ивановна    Ум. 11. 04. 1911 г., горячка 

 Сын Александр 15    

417 Подгорнов Савва Александро-

вич 

40 П 56 Венч. 2. 02. 07 г. 

 Жена Дарья Абрамовна (д. Хри-

стофорова) 

37   Касм. в., д. Закладная. Венч. 2. 

02. 1907 г. 

 Дочь Марфа    Ум. 9. 06. 1900 г. 3 мес. 

 Сын Дмитрий  3    

418 Подкорытов Андрей Дмитрие-

вич 

43 П 51 Венч. 22. 01. 1886 г. 

 Жена Евдокия Михайловна (дев. 

Хромцова) 

   То же; Пермская губ., Шад-

ринский у., Миханская в., д. 

Челивская 

 Дочь Евдокия    Р. 3. 03. 1887 г. 

 Сын Алексей    Р. 8. 03. 1888 г. Ум. в 2 недели 

 Сын Иван    Ум. 19. 06. 1888 г., 2 месяца 

 Дочь Пелагея    Р. 1. 09. 1890 г. 

 Сын Ефим    Р. 19. 01. 1892 г. Ум. 25. 07. 

1892 г. 

 Сын Александр    Р. 2. 06. 1893 г.; ум. 6. 07. 1893 

г. 

 Дочь Александра    Р. 23. 04. 1896 г. 

 Дочь Ульяна    Р. 4. 12. 1897 г. 

 Сын Василий    Р. 11. 08. 1899 г. Ум. 15. 10 

1899 г. 

 Дочь Вера    Р. 22. 09. 1900 г. 

 Сын Дмитрий  3   Р. 28. 10. 1906 г. 

419 Подкорытов Василий Дмитрие-

вич 

37 П  51 об Из Пермской губ. Вп. у. 8. 03. 

1888 г. Венч. 2. 02. 1892 г. 

 Жена Пелагея Васильевна (д. 

Хромцова, д. Островное) 

   Венч. 2. 02. 1892 г., 19 лет 

 Сыновья:  Прокопий 11    

  Михаил  9    

  Никита  4    

  Василий  1    

 Дочери: Надежда    Ум. 3. 11. 1895 г., скарлат. 

  Василиса    Р. 2. 09. 1896 г. 

420 Подкорытов Григорий Дмитрие-

вич 

40 П 51  Из Пермской губ. Зап. ефрей-

тор, венч. 02. 1897 г., 26 лет.  

 Жена Анна Михайловна (д. Кол-

магорова) 

   Пермская губ., Екатеринбург-

ский у., Маминская в., д. Ста-

рикова. Венч. 02. 1897 г.  

 Сыновья:  Николай    Р. 6. 12. 1897 г. 

  Яков 10    

  Иван  7    
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 Дочь  Александра    Р. 18. 05. 1899 г. ум. 15. 06. 

1899 г. 

421 Подкорытов Иван Николаевич 52 П 52 об.  

422 Подставкин Нестор Иванович  Ч 168 

об. 

 

 Сын Мартын    

 Мартына жена Татьяна Ануфри-

евна 

    

 Сыновья: Трофим     

  Яков    Р. 30. 06. 1900 г. 

  Филипп     

  Федосей     

 Дочь Вера     

423 Поздняков Иван Ларионович 40 Н 126 Тамбвоская губ., Усманский 

у., Матронская в., д. Пла-

стинки. 
 Жена Елизавета Романовна 40   

 Сыновья: Никита 10    

  Игнат  4    

 Дочери: Прасковья  8    

  Екатерина 1,5    

424 Поздняков Фатей Илларионо-

вич 

43 П 55 Там же. 

 Сыновья Максим 23    

  Федот  4    

  Иван  2    

425 Покровский Василий Яковлевич 29 П 56 Вп. у. 22. 07. 1907 г. 

 Сын Иван  5    

 Брат Егор 18    

426 Полеводов Федор Иванович 28 Н 127 Барнаульский у., Камышин-

ская в. и село.  Жена Ирина Ивановна 27   

427 Полетаев Степан Григорьевич 84 п

в 

  

 Сын Иван 32  Вп. у. 14. 09. 1899 г. 

 Ивана жена Степанида Егоровна 

(д. Лебедева) 

32   То же; венч. 8. 02. 1899 г. в 21 

год. 

 Сыновья: Иван  6    

  Николай  2    

  Василий 0,5    

 Дочь Александра  8    

 Дочери Ивана: Надежда    Р. 14. 09. 1899 г. Ум. 26. 09. 

1900 г., оспа 

  Александра    Ум. 1. 04. 1900 г. от слабости 

 Сын Ивана Пантелеймон    Ум. 29.09. 1900 г., 1 мес. 

428 Полянский Данила Павлович 62 П 53 об.  

 Сыновья: Иван 37   Вп. у. 1. 03. 1900 г. 

  Герасим 28    

 Жена Герасима Гликерия Констан-

тиновна  

   Вп. у. 26. 07. 1900 г. 

 Ивана сын  Тимофей  3    

 Герасима сын  Алексей  1    

 Герасима дочь Анна    Р. 26. 07. 1900 г. 
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 Данила внук, сын умершего сына 

Якова  Иван 

18    

429 Пономарев Козьма Тимофеевич 61 П 53 об.  

 Дочь Мария (в зам. Кандыбина)    № 215 

 Сын  Иван 39   Вп. у. 8. 11. 1906 г. 

 Ивана сыновья: Пантелеймон 16    

  Иван  4    

  Алексей  7    

430 Попов Афонасий Самсонович 53 П 54 об. Вп. у. 10. 11. 1906 г. 

 Сыновья: Иван 22    

  Степан 18    

  Алексей  7    

  Григорий    Ум. 25. 06. 1900 г., 2 года 

431 Попов Григорий Григорьевич 40 П 55 Ум. 30. 09. 1929 г. 

 Жена Мария Афанасьевна    Ум. 27.05. 1909 г., горячка 

 Сыновья: Федор 15    

  Иван 17    

432 Попов Иван Сергеевич 24 П 54 Ст. 

 Сыновья:  Козьма 10    

  Александр  7    

433 Попов Петр Козьмич 57 П 56 об.  

 Жена Евдокия Игнатьевна    Ум. 19. 10. 1906 г. от чахотки 

 Сыновья:  Козьма 27    

  Василий 20    

  Иван 17    

 Козьмины сыны: Александр  6    

  Илья  4    

  Михаил 2 м    

 Василия сын Дмитрий  1    

 Петра внуки, дети умершего сына 

Федора:  Степан 

17    

  Сергей 12    

  Николай  1    

434 Попов Петр Филиппович 31 П 54 Вп. у. 11. 06. 07 г. 

 Сыновья:  Андрей  5   Р. 1905 г. 

  Николай  2    

435 Попов Прокопий Нефедович 47 П 57 об. Ст. 

 Сыновья: Никита 21    

  Федот 16    

 Отец Нефед 85    

436 Попов Семен Нефедович 50 П

в 

74 об.  

 Жена Фекла Евграфовна 32   

 Сыновья: Илья  4    

  Сергей 4 м    

 Дочь Фекла  9    

437 Попов Сидор Самсонович 68 П 56 об. Тамбовская губ., Усманский 

у.. с. Пластинки. Вп. у. 29. 06. 

07 г. 

 Жена Степанида Никитична    Ум. 10. 07. 1909 г. 

 Сын Алексей 39   Вп. у. 26. 09. 1906 г. 
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 Жена Алексея Федосья Потаповна     

 Алексея сыновья: Дмитрий 1,5    

  Иван  5    

438 Попов Филипп Сергеевич 52 П 54 Ст. 

 Сын Федор 23   Вп. у. 12. 11. 1906 г., венч. 

 Жена Федора Акулина Матвеевна 

(д. Мартынова) 

   Тоже; с. Суслово 

439 Поповкин Максим Иванович 47 П 56 Вп. у. 15. 06. 1909 г. 

 Сыновья: Тимофей 19    

  Алексей 10    

 Дочь Пелагея    Ум. 1. 07. 1900 г. 

440 Поповцев Василий Филиппович 30 Н 127 Томская губ., Бийский у., 

Нижне – Чарышская в. Вп. у. 

12. 01. 07 г., венч. 
 Жена Анна Ивановна (вт. бр., Со-

ломеина) 

30   

 Дочь Анна  1    

441 Поповцев Фрол Григорьевич 28 П 52 об. Вп. у. 4. 09. 1897 г. Венч. 19. 

05. 1900 г. 

 Жена Наталья Епифановна (д. Ла-

дейщикова, 20 л.) 

   Венч. 19. 05. 1900 г. 

 Фрола племянники, дети умер-

шего брата Александра: Иван 

13    

  Ефим 11    

442 Портнягин Александр Поликар-

пович 

49 П 53 об. Вп. у. 23. 10. 1900 г. 

 Жена Наталья Георгиевна    То же 

 Сыновья Степан 12    

  Иван  5    

 Дочь  Секлетинья    Р. 23. 10. 1900 г. 

 Сын Иван    Р. 23. 10. 1900 г. Ум. 

443 Портнягин Дмитрий Егорович 

(Евстихьевич) 

24 П 57 Пермская губ., Екатеринбург-

ский у., Маминская в., д. Ста-

рикова. Вп. у. 28. 01. 1892 г. 

 Жена Ирина Васильевна    То же 

 Сыновья: Семен    Ум. 21. 11. 1895 г., оспа 

  Иван    Р. 28. 01. 1892 г. 

  Петр    Р. 14. 06. 1896 г. Ум. 

  Василий    Ум. 30. 07. 1900 г., 3 мес. 

 Братья Дмитрия: Петр 22   Вп. у. 29. 10. 1906 г., венч. 

  Прохор 14    

 Петра жена Марина Ивановна 

(дев. Капанина) 

   Вп. у. 29. 10. 1906 г., венч. 

 Петра сын  Дмитрий  1    

444 Портнягин Иван Дмитриевич 20 П 52  

445 Прокопенко Петр Сергеевич 60 П

в 

74  

 Жена Фекла Ивановна 40   

 Сын  Леонтий   10    

446  Пронин Василий Романович 42 П 54 об. Вп. у. 27. 10. 1900 г. 

447 Пронин Тимофей Хрисанфович 44 П 55  

 Сын  Алексей 10    

448 Пуцев Григорий Ильич 55 Н 
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 Жена Улита Власовна 50  126 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у. и в., с. Красное Подгорье 

 Сыновья Козьма 28    

  Денис 15    

  Егор 14    

  Демид 13    

 Дочь  Ольга  4    

 Козьмы жена Екатерина Родио-

новна 

28    

 Его сын  Илья  7    

  Федор  2   Р. 1908 г. 

 Дочь  Анастасия  4    

449 Пшеничный Ефим Алексеевич 58 П 55 об. Вп. у. 1. 06. 1906 г. 

 Жена Анна Тихоновна    То же 

 Сыновья:  Андрей 29   Вп. у. 8. 09. 1906 г. 

  Яков 18    

  Моисей 11    

450 Пшеничный Иван Трофимович 35 П 56 Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село  Сыновья:  Степан 14   

  Егор 12    

 Дочь  Параскева    Вп. у. 22. 12. 1906 г. 

451 Пшеничный Павел Трофимович 29 Н 98 Там же 

 Жена Ольга Семеновна 28    

 Сыновья:  Егор  5    

  Василий  3    

452 Пшеничный Петр Трофимович 23 Н 125 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село. Вп. у. 29. 

06. 07 г. 
 Жена Ольга Яковлевна 27  

 Брат Давид 18    

453 Пьянков Александр Демьяно-

вич (Дементьевич) 

32 П 52 об. Венч. 10. 11. 1900 г.  

 Жена Ксения Георгиевна (д. Бол-

гова) 

   Венч. 10. 11. 1900 г., 17 лет. 

454 Пьянков Павел Дементьевич 29 П

в 

82 Вп. у. 11. 11. 1899 г. 

     

455 Пьянков Савватей Дементьевич 43 П 52 Вп. у. 26. 07. 1885; 21. 01. 1891 

г., венч. 

 Жена перв. Федора Гавриловна    Вп. у. 28. 07. 1885 г. 

 Дочь Евдокия    Р. 28. 07. 1885 г. 

 Жена втор. Стефанида Васильевна 

(дев. Уфимцева) 

   21. 01. 1891 г., венч. 

 Жена Вера Ефимовна (д. Компа-

нейцева, с. Старые Бутырки) 

   Венч. 12. 02. 1899 г.  

 Сыновья: Василий    Р. 12. 01. 1892 г. 

   Михаил 16    

   Иван    Р. 11. 11. 1899 г. Ум. 

   Иван    Р. 30. 10. 1900 г. Ум. 

   Федор  1    

456 Растригин Григорий Иванович 44    

 Жена Мария Аросиновна 35    
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 Сыновья:  Порфирий 11    

  Василий  6    

  Федор  4    

  Николай  1    

 Дочери:  Татьяна 13    

  Христинья  9    

457 Рогочин Филипп Григорьевич 56 П 59  

 Сын Тихон 11    

458 Родионов Александр Михайло-

вич 

70 П 58 об.  

 Сын  Никита 42   Вп. у. 24. 08. 1897 г., венч. 

 Жена Ксения Кузьминична    То же. 

 Никиты сын Иван 12   Род. 24. 08. 1897 г. 

459 Родионов Кондрат Александро-

вич 

40 П 58 об. Р. 1867 г. Убыл в Мариинск 

28. 07. 1947 г. 

 Сыновья: Митрофан 20    

  Михаил 18    

  Сергей 10   Р. 6. 10. 1900 г. 

  Яков  5    

  Алексей  3    

460 Родионов Хрисантий Филиппо-

вич 

44 П 58 Вп. у. 23. 02. 1892 г.; Ув. в зап. 

ряд. 

 Жена Анна Ефремовна    То же 

 Сыновья:  Александр    Ум. 14. 12. 1892 г., 

 Сыновья:  Порфирий    Р.23. 02. 1892 г. 

  Дмитрий 16   Р. 10. 10 1893 г. 

  Федор 14   Р. 14. 02. 1896 г. 

  Артем    Р. 19. 10. 1899 г. Ум. 

  Яков 10    

  Иван  5    

  Николай  1    

 Дочь Анна    Р. 29. 01. 1907 г. 

461 Рожков Семен Григорьевич 53 П 58 Вп. у. 10. 06. 1883 г. 

 Жена перв. Прасковья Петровна    Ум. 23. 03. 1891 г. 

 Дочь  Марфа    Р. 26. 08. 1884 г. 

 Сын  Иван    Р. 31. 08. 1885 г. 

 Дочь Анастасия    Р. 18. 12.1886 г. 

 Дочь Феодосия    Р. 25. 05. 1888 г. 

 Дочь Евлампия    Р. 13. 10. 1890 г. 

 Жена (втор.) Евдокия Ильинична 

(дев. Старицына, д. Островная) 

   Вп. у. 12. 05. 1891 г., венч. 

 Дочери: Агафья    Р. 12. 04. 1892 г. 

  Марина    Р. 16. 07. 1900 г. 

 Сыновья:  Алексей 15    

  Тимофей 14   Р. 28. 04. 1895 г. 

  Илья    Р. 17. 07. 1897 г. Ум. 1. 08. 

1897 г. 

  Леонтий    Р. 18. 06. 1899 г. Ум. 24. 07. 

1899 г. 
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462 Рожков Терентий Ильич 38 П 57 об. Вп. у. 22. 01. 1892 г.; Венч. 22. 

01. 1892 г. Ум. в 1910 г. 

 Жена Акулина Давыдовна (д. Без-

палова, д. Гуселетова, 19 лет) 

   Венч. у. 22. 01. 1892 г. 

 Дочь Матрена    Р. 26. 10. 1892 г. 

 Дочь Наталья    Р. 15. 08. 1896 г. 

 Сын Григорий    Р. 2. 04. 1895 г. Ум. 

463 Розсомагин (Рассомагин) Иван 

Михайлович 

27 П 58 Вп. у. 7. 01. 1907 г., ув. из 

арм., венч 19. 02. 07 г. 

 Жена Надежда Васильевна (д. 

Плешкова) 

   Венч. 19. 02. 07 г., 18 лет. Ум. 

2. 08. 1909 г. от родов. 

464 Розсомагин (Рассомагин) Федор 

Михайлович 

39 П 58 Вп. у. 2. 04. 1895 г. 

 Жена Ирина Ивановна    Ум. 14. 12. 1895 г., роды 

 Жена вт. Ефросинья Аникична (д. 

Пономарева, д. Кадникова) 

   Венч. 29. 01. 1897 г. 21 год. 

 Дочь Марфа    Р. 2. 12. 1897 г. 

 Сын Павел  1    

465 Розсомагин (Рассомагин) Фи-

липп Михайлович 

38 П 58 Вп. у. 7. 01. 1907 г. Ув. в запас. 

 Жена Пелагея Ивановна     

 Сын Иван  4   Р. 7. 01. 1907 г. 

466 Романов Сергей Романович   Ч 164 Касмалинская в., д. Закладная. 

В Черной Курье с 1905 г. Хле-

бопашец, но отказывается от 

надела. 

 Сын Леоний    

 Жена Леонти…мания Григорьевна    

 Леонтия дочь Татьяна Р. 12. 01. 1907г. 

 Леонтия сын Максим    

467 Русанов Иван Сергеевич 43 Н 128 Курская губ. , Грайворонский 

у. и в., с. Мокрая Орловка  Жена Ефросинья Федоровна 43   

 Сыновья:  Сергей 21    

  Василий 16    

  Андрей  4    

  Дочь  Ефимия  7    

468 Рыбин Дементий Степанович 51 П 58 об. Ст., вп. у. 21. 05. 1900 г. 

 Жена Анисья Варфоломеевна    То же. 

 Сыновья:  Роман  28    

  Ефим 25   Вп. у. 25. 11. 1906 г. 

  Козьма 23    

  Илья 13    

  Федор  6    

 Дочь  Анастасия    Вп. у. 25. 11. 1906 г. 

 Ефима жена Мария Павловна    Вп. у. 25. 11. 1906 г. 

 Ефима дочь Екатерина    Р. 25. 11. 1906 г. 

 Ефима сын Павел 1 м    

469 Рыбин Степан Яковлевич 23 П 58 об. Вп. у. 20. 07. 07 г. Ум. 20. 06. 

1911 г., тиф, 25 лет 

 Брат  Сысой 12    

 Степана сын Николай 1,5    

470 Рыбин Федор Тимофеевич  Ч 156 

об.  Жена Устинья Яковлевна   
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 Сын  Григорий    Тамбовская губ., Усманский 

у., Княже – Байгорская в. и 

село. В Черной Курье с 1909 г. 

 Дочь  Марфа     

471 Рябоволов Степан Семенович 42 П 59 Ст., вп. у. 2. 09. 1906 г. 

 Жена Параскева Тимофеевна    То же. 

 Сыновья:  Андрей  8    

  Семен  3   Р. 2. 09. 1906 г. 

  Фрол 0,5    

 Дочери: Анастасия    Вп. у. 8. 11. 1906 г., № 556 

  Мария     Ум. 20. 06. 1900 г., 4 г., скарл. 

472 Рязанов Лукьян Афанасьевич 46 Н 128 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Смо-

родина 
 Жена Олимпиада Яковлевна 46   

 Сыновья:  Алексей 21   

  Андрей 17    

  Дмитрий 15    

  Григорий 13    

  Емельян 11    

  Савва  6   Р.1902 г. 

  Дмитрий  4    

  Иван  1    

473 Сазонов Антон Михайлович   Ч 157 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Рож-

дественка. В Черной Курье с 

1908 г. 

 Жена Серафима Ивановна   

 Сын Трофим    

 Дочери:  Татьяна    

  Федосья     

  Авдотья     

 Антона племянники, дети умер-

шего брата Терентия: Михаил 

    

  Андрей     

 Племянницы: Акулина     

  Настасия     

474 Салагаев Николай Сергеевич 
(Шурин Ивана Петрова) 

12 н  Томская губ., Томский у., Ча-

усская в., д. Сидоровка 

 Сестра Анна Сергеевна    Вп. у. 30. 10. 06. г. 

 Сестра Цасса Сергеевна    Там же; Вп. у. 30. 10. 06. г. 

 Сын Цассы Иван    Р. 30. 10. 06 г. 

475 Самофалов (Самохвалов) Дмит-

рий Власович 

35 Н 128 

об. 

Курская губ. Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Ду-

найка  Жена Пелагея Ивановна 35   

 Сыновья: Григорий 11    

  Егор  7    

  Михаил  5    

 Дочь Матрена 2 м    

476 Самуткин Митрофан Герасимо-

вич (Савельевич) 

46 П 61 Вп. у. 15. 11. 1899 г. 

 Жена Дарья Андреевна    Вп. у. 15. 11. 1899 г. 

 Сыновья:  Трофим 21    

  Федор  6    

  Серафим  3   Р. 1906 г. ум. 1945 г. 
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 Дочь Анна    Р. 15. 11. 1899 г. ум. 17. 07. 

1900 г., оспа 

 Трофима сын Николай 0,5    

477 Санин Семен Афанасьевич 35 Н 98 об. Курская губ., Корочанский у., 

Зимовейская в., д. Терновая. 

Приговор 1907 г. 
 Сын  Родион 33   

 Родиона жена Елизавета Ефи-

мовна 

28   

 Сыновья: Устин  7    

  Павел  3    

 Дочери: Анастасия 12    

  Пелагея  5    

478 Санников Андрей Родионович 43 П 61 об. Пермская губ., Екатеринбург-

ский у., Маминская в., д. Да-

выдова 

 Жена Анна Максимовна     

 Сыновья:  Иван    Ум. 3. 06. 1895 г., 2 месяца 

 Сыновья: Даниил 24    

  Степан 18    

  Прокопий  7    

  Василий  1    

479 Сартин Георгий Иванович 66 П 59 об. Вп. у. 3. 02. 1895 г. 

 Жена Прасковья Евдокимовна    То же 

  Дмитрий 37   Вп. у. 21. 11. 1896 г. 

  Семен    Р. 3. 02. 1895 г. Ум. 

  Степан    Р. 25. 12. 1895 г. Ум. 1. 05. 

1899 г., оспа. 

  Захарий 10   Р. 1. 09. 1899 г. 

  Григорий    Р. 29. 09. 1900 г. Ум. 

480 Сафонов Василий Филиппович 41 П 60 Вп. у. 20. 06. 1900 г. 

 Жена Анна Леонтьевна    То же;. Р. 1876 г. 

 Сыновья:  Федор 15    

  Иван 10   Р. 20. 06. 1900 г. 

  Александр  1    

 Дочь Евдокия    Р. 25. 02. 1907 г. 

481 Сафонов Егор Филиппович 45 П 60 Вп. у. 7. 12. 1899 г. 

 Жена Соломония Федоровна    То же 

 Сыновья: Николай 23    

  Иван 19    

  Афонасий 15    

  Ермолай 13    

  Павел 10   Р. 7. 12. 1899 г. 

  Сергей  5    

  Антон  3    

482 Сафонов Михаил Яковлевич 10 Н 131 Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в., с. Нижне- Хотин-

ское 
 Сестры:  Пелагея 12   

  Елисавета  7   

 (Михаил – племянник Фатея Позд-

някова) 

    

483 Сафонов Никита Филиппович 30 П 60 Ув. из армии рядов. Вп. у. 27. 

03. 1907 г. 
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484 Сафонов Николай Филиппович 28 П 60 Вп. у. 24. 03. 1907 г. 

 Сыновья: Алексей  3   Р. 24. 03. 1907 г. 

  Николай  1    

485 Свинцов Андрей Иванович  Ч 157 Тамбовская губ., Усманский 

у., Княже – Байгорская в. и 

село. В Черной Курье с 1907 г. 
 Жена Ольга Ивановна    

 Дочь Марфа    

486 Севериндеев Василий Лавренье-

вич 

 Н 157 Казанская губ., Чистопольский 

у., Егоркинская в. и село. В 

Черной Курье с 1904 г.  Жена Акулина Ивановна    

 Сын Яков    

 Его жена Татьяна Андреевна     

 Василия дочери: Вера     

487 Семенов Федор Феоктистович 78 П 60 об. Ум. 30. 07. 1911 г., 85 лет 

 Сыновья: Тимофей 28   Вп. у.10. 12. 1906 г. 

  Иван 26    

 Жена Тимофея Елизавета Иса-

ковна 

   Вп. у. 23. 07. 1900 г. 

 Жена Тимофея Любовь Федоровна    Вп. у. 10. 12. 1906 г. 

 Сын Тимофея Николай    Р. 10. 12. 1906 г. 

 Дочь Тимофея Анна    Р. 23. 07. 1900 г. Ум. 30. 08. 

1900 г. от слабости 

488 Семикин Антон Хрисантьевич 46 П 61 об. Вп. у. 18. 12. 1906 г. 

 Сыновья:  Андрей 11    

  Николай  5   Р. 1903 г. 

489 Семикин Егор Антонович 23 П 61 об.  

490 Сенютин Иван Егорович 56 П 62  

 Сын Ефим 20   Вп. у. 15. 08. 1911 г. 

491 Сенцов Михаил Ефимович 46 Н 131 Ссыльный поселенец. Вп. у. 6. 

01. 1907 г. 

492 Сердюков Василий Герасимович 35 П 62 Ст.; Курская губ., Обоянский 

у., Пенская в. и село.  Сыновья:  Яков 10   

  Иван  5    

  Павел  3    

493 Сердюков Михаил Герасимович 30 Н 131 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село.  Жена Ульяна Андреевна 30  

 Дочери: Домна  6    

  Анна   1    

494 Сердюков Тихон Герасимович 23 П 62  

 Сын Иван 0,5    

495 Сероштанов Аким Иванович 60 Н 129 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Рож-

дественка 
 Жена Анна Павловна 62  

 Сын  Ларион 28   

 Дочь Василиса 20    

 Лариона жена Агафья Ивановна 25    

 Лариона сыновья: Степан  7    

  Пантелеймон  5    

 Дочь  Марина 0,5    

496 Серых Настасия Ефимовна  Ч 157 

об.  Дочери:  Марфа   

  Матрена    
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 Сын Ефим Евд.    Курская губ., Грайворонский 

у., Доргощанская в., с. По-

чаево. В Черной Курье с 1909 

г. 

497 Сидоров Яков Кириллович 26 Н 129 Самарская губ., Бугульмин-

ский у., Чистопольская в. д. 

Четырла 
 Жена Ольга Ивановна 25   

498 Скворцов Иван Иванович 43 Н 98 об. Томская губ., Барнаульский у. 

 Жена Мария Антоновна 43    

499 Скворцов Иван Петрович 64 П 62 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Пороз 

 Жена Мария Петровна    Ум. 16. 11. 1897 г., роды 

 Сын Егор 33   Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Пороз 

 Жена Егора Акулина Кононовна     

 Егора дочь Степанида    Р. 14. 11. 1897 г. 

 Егора сын Емельян  7   Р. 1903 г. 

500 Скорняков Федор Иванович 40 Н 131 

об. 

Вятская губ., Глазовский у., 

Поломская в., д. Ворончиха. 

Вп. у. 1. 01. 1909 г. 
 Жена Ольга Григорьевна 40  

 Сын Петр  8    

 Дочь Варвара  3    

 Мать Анна Гавриловна 83    

501 Смагарев Авил Семенович 65 П 60  

 Сыновья:  Ефим 32   Вп. у. 13. 06. 1909 г. 

  Трофим 27    

502 Смоляков Кузьма Семенович 42 Н 128 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., д. Каси-

лово. 
 Жена Пелагея 42   

 Сыновья: Михаил 17   

  Егор 14    

  Иван  7    

  Дмитрий 0,5    

 Дочери: Ксения  5    

  Екатерина  2    

503 Сметанкин (Сметанин) Василий 

Алексеевич 

38 П 75  Пермская губ., мещанин. Вп. 

у. 1896 г. венч. 

 Брат  Иван 22    

 Василия жена Елена Васильевна 

(дев. Петухова) 

27   Пермская губ., Екатеринбург-

ский у., Тиминрская в. Венч. 

1896 г. 

 Дочери:  Александра  5    

  Клавдия  2    

 Сын Николай    Р. 6. 05. 1900 г. Ум. 1. 09. 1900 

г. от слабости 

 Мать Авдотья Ивановна 70    

504 Снимщиков Иван Константино-

вич 

60 П 62 об.  

 Сыновья:  Семен 33    

  Григорий  5    

505 Сныткин Степан Сергеевич 56 П 60 Вп. у. 12. 04. 1896 г. Ум. 6. 08. 

1929 г. 
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 Жена Евдокия Герасимовна    Вп. у. 24. 07. 1897 г. 

 Дочь Ефимия (в зам. Ломакина)    Вп. у. 22. 03. 1899 г. №  

 Сыновья:  Пантелеймон 10   Р. 24. 07. 1897 г. 

  Иван  5    

506 Сныткин Терентий Сергеевич 55 П 59 об. Ст., Вп. у. 12. 04. 1896 г. Ум. 

27. XI. 1929 г. 

 Сыновья:  Иван 12    

  Петр 10    

  Павел  6    

  Феоктист 21   Вп. у. 29. 10. 1906 г. Венч. 4. 

02. 07 г. 

 Феоктиста жена Степанида Арка-

дьевна (д. Пантюхина) 

20   Венч. 4. 02. 07 г. 

 Феоктиста сын Иван  3    

507 Соломеин Петр Михайлович 32 П 60 Вп. у. 25. 03. 1897 г. 

 Петра дядя Павел Афанасьевич 40    

508 Соломеин Семен Михайлович 29 П 60 Вп. у. 10. 01. 1909 г. 

 Жена Феодосия Епифановна (д. 

Ладейщикова) 

   Венч. 16. 10. 1900 г., 19 лет 

 Брат Николай 16   Р. 6. 10. 1893 г. 

 Семена сыновья: Алексей  4    

  Петр  3    

509 Сопин Антон Федорович 52 П 61 об. Вп. у. 11. 10. 1906 г. 

 Сыновья:  Егор 22   Венч. 18. 02. 07 г.  

  Петр 15    

 Жена Егора Ксения Ефимовна (д. 

Лесных) 

20   Д. Суслова. Венч. 18. 02. 07 г. 

510 Стекленев Изот Васильевич 20 П 61 Ст. вп. у. 6. 09. 1906 г. Ум. 13. 

05. 1934 г. 

 Братья Егор 13    

  Филипп 11    

511 Стекленев Прокопий Василье-

вич 

26 П 61 Вп. у. 12. 01. 1907 г. 

 Жена …. Антоновна    То же. 

 Сын Иван  3   Р. 12. 01. 1907 г. 

512 Степанов Петр Максимович 25 П 59 об. Венч. 7. 01. 1907 г. 

 Жена Федора Вавиловна (д. Сми-

гирева) 

23   То же (см. № 501) 

513 Стифиевский Емельян Никито-

вич 

Жена Екатерина Ефимовна 

 Н 172 В 1881 г. переехал из д. Соло-

новки. Отставной солдат, 

живет в бору, занимаясь рыб-

ной ловлей, хлебопашеством 

не занимается. 

514 Строков Федот Андреевич 22 Н 129 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

у., Нижне – Матронская в., с. 

Пластинки. 
 Жена Аграфена Андреевна 22  

 Сын  Николай 1,5   

515 Субочев Григорий Андреевич 39 Н 130 Курская губ., Грайворонский 

у. и в., с. Мокрая Орловка. 

Приехали в 1909 г  
 Жена Параскева Григорьевна 39   

 Сыновья:  Назар 14    

  Влас  1    
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 Дочери:  Александра 17    

  Ксения 10    

  Анна  6    

516  Сулемаев (Селимаев) Иван Ни-

колаевич 

60 П 60 Ст.  

 Жена Агафья Васильевна     

 Дочери: Мелания    Вп. у. 23. 07. 1895 г. 

  Агриппина    Ум. 11. 05. 1900 г., 17 лет, от 

простуды 

  Екатерина    Ум. 21. 03. 1900 г. от слабости 

 Сыновья:  Иван 19   Р. 10. 04. 1892 г. 

  Алексей 12   Р. 13. 03. 1896 г. 

517 Сурков Иван Иванович 62 П 59 об.  

 Сын Федор 37   Вп. у. 10. 11. 1895 г.; Тоболь-

ская губ., Курганский у., Мор-

шихинская в., д. Обезьяновка 

 Жена Федора Устинья Васильевна    Вп. у. 6. 04. 1896 г. 

 Федора сын Роман  4    

 Дочери Федора Ирина    Р. 6. 04. 1896 г. 

  Прасковья    Р. 14. 10. 1899 г. 

518 Сурков Моисей Иванович 28 П 59 об. Ст., Венч.16. 01. 1900 г. 19 л. 

 Жена Агриппина Филипповна 

(дев. Суслова, д. Суслова) 

   Венч. 16. 01. 1900 г., 18 лет 

519 Сурков Петр Козьмич  Н 156 

об. 

Самарская губ., Бугульмин-

ский у., Темешевская в., д. 

Емелькина. В Черной Курье с 

1906 г. 

 Жена Агриппина Григорьевна   

 Сын Иван    

 Дочь Варвара    

520 Сурков Степан Иванович 67 П 59 об.  

 Жена Александра Михайловна    Ум. 12. 12. 1908 г., от старости 

 Сыновья: Григорий 37   Венч.10. 11. 1895 г. 

  Нестор 33   Венч. 24. 01. 1900 г., 22 г. 

  Яков    Ум. 13. 08. 1895 г., 5 лет 

 Дочь Варвара    Вп. у. 14. 10. 1899 г. 

 Жена Нестора Параскева Ива-

новна (д. Панфилова, д. Ново – 

Крестьянская) 

   Венч. 24. 01. 1900 г., 17 л. Ум. 

25. 09. 1911 г., горячка. 30 лет. 

 Нестора сыновья: Иван  5    

  Василий  3   Р. 24. 12. 1906 г. 

 Жена Григория Мария Яковлевна 

(д. Гусева, венч. в 19 лет, 10. 11. 

1895 г.) 

   Пермская губ., Екатеринбург-

ский у., Маминская в., д. Ста-

рикова 

521 Сурчаков Мартын Козьмич 62 П 59 Ст., вп. у. 14. 07. 1889 г. 

 Жена Анна Тимофеевна    То же 

 Дочь Евдокия    Р. 14. 07. 1889 г. 

 Сыновья: Иван 40   Венч. 19. 01. 1892 г., 22 г. 

  Андрей 28    

 Жена Ивана Евгения Яковлевна (д. 

Гусева) 

   Венч. 19. 01. 1892 г. в 20 лет 

 Сыновья Ивана Дмитрий    Р. 16. 11. 1892 г. Ум.  

  Михаил  7   Р. 1903 г. 
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  Алексей  2    

  Дочери Ивана: Пелагея    Р. 12. 10. 1893 г. Ум. 26. 02. 

1895 г. 

  Анастасия    Р. 10. 03. 1900 г. 

522 Суслов Александр Мартемьяно-

вич 

56 П  59 Ст. Вп. у. 7. 08. 1885 г. 

 Жена Евдокия Афанасьевна    То же 

 Сыновья: Ефим 23    

  Иван 20   Р. 19. 09. 1889 г. 

  Сергей    Р. 28. 05. 1897 г. Ум. 

 Дочь Евгения    Р. 7. 08. 1885 г. 

 Ефима сыновья: Иван  2    

  Петр  1    

523 Суслов Наум Мартемьянович 56 П 59 Вп. у. 1. 10. 1884 г. 

 Жена Варвара Ивановна    То же 

 Дочь Пелагея    Р. 1. 10 1884 г. 

 Сын Филипп    Р. 22. 12. 1885 г. 

 Дочь Анастасия    Р. 28. 10 1887 г. 

 Дочь Татьяна    Р. 12. 01. 1893 г. 

 Сын Александр    Р. 12. 12. 1896 г. Ум. 28. 07. 

1897 г. 

 Сын  Прокопий 28   Вп. у. 26. 09. 1906 г.; перв. Бр. 

2. 02. 1900 г. Вт. брак 19. 01. 

1907 г. 

 Жена Прокопия Дарья Михай-

ловна (дев. Федотова, д. Гуселе-

това) 

   Венч. 2.02. 1900 г. 

 Жена Прокопия (вт.) Устинья Ива-

новна (д. Олещенко) 

20   Барн. у., Нижне – Каргатская 

в., д. Щелчиха. Венч. 19. 01. 

1907 г. 

 Сын Прокопия Яков    Р. 8. 10. 1900 г. Ум. 

524 Сухоруков (Сахоруков) Авсенк-

тий Дмитриевич 

52 П 61  

 Сыновья:  Никифор 28   Вп. у. 8. 09. 1906 г. 

  Василий 14    

  Иван  5    

 Дочь Мария    Вп. у. 8. 09. 1906 г; № 48 

 Никифора жена Ирина Трофи-

мовна 

   Вп. у. 8. 09. 1906 г 

 Никифора сыновья: Андриан  7    

  Александр 0,5    

525 Сухоруков Алексей Авксентье-

вич 

25 П 61 об.  

 Сын  Николай 0,5    

526 Сухоруков Павел Петрович 31 П 61 об. Вп. у. 15. 02. 1907 г. 

 Жена Харитина Яковлевна    То же 

527 Сухоруков Прокопий Дмитрие-

вич 

48 П 62  

 Сыновья:  Ларион 18   Р. 1890 г. Вп. у. 22. 06. 1911 г. 

ум. 1947 г. 

  Василий 13    
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528 Сухоруков (Сохоруков) Филипп 

Ефимович (Васильевич) 

45 Н 130 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в. и село. 

 Жена Агриппина Федоровна 45    

 Сыновья: Осип 13    

  Илья  5    

  Николай 0,5    

 Дочери: Марфа  9    

  Авдотья  8    

529 Сыпченко Осип Емельянович 66 Н 128 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село.  Жена Матрена Григорьевна 50  

 Сыновья:  Иван 25    

  Антон  8    

 Ивана жена Екатерина Владими-

ровна 

20    

 Сын Дмитрий 0,5    

 Осипа пасынок Степан Парамоно-

вич Парамонов 

23    

 Его сын Павел  0,5    

530 Сыроежков Егор Захарович 47 Н 130 Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село  Жена Прасковья Тимофеевна 45   

 Сыновья: Семен 18    

  Дмитрий 11    

 Дочери: Екатерина 16    

  Мария  9    

  Ольга  7    

531 Тарабанов Павел Васильевич 49 П 62 об. Ст., вп. у 28. 07. 1890 г. То-

больск. губ., Ишимский у., То-

больск. в., д. Фирсова.; Венч. 

7. 02. 1892 г. 

 Жена Татьяна Игнатьевна (д. Ар-

хипова) 

   Венч. 7. 02. 1892 г., 18 лет 

 Сыновья: Павел 15    

  Иван 14   Р. 3. 01. 1896 г. 

  Фрол  2    

  Николай  1    

 Дочь  Анна    Р. 10. 09. 1900 г. 

532 Тетерин Петр Ефимович 29 П 63 об. Вп. у. 6. 06. 1911 г. 

 Сын Павел 24    

533 Тимофеев Александр Федорович 35 Н 132 Казанская губ., Спасский у., 

Полянская в. д. Чувашский Бу-

лак 
 Жена Ульяна Кондратьевна 33   

 Сын Агафон  7   

 Дочь Анна  1    

 Отец Федор Тимофеевич 70    

534 Титов Митрофан Лаврентьевич 48 П

в 

82 Вп. у. 16. 11. 1899 г. 

 Жена Евдокия Григорьевна (?)   Вп. у. 15. 01. 1899 г. 

 Сыновья: Филипп 27   

  Исай 21    

  Григорий 14    

  Михаил 11    
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535 Тищенко Андрей Алексеевич 49 П 63 Р. 1861 г.Курская губ., Обоян-

ский у., Пенская в. и село. Вп. 

у. 5. 09. 1906 г. Ум. 25. 01. 

1948 г. 

Жена Апросинья Ивановна 

Сын  Михаил  3 

536 Тищенко Евсей Денисович 22 П 70 об. Вп. у. 7. 10. 1906 г. 

Жена Мария Макаровна 

Сын  Василий  1 Р. 1908 г. 

537 Тищенко Михаил Алексеевич 33 Н 132 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село. Жена Агриппина 25 

Сын  Дмитрий 0,5 

538 Тищенко Павел Прокофьевич 41 Н 132 

об. 

Там же. 

Жена Агриппина Ильинична 36 

Сыновья:  Михаил 14 

 Николай 12 

539 Тищенко Петр Алексеевич 42 П 63 об. Там же. Вп. у. 10. 11. 1906 г., 

венч., вт. брак. 

Жена (вт.) Параскева Афанасьевна 

(д. Сафонова) 

Курская губ,, Обоянский у., с. 

Нижние Пены. Вп. у. 10. 11. 

1906 г., венч. Ум. окт. 1909 г. 

Сын  Андрей 10 

540 Токарев Алексей Миронович 36 Н 132 Самарская губ., Бугульмин-

ский у., Тимашевская в., д. 

Емелькина. Вп. у. 26. 01. 07 г. 
Жена Марфа Степановна 33 

Сын Михаил  9 

Дочь Софья  2 

541 Токарев Василий Степанович 35 П 63 об. 

Сыновья: Василий 10 

 Михаил  3 

542 Токарев Григорий Степанович 38 П 63 об. Вп. у. 28. 10. 1906 г. 

Жена Фекла То же 

Сыновья:  Митрофан 15 

 Иван  6 

 Дмитрий  3 Р. 28. 10. 1906 г. 

543 Токарев Руф Степанович 34 П 63 об. Вп. у. 7. 10. 1906 г.. ув. в запас 

рядовой 

Жена Дарья Матвеевна Вп. у. 25. 01. 1907 г. 

Сын Василий  4 

Руфа отец Степан 75 

544 Требунских Никита Денисович Ч 158 Тамбовская губ., Усманский 

у., Куликовская в., д. Злягощь. 

В Черной Курье с 1909 г. 
Жена Лукерья Дмитриевна 

Сын Григорий 

Дочери:  Фекла 

 Ксения 

545 Трунов Андрей Федотович 18 П 63 

Братья Семен 14 

 Федор  9 

 Александр  7 
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546 Трунов Михаил Васильевич 40 П 63 Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в., д. Вышняя Пена. 

Вп. у. 24. 07. 1897 г. 

 Жена Анастасия Степановна    Вп. у. 22. 03. 1899 г. 

 Дочери:  Мария    Ум. 16. 12. 1895 г. 

  Анна    Р.22. 03. 1899 г. Ум. 20. 03. 

1900 г. «от кашля»  

 Сын Егор  2    

547 Трунов Семен Васильевич 37 П 63 Вп. у. 3. 08. 1897 г. 

 Жена Надежда Трифоновна    То же 

 Брат Антон 29   Венч. 30. 04. 1900 г. 

 Семена сыновья: Матвей 12   Р. 3. 08. 1897 г. 

  Михаил 10    

 Семена отчим Степан Мартынов 72    

 Жена Антона Евдокия Борисовна 

(дев. Фролова) 

   Курская губ., Обоянский у., с. 

Вышняя Пена. Венч. 30. 04 

1900 г., 18 лет 

548 Труянов Григорий Исаевич  Ч 158 Тамбовская губ., Усманский 

у., Клюевская в., с. Боровое. В 

Черной Курье с 1909 г. 
 Жена Федосья Никитовна   

 Сыновья:  Савва    

  Матвей     

  Петр     

 Дочь  Мария     

549 Труянов Григорий Николаевич  Ч 158 Воронежская губ., Задонский 

у., Лазовская в., с. Курное  Жена Устинья Фатеевна    

 Сыновья:  Лукьян     

  Захарий     

 Дочь Пелагея     

550 Тюрин Николай Федорович  П 174 В Черной Курье с 1909 г. 

Имеет землянушку. Лошадей, 

КРС не имеет. Живет в ра-

ботниках у Андрея Бакулова, 

который Тюрину за работу 

засеял 2 десятины хлеба. 

551 Тюрин Федор Васильевич 60 П 62 об. Вп. у. 25. 01. 1895 г. 

 Сыновья:  Савва 27   Вп. у. 15. 02. 1900 г. 

  Калина 25   Вп. у. 3. 12. 1906 г. 

 Дочь Татьяна (в зам. Алексеева)    Венч. янв. 1900 г. см. № 4 

 Жена Калины Наталья Тихоновна    То же 

 Саввы сын Василий  7    

 Калины сыновья: Иван  5    

  Федор  2    

 Дочь Калины Екатерина    Р. 3. 12. 1906 г. 

552 Убей – Кобылин Григорий 

Дмитриевич 

 Ч 160 

об. 

Курская губ., Обянский у., 

Пенская в. и село. В Черной 

Курье с 1909 г.  Жена 2 – го брака Прасковья Гав-

риловна 

  

 Сыновья: Иван     

  Филипп     

  Федор     
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 Дочери: Анастасия     

  Анна     

 Ивана жена Марья Захаровна     

553 Убей – Кобылин Захарий Ивано-

вич 

50 Н 133 

об. 

Там же. 

 Жена Мария Нестеровна 46    

 Сыновья:  Пимен 24    

  Яков 17    

 Дочь Анна  4    

 Пимена жена Акулина Егоровна 23    

 Дочери:  Дарья  3    

  Пелагея  1    

554 Устинов Никита Платонович 39 П 64 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. По-

чаево. Вп. у. 6. 09. 1906 г. 
 Жена Елена Лаврентьевна    

 Сыновья:  Абрам 15   

  Михаил 13   

  Василий  8    

  Иван  4    

  Филипп  3   Р. 6. 09. 1906 г. 

555 Устинов Платон Владимирович 67 П 64 То же. 

556 Устинов Степан Владимирович 50 Н 133 

об. 

То же. 

 Жена Ефимия Евдокимовна 30   

 Сыновья: Михаил 22    

  Иван  6    

  Дмитрий  1    

 Дочери:  Матрона 15    

  Марфа  3    

 Михаила жена Прасковья Теренть-

евна 

    

557 Устинов Тимофей Платонович 37 П 64 То же. 

 Сыновья: Федосей 16    

  Никифор  6    

  Козьма  5    

  Семен  3    

  Тит    Ум. 12 07. 1899 г., скарлатина 

558 Уфин(м)цев Василий Тихонович 65 П 70 Вп. у. 20. 08. 1883 г. 

 Жена Анна Федоровна    То же 

 Дочь Васса    Р. 20. 08. 1883 г. 

 Дочь Александра    Р. 29. 08.1886 г. 

 Сын Ефим    Р. 7. 10. 1884 г. 

 Дочь Агафья    Р. 4.02. 1888 г. 

559 Уфинцев Никифор Данилович 25 П 64 Вп. у. 24. 01. 1907 г. 

 Жена Надежда Антоновна    То же 

 Сын Николай  1    

560 Федорин Николай  Н  Курская губ., Обоянский у. и 

село. В Черной Курье с 1909 г. 

561 Федорищева Домна Емелья-

новна 

42 Н 134 Орловская губ., Ливенский у., 

Кудиновская в., д. Зябрева. 

Вп. у. 17. 01. 1909 г. 

 Сыновья:  Василий 14   Р. 1895 г. 
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  Яков 11   Р. 1899 г. 

  Иван  8    

 Дочь  Пелагея  7    

562 Федоров Кирилл Филимонович 34 П 75 Вп. у. 26. 06. 1909 г. 

 Жена Александра Ивановна 29    

 Сыновья:  Арсентий  9    

  Григорий  4    

 Дочери: Апраксия  4    

 Отец Филимон Ефимович 80    

 Мать Варвара Сергеевна 80    

563 Федоров Макар Васильевич  Ч 163 

об. 

Самарская губ., Бугуруслан-

ский у., Вечкановская в., д. 

Шунгут. Вп. у. 21. 02. 07 г. 
 Жена Елена   

 Сын Афанасий    

 Дочь Мария    

564 Федотов Матвей Иванович 48 П 64 об.  

 Сын Александр 11    

565 Фролов Василий Кириллович 39 П 64 об. Вп. у. 8. 11. 1906 г. 

 Сыновья: Алексей 17    

  Григорий  15    

  Иван  3    

566 Фролов Гавриил Афанасьевич 54 П 64 об.  

 Сыновья:  Ефим 26   Вп. у. 26. 10. 1906 г. 

  Александр 22   Вп. у. 26. 10. 1906 г. 

  Николай 20    

  Иван 18    

  Петр 14    

 Ефима жена Ольга Романовна     

 Ефима сыновья: Дмитрий  3   Р. 26. 10. 1906 г. 

  Павел 1,5    

 Александра жена Анастасия Сте-

фановна (д. Рябоволова) 

   Вп. у. 8. 11. 1906 г., венч. 

567 Хамкин Пимен Степанович 31 П 65  

 Сын  Григорий  4   Р. 1904 г. 

568 Харламов Василий Захарович 53 П 65 об.  

 Сын Сергей 28   Вп. у. 1. 01. 1907 г. 

569 Хвальев (Фалеев, Хвалеев) Дор-

мидонт Егорович 

62 П 65 Ст. 

 Сыновья:  Иван 29   Вп. у. 18. 11. 1899 г. 

  Григорий 24   Венч. 4. 02. 07 г. 

 Дочери Пелагея    Вп. у. 8. 06. 1909 г. 

  Олимпиада    Вп. у. 10. 01. 1899 г. 

 Жена Григория Варвара Сергеевна 

(д. Колесникова) 

21   Ыенч. 4. 02. 07 г. 

570 Хомутинских Федор Ефимович 70 П 65 Ст. 

 Сын  Павел 43    

 Павла сыновья: Митрофан  6    

  Василий  4   Р. 1906 г. 

571 Храмов Ефим Семенович 42 Н 139 

об. 

Самарская губ., Бугульмин-

ский у., Калиновская в. и с. 

Вп. у. 15. 06. 1909 г. 
 Жена Дарья Лукьяновна 36  
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 Сыновья:  Никита 14    

  Егор 12    

  Илья  8    

  Степан 10    

  Василий   4    

 Дочери: Аксинья 16    

  Ксения  7    

572 Хромцов Павел Козьмич 33 П 64 об. Венч. 23. 04. 1895 г., 18 лет 

 Жена Соломея Александровна (д. 

Петрова) 

   Венч. 23. 04. 1895 г., 17 лет 

 Дочь  Татьяна    Р. 10. 01. 1897 г. 

 Сыновья:  Иван  9   Р. 29. 03. 1900 г. 

  Григорий  4    

573 Храмцов Яков Лукич 23 П 65 Вп. у. 12. 11. 1906 г. 

 Жена Фекла Да…    То же 

 Дочь Екатерина    Р. 12. 11. 1906 г. 

574 Худышкин Иван Степанович 36 П 65 Вп. у. 1. 05. 1899 г. 

 Жена Надежда Федоровна    То же 

 Сыновья: Ион 13    

  Никита  6    

  Николай  3    

 Дочери:  Дарья    Ум.11. 02. 1899 г., 5 месяцев 

  Елена    Р. 1. 05. 1899 г. ум. 15. 07. 

1899 г. 

575 Цаплин Федор Степанович 24 П 65 об. Вп. у. 8. 11. 1906 г., венч. 

 Братья: Тарас 11    

  Сергей  5    

 Жена Федора Матрена Ивановна 

(д. Алексеева) 

   Вп. у. 8. 11. 1906 г., венч. 

576 Чеканцев Семен Федорович 56 П 66 Пермская губ., Екатеринбург-

ский у., Маминская в., д. Ста-

рикова. Вп. у. 27. 01. 1881 г., 

зап. солд. 

 Жена Ксения Ивановна    Вп. у. 1. 01. 1893 г. 

 Дочери: Доминикия    Р. 1. 01. 1883 г. 

  Фиона    Ум. 27. 04. 1893 г., 6 мес. 

  Анна    Р. 20. 10. 1896 г. 

  Анастасия    Р. 16. 04. 1900 г. ум. 17. 07. 

1900 г. 

 Сыновья: Григорий 16    

  Киприан 14   Р. 2. 10. 1895 г. 

  Иван 12    

  Василий  6    

577 Чеканцев Сергей Александро-

вич 

26 П 67  

 Сын Афанасий  5    

578 Чеканцев Прокопий Алексан-

дрович 

26 П 67 Вп. у. 16. 04. 1911 г. 

 Брат  Артемий 24    
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579 Чепуштанов Филат Филиппо-

вич 

61 П 65 об. Вп. у. 26. 01. 1900 г. 

 Сыновья: Дмитрий 29    

  Александр 25    

 Дмитрия сыновья: Иван  2    

  Петр 1 м    

580 Черепанов Василий Федотович 39 П 66 Венч. 8. 01. 1893 г. 

 Жена Феоктиста Евстигнеевна (д. 

Балашова) 

   То же, 17 лет. 

 Сын Николай    Ум. 19. 09. 1895 г., 10 месяцев 

 Дочери: Параскева    Р. 25. 10. 1893 г. 

  Афанасия    Р. 12. 04. 1896 г. 

  Анна    Р. 15. 07. 1897 г. 

  Александра    Р. 22.  

 Сын Константин    Р. 16. 12. 1906 г. 

581 Черников Иван Павлович 31 П 66 об. Ст. 

 Сын Илья  5    

 Ивана братья: Феодосий 22    

  Яков 13    

582 Черников Лаврентий Федоро-

вич 

56 П 66 Вп. у. 8. 01. 1907 г. 

 Сыновья: Иван 32   Вп. у. 14. 01. 1907 г. 

  Семен 24    

  Петр 22    

  Климентий 16    

 Ивана сыновья: Григорий  8    

  Сергей  5    

582 Черников Максим Денисович 42 П 66 об. Ст. Вп. у. 10. 01. 1900 г. 

 Сыновья: Николай 23   Вп. у. 15. 11. 1906 г. Венч. 11. 

06. 07 г. 

  Федор  6    

  Иван  2   Р. 1907 г. 

 Жена Николая Ксения Прокопь-

евна (д. Попова) 

19   Венч. 16. 06. 1907 г. 

583 Черномазов Сидор Павлович 41 П 67  

  Сыновья:  Иван 19    

  Филипп 18    

  Захарий 10    

  Алексей  1    

 Сидора отец Павел 74   Ум. 7. 02. 1911 г., 79 лет. 

584 Черных Гаврил Игнатьевич 55 П 66 Вп. у. 4. 07. 1888 г. 

 Жена Екатерина Николаевна    То же 

 Дочь Анастасия    Вп. у. 4. 01. 1888 г. 

 Дочь Анна    Р. 4.07. 1888 г. 

 Сын  Иван 31   Вп. у. 9. 05. 1899 г. Венч. 9. 01. 

1900 г. 

 Жена Ивана Анна Родионовна (д. 

Ушакова, д. Корабейниково) 

   Венч. 9. 01. 1900 г., 19 лет. 

 Ивана сын Николай 0,5    

585 Чернышов Иван Карпович 40 П 66 об. Вп. у. 15. 10. 1906 г. 
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 Жена Ирина Васильевна    То же 

 Брат Захарий 38   Вп. у. 8. 03. 1900 г. 

 Ивана сыновья: Алексей  5   Р. 1904 г. 

  Ефим  4   Р. 15. 10. 1906 г. 

 Ивана дочь Александра    Ум. 3. 11. 1899 г., 3 мес., скар-

латина 

 Захария сыновья: Карп 10    

  Степан  7    

586 Черпаков Григорий Алексеевич 55 Н 100 Курская губ., Обоянский у., 

Пенская в. и село. Вп. у. 5. 10. 

1900 г. Приговор 3. 05. 1907 г. 
 Жена Марья Ивановна (Тимофе-

евна) 

50   

 Сыновья:  Иван 23   

  Федор 18    

  Павел 11    

  Ефим  9   Р. 5. 10. 1900 г. 

 Дочь  Екатерина 17    

 Ивана жена Пелагея Емельяновна 19    

587 Чувашов Гаврило Иванович  Ч 159 

об. 

Томская губ., Кузнецкий у., 

Уксунайская в., д. Вяткина. 

Вп. у. 22. 12. 1906 г. 

 Жена Марфа Федоровна    Ум. 14. 04. 1907 г., чахотка 

 Жена (вторая) Елена Яковлевна      

 Сыновья: Яков     

  Федор     

588 Чуданов Степан Родионович 58 П 65 об. Вп. у. 4. 01. 1888 г., ув. в запас 

 Жена Меланья Кирилловна    То же 

 Дочь Татьяна    Р. 4. 06. 1888 г. 

 Сын Иван    Р. 27. 05. 1893 г. 

 Сын  Егор 29   Вп. у. 12. 09. 1900 г. 

 Егора сын Иван  8    

 Дочь Степана Наталья    Р. 19. 04. 1889 г. 

589 Шабанов Захарий Федорович 35 П 69 Вп. у. 25. 09. 1900 г. 

 Сыновья: Егор 13    

  Тимофей 10    

  Иван  7    

  Михаил  6    

 Захария брат Семен 20    

590 Шалыгин Егор Сергеевич 52 П 69 об. Вп. у. 17. 02. 1887 г. Зап. солд 

 Жена Едокия Евстигнеевна    То же 

 Сыновья: Иван 22   Р. 17. 02. 1887 г. 

  Николай 16   Р. 1. 05. 1893 г. 

  Евстафий    Р. 28. 03. 1897 г. Ум. 

  Василий     Р. 24. 02. 1900  

 Дочь Елена    Р. 20. 05. 1895 г. 

591 Шаповалов Алексей Федорович 14 П 69  

 Брат  Иван  7    

592 Шаповалов Никита Савельевич 25 П 69 Вп. у. 8. 09. 1906 г. 

 Жена Анастасия Моисеевна     

 Сын  Сергей 2,5    

593 Шаравин Викул Ларионович 40 П 67 об. Вп. у. 16. 02. 1883 г., венч. 
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 Жена Харитина Гурьяновна (Лубя-

гина) 

   То же, второй брак 

 Дочь Анна    Р. 8.12. 1883 г. 

 Его приводной сын Мелентий 31    

594 Шаравин Марк Сысоевич 55 П 67 Вп. у. 20. 07. 1885 г. 

 Жена Марфа Емельяновна    То же 

 Сын Илья    Р. 20. 07. 1885. Ум. 

 Сын Иван    Ум. 20.12.1886 г., 10 недель 

 Дочь Анисья    Р. 20. 12. 1887 г. 

 Дочь Мария    Р. 20. 07. 1892 г. 

595 Шаравин Яков Ларионович 42 П 67 об. Вп. у. 10. 06. 1883 г., венч. 

 Жена Степанида Александровна 

(дев. Трубина) 

   То же 

 Дочь Матрена    Р. 1. 11. 1888 г. 

 Дочь Варвара    Р. 4. 12. 1892 г. 

 Жена втор. Мария Архиповна (д. 

Бахарева, д. Долгова) 

   Венч. 13. 01. 1897 г. 25 лет 

596 Шаравин Яков Федорович 68 П 67 Вп. у. 16. 02. 1883 г., 

 Дочь Матрена     Ум. 13. 06. 1889 г., 2 года 

597 Шатный Стефан Николаевич  Ч 158 

об. 

Курская губ., Обоянский у., 

Богатенская в. Обоянский ме-

щанин. В Черной Курье с 1909 

г. 

 Жена Елена Алексеевна   

 Сын Василий    

 Дочь Анастасия    

598 Шатов Емельян Васильевич 66 П 69  

 Сын  Фрол 33   Вп. у. 28. 01. 07 г. 

 Фрола сыновья: Василий  8    

  Кирилл  4    

 Дочь Фрола Прасковья    Ум. 5. 06. 1899 г., 7 мес. ка-

шель 

599 Швед Варнавий Карпович 42 П 70 об. Вп. у. 16. 01.1907 г. ув. в запас 

 Жена Секлетинья Степановна    То же 

 Сыновья: Дмитрий 10    

  Афанасий  9    

 Дочь Татьяна    Р. 16. 01. 1907 г. 

600 Шевелев Алексей Иванович 40 П 68 Вп. у. 27. 01. 1891 г., венч. 

 Жена Ксения Кузьмовна (дев. Гу-

бина) 

   То же 

 Жена вт. Дарья Викуловна (д. Бу-

бенщикова, д. Гуселетова) 

   Венч. янв. 1900 г., 25 лет. Ум. 

1. 09. 1900 г., горячка 

 Жена тр. Анна Лукинична (Миро-

нова, вт. бр., 29 лет) 

   Венч. 5. 11. 1900 г. 

 Дочери: Акулина    Р. 4. 06. 1892 г. 

  Прасковья    Р. 23. 07. 1895 г. 

 Сыновья: Роман 14   Р. 23. 09. 1896 г. 

  Егор  5    

601 Шевелев Егор Иванович 31 П 68 Вп. у. 11. 10. 1906 г., венч. 

 Жена Агафья Васильевна (дев. 

Мотовилова) 

   То же 

602 Шевелев Иван Иванович 50 П 68 Вп. у. 12. 09. 1897 г. 
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Жена Анна Никифоровна То же; ум. 02. 1899 г., 40 лет, 

от родов. 

 Сыновья:  Матвей 25 

 Фрол Ум. 21. 08. 1895 г., 1 год 

 Северьян Р. 12. 09. 1897 г. Ум. 6. 11. 

1897 г. 

 Василий Р. 27. 02. 1899 г. ум. 17. 04. 

1899 г. от слабости 

Дочь  Ирина Венч. 2. 02. 1892 г. в 18 л. с 

Федотовым П. И.. 22 г. (д. Гу-

селетова) 

603 Шевелев Петр Иванович 46 П 67 об. Вп. у. 19. 06. 1891 г. 

Жена Неонила Ивановна То же 

Сын  Андрей Ум. 27. 08.1885 г., 1 неделя 

Дочь Марфа Р. 28. 06. 1889 г. Ум. 3. 08. 

1889 г. 

Сын  Афанасий 17 Р. 4. 07. 1892 г. Ум. 15. 12. 

1944 г. 

Дочь Мария Р. 8. 04. 1897 г. 

Дочь Татьяна Р. 10. 01. 1899 г. 

604 Шевелев Степан Иванович 43 П 67 об. Ув. в запас унтер – оф. Венч. 

10.01. 1886 г. 

Жена Надежда Александровна 

(дев. Грибанова) 

То же 

Сыновья: Григорий Р.20.01.1887 г. Ум. 25.01.1887г 

 Федор 21 

 Логин 14 Р. 16. 10. 1896 г. 

 Семен 12 

 Константин  8 

 Дмитрий  4 Р. 26. 10. 1906 г. 

Дочь  Антонина Р. 13. 06. 1899 г. 

605 Шевелев Федор Иванович 53 П 68 Ст. 

Его воспитанник внебрачный 

Иван Лиманский  

25 

606 Шевелев Яков Иванович 39 П 68 Вп. у. 15. 11. 1899 г. Ув. в зап. 

ряд. Венч. 17. 01.1900 г. 27 л. 

Жена Анна Михайловна (д. Россо-

магина) 

Венч. 17. 01. 1900 г. 20 лет 

Дочь Екатерина Р. 24. 11. 1900 г. 

Сын Николай Р. 1. 12. 1906 г. 

607 Шевченко Аким Васильевич 37 Н 135 Курская губ., Грайворонский 

у., Дорогощанская в., с. Ду-

найка 
Братья: Ларион 35 

 Терентий 33 

 Емельян 25 

 Андрей 30 

Акима жена Фекла Ивановна 35 

Сын Федор  3 

Дочери:  Анна 10 

 Матрена 10 

Терентия жена Мария Федоровна 30 
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 Сыновья: Константин  7    

   Матвей  4    

 Дочь Варвара 10    

 Гаврила жена Ксения Романовна 30    

 Дочери: Наталья  9    

  Анна  7    

  Татьяна  4    

 Андрея жена Домна Сергеевна 28    

  Сын  Николай 0,5    

 Дочь  Анна  2    

608 Шелякин Тихон Федорович 44   Вп. у. 24. 06. 1896 г. 

 Жена Агафья Ивановна    То же 

 Сыновья:  Тимофей 16    

  Иван  7    

  Михаил  4    

 Дочь Феодосия    Р. 24. 06. 1896 г. 

609 Шешенин Лаврентий Мартемь-

янович 

 Ч 158 

об. 

Касмалинской в., д. Ермачихи. 

В Черной Курье 1909 г. Торгу-

ющий II разряда.  Жена Анна Николаевна   

 Сын Николай     

 Дочь Анна     

610 Шибаев Порфирий Степанович  Ч 161 Казанская губ., Спасский у., 

Баздино – Матакская в., д. 

Хлебодаровка. В Черной Ку-

рье с 1907 г. 

 Жена Василиса Филипповна    

 Сыновья: Иван    

  Изосим    

 Дочь Феоктиста     

 Ивана жена Агафья Семеновна     

611 Шиловских Никита Фатеевич  Ч 158 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

у.Куликовская в., с. Излегощь. 

В Черной Курье с 1908 г. 
 Жена Олимпиада Юрьевна   

 Сыновья: Игнат    

   Филипп     

 Дочь  Февронья     

612 Шишков Федор Трофимович 36 Н  135 

об. 

Тамбовская губ., Усманский 

у., Береславская в., д. Правая 

Дмитриевка. Вп. у. 16. 06. 

1911 г. 

 Жена второго брака Матрена Пет-

ровна 

40  

 Сыновья: Гаврил 15   

  Евдоким 12   Р. 1899 г. 

 Дочь Ирина  6    

 Племянник Василий Антонович 15    

 Падчерицы: Рыболовы Мария    Вятская губ., Нолинский у., 

Кырчанская в., д. Федулово.   Анна    

613 Шкляев Константин Пуденьтье-

вич 

29 Н 135 Вятская губ. Глазовский у., 

Верхосунская в., д. Максенки 

 Жена Екатерина 23   

 Сын Дмитрий  2    

 Дочери:  Анастасия  7    

  Вера  5    

614 Шолухов (Шолохов) Герасим 

Михайлович 

52 П 68 об.  

 Сыновья: Григорий 20    



255 

 Тихон  9 

 Павел 0,5 

615 Шолухов (Шолохов) Петр Ива-

нович 

36 П 68 об. Вп. у. 14. 11. 1899 г. 

Жена Ефросинья Павловна Вп. у. 2. 01. 1900 г. 

Дочь Ульяна Р. 2. 01. 1900 г. 

616 Шолухов (Шолохов) Петр Тро-

фимович 

28 П 69 Вп. у. 22. 12. 1906 г. 

Жена …… Ивановна 

Сын Михаил 2 м 

617 Шолухов (Шолохов) Трофим 

Алексеевич 

49 П 68 об. Ст., ум. 11. 05. 1911 г., от уду-

шья, 55 лет. 

Сыновья: Матвей 23 

 Василий 15 Р. 1895 г. 

Матвея сын  Иван 1,5 

618 Шубин Тихон Степанович (Ан-

дреевич) 

29 Н 136 Воронежская Губ., Задонский 

у., Сенновская в.,д. Истомина. 

Вп. у. 13. 05. 1909 г. Жена Домна Степановна 26 

Дочери: Пелагея  5 

 Параскева  3 

Тихона брат Андрей 26 Вп. у. 17. 08. 1908 г. 

Андрея жена Василиса Ивановна 20 

Брат Павел 42 

Их отец Стефан Андреевич 75 

Мать Анна Ивановна 65 

619 Эштынгин (Иштынгин) Кирилл 

Федорович 

Н 159 Казанская губ.,Чистопольский 

у., Сиделькинская в., с. Старо 

- Эштебенкино Жена Марфа Евграфовна 

Сыновья:  Евсей 

 Григорий 

 Анисим 

Дочери: Агафья 

 Федосия 

 Ирина 

620 Якомазов Иван Елисеевич 50 П 69 об. Ст. 

Сыновья: Федор 27 Ув. в зап. Венч 20. 07. 07 г. 

Прокопий 25 Вп. у. 22. 10. 1906 г. 

Жена Прокопия …….Прохоровна То же 

Прокопия сыновья: Дмитрий  4 Р. 22. 10. 1906 г. 

 Михаил 1,5 

Жена Федора Евдокия Гераси-

мовна (д. Шолхова) 

20 Венч. 20. 07. 07 г. 

621 Якушов Федор Лукьянович 57 Н 136 

об. 

Курская губ., Грайворонский 

у. и в., д. Сподарюхина Жена Наталья Михайловна 48 

Сыновья: Дмитрий 18 

 Иван 14 

 Петр  4 

Дочери Христина 16 

 Анна  6 
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 Федора племянница, дочь умер-

шего брата Аверьяна Акулина 

17    

622 Ямкин Алексей Филиппович 24 П 69 об.  

 Сын Иван 0,5    

623 Ямкин Филипп Антонович 43 П 69 об.  Вп. у. 6. 09. 1906 г. 

 Жена Варвара Дмитриевна     

 Сыновья:  Александр  7    

  Яков  3   Р. 6. 09. 1906 г. 

  Николай  1    

  Антон    Р. 1. 08. 1899 г. Ум. 
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Приложение 3 

 

Участники Первой мировой войны 

 
Анипченко Тимофей Феодосьевич (Федосьевич). Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Куринское. Место службы: 6-й Сибирский стрел-

ковый полк, стрелок. Умер от отравления удушливыми газами в бою у оз. Нарочь 09.09.1916 

г.  

Архипов Родион Яковлевич, 24 года (р. 18. 03. 1887 г.), неграмотный, женат. Место 

рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, с. Черно-Курьинское. Место службы: 45-й пехот-

ный Азовский полк, рядовой. Ранен разрывной пулей в кисть левой руки 22.02.1915 г. Выбыл: 

в дивизионный лазарет, затем через Москву, 5 марта прибыл на лечение в г. Тверь.  

Афанасьев Петр Матвеевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Косм.-Бутырская вол., с. Черная-Кучья, Место службы: 19-й стрелковый полк, ратник. 

09.06.1915 г. у господского двора Порингово ранен и осталя в строю. 01.08.1915 г. во время 

отхода полка с боевых позиций оставлен на поле сражения у д. Гайгали, выс. 79.2.  

Ахиткин Ефим Федорович. Род. 3. 02. 1894 г. Призван в 1916 г., рядовой.  

Бабарыкин Кондратий Ларионович. Род. 29. 01. 1891 г. Призван в1912 г., рядовой.  

Бакалов Алексей Никитич. Род. Пены. Ефрейтор, 8-й пехотный полк. Лагерь военно-

пленных Обергафен, Германия. Возвратился в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 

4..Д. 4. Л. 8).  

Бакалов Константин Никитович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

с. Черно-Курьинское. Призван в 1910 г., рядовой. Место службы: 6-й Сибирский саперный 

батальон, мл. унтер-офицер. 30.03.1916 г. пострадал от газов при взрыве камуфлета в минной 

галерее, остался в строю.  

Бакшеев (Бакшиев) Яков Иванович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

округ, Касмалинская вол., д. Черная Курья. Место службы: 56-й пехотный Житомирский полк, 

рядовой. Болен, отправлен 31.01.1917 г. в 196 полевой госпиталь.  

Балышов Алексей Иванович. Призван в 1915 г. Младший унтер – офицер.  

Балышов (Балашев) Ефрем Савельевич. Род. 13. 03. 1887 г. Место рождения: Том-

ская губ., Барнаульский округ, Касмалинская вол., д. Черная Курья. Призван в 1909 г., ратник 

1 разряда. Место службы: 226 полев. подв. хлебопек, рядовой. Болен: скорбут (цинга), поме-

щен в лазарет 18.03.1917 г.  

Барамыкин Калина Павлович. Род. 13. 09. 1894 г. Место рождения: Томская губ., 

Барнаульский уезд, Касмолинская вол., д. Шернокури. Призван в 1916 г., рядовой. Место 

службы: 14 Архангельская дружина, 2 рота, рядовой. 30.10.1916 г. вывих правого бедра.  

Барамыкин (Барамыков) Федор (Феодор) Павлович. Место рождения: Томская 

губ., Барнаульский округ, Касмолинская вол., д. Черная Курья (Курская губ., Грайворонский 

уезд, Дорогощанская вол., с. Большой Порез), Место службы: 3-й Сибирский стрелковый полк, 

рядовой. 20.06.1916 г. около озера Нарочь ранен в большой палец левой руки, поступил в Кар-

повский лазарет Юхновского уезда Смоленской губернии. 14. 05. 1917 г. младший унтер – 

офицер 54 отдельной саперной роты Барамыков поступил в Московский госпиталь. Диагноз: 

бронхит после цинги, тяжелое шрапнельное ранение левой теменной области. Выписан 23. 05. 

1917 г.  

Бережнов Иван Владимирович. Род. 24. 06. 1894 г. Призван в 1916 г., рядовой.  

Богачев Анисим Филиппович (Филимонович) Род. 1885 г. Место рождения: Томская 

губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. 41-й Сибирский стрелко-

вый полк. Ранен 26.09.1914 - 27.09.1914 под г. Марграбов; перевязочный пункт. Место 

службы: 258-й пехотный Кишиневский полк, ст. унтер-офицер. Пропал без вести у д. Дайнова 

11.08.1915 г. Попал в плен, содержался в Мерзебурге, Германия до 18. 10. 1916 г. Возвратился 

в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4..Д. 4. Л. 5).  
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Богачев Архип Семенович. Род. 19. 03. 1893 г. Место рождения: Томская губ., Барна-

ульский уезд, Касмолинская вол., д. Серно Нория. Призван в 1916 г. Место службы: 77-й пе-

хотный Тенгинский полк, рядовой. Ранен 01.08.1916 г. у д. Шев в правую ногу.  

Богачев Василий Антонович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 77-й пехотный Тенгинский полк, ря-

довой. 26.07.1916 г. оставлен на поле боя у м. Киселин.  

Богачев Владимир Антонович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., Место службы: Лейб-гвардии Московский полк, рядовой лейб-гвардии. 

Ранен 26.07.1916 г. у м. Кухары под Ковелем в левое бедро. 

Богачев Иван Антонович. Убит в войну с Германией (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. 

Л.236). 

Богачев Никифор Филиппович, 24 года (р. 29. 03. 1891 г.), грамотный, женат. Место 

рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., с. Черный-Курьи (На самом 

деле Курск. губ., Зимовейская вол.). Призван в 1912 г. Место службы: 37-й Сибирский стрел-

ковый полк, ст. унтер-офицер. Ранен 17. 02. 1915 г. Ранен 12.07.1915 г.: сквозное пулевое ра-

нение большого пальца правой руки. 25.07.1915 г. прибыл на лечение в Бородинский госпи-

таль Можайского уезда Московской губернии. Ранен у д. Вадени 14. 04. 1917 г.: множествен-

ные кожные ранения всего тела шрапнелью. Остался в строю. Место службы: 37-й Сибирский 

стрелковый полк, ст. унтер-офицер. Дата события: 14.04.1917 г.  

Богачев Пантелеймон (Павел) Фомич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

уезд. Призван в 1913 г. Место службы: 42-й Сибирский стрелковый полк, рядовой. Легкое 

пулевое ранение 4 марта 1915 г.  

Богачев Петр Антонович Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмо-

линская вол. Место службы: 51-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. Оставлен на поле боя 

15.07.1915 г. у м. Балтрук.  

Болгов Владимир Егорович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 218-й пехотный Горбатовский полк, 

рядовой. поступил в госпиталь 18.06.1917 г. Диагноз: цинга.  

Болгов Григорий Егорович. 24 года (род. 26. 12. 1891 г.), неграм., холост. Место рож-

дения: Томская губ., Барнаульский уезд. Призван в 1912 г. Место службы: 24-й Сибирский 

стрелковый полк, рядовой. Ранен 09.11.1914 г., проникающее пулевое ранение в левое бедро 

у г. Лодзи. 18. 09. 1916 г. ранен в левое плечо под Бродами.  

Боровской Илья Павлович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черный-Курий. Место службы: 77-й пехотный Тенгинский полк, рядо-

вой. Ранен 21.09.1916 г. у высоты 114,5.  

Бродников Аверьян Иванович. Род. 19. 03. 1890 г. Призван в 1912 г. Рядовой 18-го 

Сибирского стрелкового полка. 11.05.1917 г. ранен под Ригой осколком в правый бок. 19.06.1917 

г. помещен в Петроградский госпиталь Красного Креста № 262 на Каменном острове.  

Бронников Василий Иванович. Был в плену в Германии (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. 

Л.236).  

Бруев Владимир Иванович. Род. 14. 09. 1896 г. Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Касмолинская вол. Место службы: 1-й пехотный Невский полк, мл. унтер-

офицер. Ранен 01.05.1917 г.  

Бруев Тихон Иванович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолин-

ская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 137-й пехотный Нежинский полк, ефрейтор. Про-

пал без вести на выс. 810, Карпатские горы 16.02.1915 г. Содержался в лагере военнопленных 

Гредичь, Австрия. Возвратился в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4..Д. 4. Л. 8).  

Бубенщиков Степан Иванович. Род. 27. 04 1897 г. Призван в 1917 г. Младший унтер 

– офицер.  

Буряков Тихон Степанович. Призван в 1911 г., рядовой.  

Вальков Никита Иванович. Убит в войну с Германией (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. Л. 241).  
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Вальков Пантелей Иванович. Призван в 1909 г. Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 77-й пехотный Тен-

гинский полк, рядовой. оставлен на поле боя, Выбыл: м. Киселин 26.07.1916 г. 02.08.1916 г. 

ранен в левую руку под Ковелем.  

Васильев Григорий Никифорович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 6-й Сибирский казачий полк, 

рядовой. 06.01.1916 г. поступил в госпиталь с катаральной ангиной.  

Васильев Дмитрий Гурьянович. Род. 1892 г. Призван в 1913 г. 

Васильев Егор Гаврилович. Место рождения Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол.. с. Черная Курья. Стрелок, 45-й Сибирский стрелковый полк. Ранен на Риж-

ских позициях 04.07.1916 г. шрапнелью в левое бедро в двух местах. Лечился в Петроградском 

лазарете № 146.  

Васильев Павел Иванович. Род. 29. 04. 1883 г. Место рождения: Томская губ., Барна-

ульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 41-й Сибирский стрел-

ковый полк, ст. унтер-офицер. Ранен 07.08.1915 г. под г. Бельск. В команде выздоравливаю-

щих в Оренбурге 26.11.1915 г. Вернулся в Черную Курью.  

Васильев Тимофей Иванович. Попал в плен. Содержался в Австрии. Возвратился в 

Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4..Д. 4. Л. 8).  

Вдовин Фирс Федосеевич. Род. 29. 09. 1878 г. Место рождения: Томская губ., Барна-

ульский уезд, Касмолинская вол., д. Черн.-Кур. 313-й пехотный Балашовский полк, рядовой. 

Ранен пулей в ногу на Австрийском фронте, у д. Обермилишоуц; отправлен в 349 полевой 

подвижной госпиталь 25.07.1917 г.  

Волков Ефим (Евдоким) Александрович. Род. 13. 03. 1889 г., «Черныя Кучены». При-

зван в 1911 г. 45 Азовский пехотный полк. Попал в плен. Содержался в Австрии, лагерь Брюкс. 

Возвратился в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4..Д. 4. Л. 8).  

Герасимов Осип Прокофьевич. Род. 18. 05. 1878 г. Место рождения: Томская губ., 

Барнаульский уезд. Место службы: 5-й Сибирский казачий полк, рядовой. Ранен 22.09.1915 г. 

пулей в левое предплечье у д. Русаки.  

Германов Нестор Семенович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, д. 

Черногорья. Место службы: 1-й пехотный Невский полк, рядовой. 26. 03. 1916 г. Ревельский 

госпиталь Красного Креста: «в строй».  

Голощапов Василий Васильевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., н.п. Чупая Курья. Призван в 1913 г. Место службы: 12-й Финляндский 

стрелковый полк, рядовой. 25.08.1916 г. ранен в левое плечо на Гнилой Липе. Выбыл: главный 

перевязочный отряд 3 Финляндской стрелковой дивизии, 4 сентября 1916 г. поступил на 57 

эвакуационный тыловой пункт.  

Голощапов Митрофан Васильевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

уезд, Касмолинская вол., с. Черные-Круги. Призван в 1910 г. Место службы: 3-й Сибирский 

стрелковый полк, стрелок. Контужен 26.06.1916 г. отправлен в Витебский госпиталь.  

Голощапов Михаил Евлантьевич. Род. 8. 09. 1881 г. Место рождения: Томская губ., 

Барнаульский уезд, Касмолинская вол., селение Черная Кура. Место службы: 8-й Сибирский 

казачий полк, рядовой. Ранен 20.07.1916 г. на р. Суар. Помещен в госпиталь в г. Валуйки.  

Голощапов (Голащипов) Степан Васильевич Место рождения: Томская губ., Барна-

ульский уезд, Черно-Курьинская вол. Место службы: 70-й пехотный Ряжский полк, рядовой. 

10.11.1914 г. пропал без вести у д. Воля-Коцикова (Чернокурьинская волость – ошибка. См. 

прил. 2, № 104).  

Гордеев Василий Никонович. Род. 2. 01. 1894 г. Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское (на самом деле – д. Сыропятово Касм 

вол.). Призван в 1915 г. Место службы: 100-й пехотный Островский полк, 6 рота, рядовой. 

Заболел 4 мая 1916 г. на ст. Валейка. Диагноз: язва голени. 24.05.1916 г. помещен в лазарет.  

Грибанов Иван Александрович. Призван в 1911 г., рядовой. 
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Губин Иван Михайлович. Попал в плен. Содержался в Австрии. Возвратился в Чер-

ную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4..Д. 4. Л. 8).  

Гуньков Иван Васильевич. Род. 26. 09. 1892 г. Призван в 1913 г.  

Гусев Варфоломей Федотович. Род. 13. 05. 1893 г. Место рождения: Томская губ., 

Манаев. уезд, Космал. вол. Призван в 1914 г. 8 июля 1915 г. из госпиталя в Лахти Петроград-

ской губернии переведен в команду выздоравливающих. В госпитале провел 63 дня. Место 

службы: 96 Омский полк, рядовой. 19.09.1915 - 29.09.1915 г. пропал без вести у д. Русаки.  

Гусев Егор Федотович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолин-

ская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 5-й стрелковый полк, рядовой.  

Гусев Илья Федотович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд. Касмалин-

ская вол. Место службы: 137-й пехотный Нежинский полк, ефрейтор. Ранен на высоте 810; 

отправлен в дивизионный лазарет. Дата события: 18. 02. 1915 г.  

Гусев Устин Федотович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмо-

линская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 8-й Сибирский казачий полк, сапер. 

04.11.1915 г. помещен в Малогрузинский госпиталь. Диагноз: лихорадочное состояние.  

Гусев Федор Максимович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмо-

линская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 41-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. 

Ранен 02.11.1914 г. под г. Сольдао; отправлен на перевязочный пункт. 9-й Кавказский стрел-

ковый полк. Ранен у с. Степанковицы 11.07.1915 г. 18. 07. 1915 г. поступил в госпиталь при 

Павелецком вокзале г. Москвы с пулевым ранением.  

Данилов Трофим Дмитриевич. Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол. 

Стрелок, 45-й Сибирский стрелковый полк. Без вести пропал под д. Волосата, 27.11.1914 г.  

Деминов Василий Андреевич. Род. 1888 г. Чорокурия Томск. губ. Воинская часть 619-

й пехотный Злочевский полк. Дата пленения 23.06.1915 г. Место пленения Красник. Лагерь 

лагерь военнопленных, Австро-Венгрия, Холм, губ. город. Лагерь военнопленных, Австро-

Венгрия, Остфиассонифа (Остфьяшсонифа). Дата водворения в лагерь 01.11.1916 г.  

Деминов Петр Федорович. Род. 29. 06. 1894 г. Место рождения: Томская губ., Барна-

ульский уезд, Касмолинская вол., х. Чернокуринский. Место службы: 77-й пехотный Тенгин-

ский полк, ефрейтор. Ранен 26.07.1916 г. у м. Киселин; убыл в перевязочный отряд 29 пехот-

ной дивизии.  

Дорофеев Макар Сергеевич. Род. 17. 07. 1896 г. Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское (На самом деле: Орловская губ., 

Вышне – Ольшанский уезд, с. Погожее). Призван в 1915 г. Место службы: 73 пулеметн. ко-

манда, рядовой, Болен 24.02.1916 г., инфлюэнция. Демобилизован в 1918 г.  

Дураков Федор Николаевич. Род. 14. 09. 1888 г. Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Касмолинская вол., д. Черная Кура. Призыв 1909 г. Место службы: 435-й пе-

хотный Ямбургский полк, рядовой. Ранен м. Дуцкур, м. Катлан, Рижский фронт, 23.12.1916 г., 

остался в строю.  

Евсюков Евдоким Тихонович. Род. 22. 10 1891 г. в д. Кислуха Белоярской вол. При-

зван в 1912 г.  

Еремеев Дмитрий Васильевич. Попал в плен. Содержался в Австрии. Возвратился в 

Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4..Д. 4. Л. 8).  

Еремеев Михаил Андреевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Бер-

ская вол., д. Черноречка. Место службы: 191-й пехотный Ларго-Кагульский полк, ратник. 

Убит с. Фельзоодор, 11.03.1915 г. Значится в списках призыва Бутырского ВРШ 4. 11. 1919 г.  

Еремеев Федор Васильевич. Род. 13. 05. 1890 г. Призван в 1911 г., рядовой.  

Ермолаев Андрей Федорович. Род. 30. 03. 1891 г. с. Сидорово Чановского района Но-

восиб. обл. Призван в 1913 г., демобилизован в 1917 г.  

Забелин Павел Иванович. Мл. унтер-офицер, 82-й пехотный Дагестанский полк. Ме-

сто рождения Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол. Причина выбытия: убит. 

Дата выбытия 01.12.1915 г., р. Шара.  
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Зайков Федор Михайлович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Чернокурая. Место службы: 1-й Сводный Сибирский стрелковый полк, 

ефрейтор. 10.06.1917 г. помещен в Челябинский госпиталь с ревматизмом.  

Зайцев Афанасий Лукьянович. Род. 18. 06. 1896 г. Место рождения: Томская губ., 

Барнаульский уезд, Кислюминская вол., д. Черные Кулья. Место службы: 1-й пехотный 

Невский полк, рядовой. Отравлен удушающими газами под Двинском (жив). 04.02.1917 г. Ле-

чился в Петроградском госпитале.  

Засыпкин Иван Архипович. Род. 1886 г. Место рождения Томская губ., Барнаульский 

уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. 20-й Сибирский стрелковый полк, рядовой. 20 

мая 1915 г. ранен пулей в указательный палец левой руки. За Празднышевым. 5 июля 1915 г. 

помещен в лазарет в г. Петрограде. 18 июля 1915 г. выбыл в команду выздоравливающих.  

Захаров Евлампий Долматович. Был в плену в Германии. Возвратился в Черную Ку-

рью (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Захаров Ефим Пантелеевич. Призван в 1912 г., рядовой. 

Зиновьев Василий Петрович. Род. 1891 г., с. Сыропятово. Призван в 1915 г. Служил 

в 18 Сибирском стрелковом полку.  

Зуев Осип Евграфович. Род. 1889 г. Солонешенский район, с. Солонешное. Призван 

в 1915 г., рядовой. 

Игнатенко Андрей Гордеевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Гуселетово. Место службы: 38-й Сибирский стрелковый полк, мл. ун-

тер-офицер. 10.10.1916 г. пропал без вести у г. Меджидие (Румыния). Значится в списке при-

званных Бутырским ВРШ из Черной Курьи осенью 1919 г. (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. Л. 7.).  

Игнатов Ларион Сергеевич. Род. 13. 05. 1893 г. призван в 1914 г., младший унтер – 

офицер.  

Иванов Петр Филиппович. Род. 29. 06. 1894 г. Место рождения: Томская губ., Барна-

ульский уезд, Касмолинская вол., Черно-Курьинское (на самом деле: Курская губ., Грайворон-

ский уезд, Дорогащанская волость, д. Рождественка). Призван в армию в апреле 1915 года, до 

сентября служил в 24 стрелковом батальоне в г. Новониколаевске, в сентябре переведен на 

фронт, в 77 Тенгинский полк. Младший унтер-офицер. 26.07.1916 ранен на р. Стоход, м. Ки-

селин пулей в левую руку. Выбыл в перевязочный отряд 29 пехотной дивизии, до августа был 

на излечении в Оренбургском госпитале. После излечения был отправлен в 210 Ярославский 

стрелковый полк, но так как ранение по прежнему давало о себе знать, в августе 1917 года 

переведен в 662 Нижегородскую пешую дружину в г. Москве, где и встретил Октябрьскую 

революцию, приняв участие в Московском вооруженном восстании и в штурме Кремля. Де-

мобилизован в 1918 г.  

Иванов Харитон Филиппович. Род. 1893 г., Место рождения: Томская губ., Барнауль-

ский уезд, Касмолинская вол., Черно-Курьинское (на самом деле: Курская губ., Грайворон-

ский у., Дорогощанская в., с. Дунайка). До призыва – письмоводитель у крестьянского началь-

ника Касмалинской волости в с. Бутырки. Старший писарь 317 Томской дружины ополчения, 

Кавказский фронт. В декабре 1914 г. в Карсе заболел, 4 января 1915 года доставлен в Бакин-

ский лазарет Союза городов № 18.  

Исаков Иван Иннокентиевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 77-й пехотный Тенгинский полк, ря-

довой. 26.07.1916 г. ранен у м. Киселин в правую бровь; отправлен в перевязочный отряд 29 

пехотной дивизии.  

Кайгородов Иван Исаевич. Род. 26. 10. 1896 г. с. Черная Курья. Призван в 1915 г. 

Калешкин Кондрат Филиппович. Призван в 1915 г. Погиб осенью 1919 г. в партиз. 

движении.  

Карачинцев Роман Павлович. Род. 18. 03. 1888 г. 45 Азовский пехотный полк. Попал 

в плен 1915 г. Содержался в Австрии, в лагере Брюкс. Возвратился в Черную Курью в 1920 г. 

(ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Качисов Федор Степанович. Призван в 1913 г. 
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Кирилов Андрей Артамонович. Рядовой, 45-й Сибирский стрелковый полк Место 

рождения Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол. Причина выбытия: убит Дата 

выбытия 27.04.1915 г.  

Кириллов Василий Артамонович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 42-й Сибирский стрелковый полк, 

рядовой. 28.03.1915 г. ранен под г. Млава пулей, помещен в госпиталь. 20.09.1916 г. на линии 

м. Затурцы - д. Зубильно гренадер 10-го гренадерского Малороссийского полка Кириллов В. 

А. ранен и отправлен в перевязочный отряд 3 гренадерской дивизии.  

Кирилов Максим Иванович. Род. 18. 06. 1892 г. призван в 1913 г., рядовой.  

Климов Василий Ильич (Иванович). Род. 1. 01. 1898 г. Место рождения: Томская 

губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол. (На самом деле: Томская губ., Бийский уезд, с. 

Куяган). 15-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. Ранен 10.07.1915 г. Выбыл: перевязочный 

отряд 44 пехотной дивизии. 173-й пехотный Каменецкий полк, рядовой, Ранен 25.10.1915 г.  

Ключанский (Ключанских) Михаил Игнатьевич. Род. 8. 11. 1892 г. Рядовой 6-го Си-

бирского полка. 30.06.1915 г. под Ядно ранен шрапнельным осколком в левую руку и конту-

жен, помещен в госпиталь.  

Ключников Николай Семенович. Род. 6. 12. 1891. Призван в 1913 г. Рядовой.  

Козлов Иван Иванович. Род. 1896 г. Тамбовская губ., Бреславская волость, с. Дмит-

ровка. До 1918 г. служил в армии.  

Кондрашкин Иван Васильевич, Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 75-й пехотный Севастопольский 

полк, ратник. Убит 25.12.1915 г., выс. 258 восточнее д. Раранча. То же: убит в войну с Герма-

нией (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. Л. 239).  

Конев Евстафий Тимофеевич. 34 года. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 106-й пехотный Уфимский 

полк, рядовой. 01.05.1917 г. общая контузия, отправлен в госпиталь.  

Коненко Иван Максимович. Род. 29. 08. 1893 г. Призван в 1914 г. Ефрейтор.  

Конин Климентий Кузьмич. Даты жизни: - 22.06.1915 г. Уроженец Томской губ. Из 

зауряд-прапорщиков, призван по мобилизации в 1914 г. в 12-й гренадерский Астраханский Им-

ператора Александра III полк. Участвовал в Русско-Японской войне, в ходе которой, в 1905 г., 

был награжден Георгиевскими крестами 4-й степени №101673 и 3-й степени №4801. Георгиев-

ским крестом 2-й ст. №3013 награжден за то, что 9.12.1914 г., во время атаки под д. Клишев, под 

сильным огнем противника, первым кинулся на окоп неприятеля, где был ранен штыком в ногу, 

но, не обращая внимания на рану и на истечение крови, остался в строю и, показывая пример 

храбрости, продолжал руководить атакой, причем неприятельские окопы были нами заняты. 

Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-западного фронта 

№1683 от 21.07.1915 г. (Патрикеев С. Б., 2015, с. 332) за бой под Опатовом 03.05.1915, когда 

принял командование ротой и вывел ее из окружения, прорвавшись штыками и прикладами.  

Костин Матвей Крысантьевич. Род. 18. 06. 1894 г. Призван в 1915 г., рядовой.  

Костин Митрофан Крысантьевич. Род. 23. 09. 1892 г. Черниговская губ., Новгород – 

Северский уезд, Старо – Гнедовская вол. Призван в 1913 г., рядовой.  

Костин Моисей Матвеевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Ко-

стинская вол., Место службы: 98-й пехотный Юрьевский полк, рядовой. 20.07.1915 пропал без 

вести, Ивангород, д. Кремпанова. В плену в Германии (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. Л.240). Воз-

вратился в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Кунов Козьма Панферович. Род. 1. 09. 1883 г. Был в плену в Германии. Возвратился 

в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 5).  

Лавров Иван Петрович. Род. 26. 09. 1896 г. Был в плену в Германии. Прибыл из плена 

5. 01. 1918 г.  

Левин Максим Дорофеевич. Убит в войну с Германией (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. 

Л.240).  
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Литвинов Ефим Владимирович. ранен/контужен, Место рождения: Томская губ., 

Барнаульский уезд, Касмолинская вол., Место службы: 20-й Туркестанский стрелковый полк, 

стрелок, Дата события: 05.07.1915 г.  

Лихачев Владимир Тимофеевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Шернокурки, Место службы: 59-й Сибирский стрелковый полк, рядо-

вой. Болен, поступил в Челябинский лазарет 07.05.1917 г.  

Лошаков Кирилл Ефимович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., Черно-Курьинское, Место службы: 37-й Сибирский стрелковый полк, еф-

рейтор. 18.08.1916 г. контужен в бою у д. Бубново. Вернулся в строй.  

Лошманов Иван Иванович. Место рождения Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. Солдат 184-й пехотного Варшавского полка При-

чина выбытия: болен с 20.05.1917 г., на Юго – Западном фронте, бронхит.  

Масленников Антон Лукьянович. Род. 17. 01. 1888 г. Был в плену в Германии. Воз-

вратился в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Мигунов Василий Николаевич. Род. 1888 г. в 1912 г. окончил учебную команду. Са-

пер, каптенармус, старший унтер – офицер. На фронте 3, 5 года.  

Мигунов Владимир Николаевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское (На самом деле: Симбирская Губ, Архангельский 

уезд, Буимская волость). Место службы: 18-й Сибирский стрелковый полк, рядовой. Болен 

02.10.1916 г.  

Миронов Петр Степанович. ранен/контужен, Выбыл: 01.07.1916, Место рождения: 

Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., селение Черная Карья, Место службы: 

30-й Сибирский стрелковый полк, рядовой, Дата события: 16.10.1916 г.  

Мишнев Антон Родионович. Род. 13. 12. 1890 г. Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское (На самом деле: Курская Губерния, 

Корочанский уезд, с. Терновое). Призван в 1912 г. Место службы: 37-й Сибирский стрелковый 

полк, стрелок, пропал без вести под д. Завады 25.02.1915 г., однако вернулся.  

Мишнев Василий Радионович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол. (На самом деле: Курская Губерния, Корочанский уезд, с. Терновое). Место 

службы: 20-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. 07.07.1915 г. пропал без вести у ф. Олес-

ники.  

Новиков Андрей Миронович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 24-й запасной батальон, 62 марше-

вая рота, рядовой. 13.09.1915 г. помещен в городской лазарет г.Троицка Оренбургской губер-

нии. Диагноз: глухота.  

Осинцев Григорий Иванович. 23 года. Рядовой, 26-й Сибирский полк. Ранен в ногу 

25.06.1916 г. под г. Барановичи.  

Панфилов Федор Иванович. Род. 1891 г. в с. Чеботаевка Полесевской волости Буим-

ского уезда Симбирской губернии. В 1913 г. призван в армию.  

Петров Демьян Яковлевич. Место службы: 29-й Сибирский полк, рядовой, Дата По-

мещен в лазарет 01.11.1917 г., глухота.  

Петров Кондратий Ефимович. Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол.. 

Место службы: 45-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. Пропал без вести. Место выбытия 

д. Волосата Дата события 27.11.1914 г.  

Петров Павел Георгиевич. Был в плену в Германии. Возвратился в Черную Курью в 

1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Петухов Степан (Семен, Самсон) Маркович. Место рождения: Томская губ., Барна-

ульский уезд, Черно-Курьинская вол., Касмолинская вол., с. Черн.-Куры. Место службы: 46-й 

Сибирский стрелковый полк, рядовой. Заболел 10 ноября 1914 г. в Карпатах. Поступил в Цен-

тральный лазарет Красного Креста 30.12.1914 г. 29 Сибирский стрелковый полк, 30. 03. 1916 

г. помещен в лазарет земского союза в г. Сызрань. Диагноз: мышечный ревматизм. 41-й пе-

хотный Селенгинский полк, рядовой. 12. 06. 1916 г. на р. Днестр у д. Родзьяно, у г. Барановичи 



264 
 

ранен шрапнелью в левое бедро. 15. 07. 1916 г. направлен из госпиталя в команду выздорав-

ливающих. 29 Сибирский стрелковый полк, 11. 05. 1917 г. заболел ревматизмом, помещен в 

лазарет г. Пензы 23. 05. 1917 г.  

Пиляев Федот Осипович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмо-

линская вол. Место службы: 45-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. Убит у д. Волосата, 

02.11.1914 г. Есть в списке призыва 1909 г. Бутырского ВРШ от 4. 11. 1919 г.  

Погорелов Гавриил Степанович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., Место службы: 48-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. 29.04.1915 г. 

пропал без вести у г. Ярослав.  

Покровский Егор Яковлевич. Место службы: 37-й Сибирский стрелковый полк, еф-

рейтор. 17. 07. 1916 г. ранен шрапнелью в правое бедро в Пинских болотах.  

Пономарев Пантилей Иванович. Рядовой 27-й Сибирского полка. Ранен 25.06.1916 г. 

под г. Барановичи. Помещен в госпиталь.  

Полянских Иван Яковлевич. Рядовой, 27-й Сибирский стрелковый полк. 02.07.1915 

г.: травматический невроз вследствии контузии всего тела, воспаление слепой кишки под м. 

Летвино. Помещен в городской лазарет г. Борго.  

Попов Степан Федорович. Род. 1891 г. Курская губ. д. Терново. До 1918 г. служил в 

армии.  

Поповкин Тимофей Максимович Пропал без вести в войну с Германией (ГААК. Ф. 

596. Оп. 1. Д. 2. Л.237).  

Прошин Александр Тимофеевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., Место службы: 109-й пехотный Волжский полк, рядовой. 6 января на по-

зиции началось носовое кровотечение, малокровие. 16.02.1916 г. помещен в лазарет в Уфим-

ской губернии.  

Пшеничный Давид Трофимович. 37-й (40 – й, пулеметная команда) Сибирский 

стрелковый полк, рядовой. 25.01.1916 г. с заболеванием поступил в Миусский госпиталь, 26. 

02. 1916 г. – переведен в Моргуновский госпиталь Московской губернии.  

Пшеничный Петр Трофимович. 30 лет. Место рождения: Курская губ., Обоянский 

уезд, д. Тотеха. Призван: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., д. Чернокурь-

инская. Занятие до призыва: плотник. Место службы: 45-й Сибирский стрелковый полк, стре-

лок, Ранен у д. Волосата, Карпаты, пулевое ранение в правую ногу выше колена. Дата события: 

03.11.1914 г. (вместе с П. А. Чеканцевым). Место службы: 93-я инженерно-рабочая дружина, 

рядовой, Дата события: 07.06.1917 г. Причина выбытия: болен. Дата события 07.06.1917, ла-

зарет № 10 Оренбургск. губ. Челябинского уезда.  

Пшеничный Степан Иванович. Место рождения Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол. Рядовой, 80-й пехотный Кабардинский полк. Ранен в спину 23. 07. 1916 г.  

Пьянков Михаил Савватиевич. ранен/контужен, Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 27-й Сибирский 

полк, рядовой, Дата события: 07.07.1916 г. 

Рожков Алексей Семенович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Ка-

мышенская вол. Место службы: 22-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. Пропал без вести 

02.08.1915 г. у д. Анджиавента. То же: Пропал без вести в войну с Германией (ГААК. Ф. 596. 

Оп. 1. Д. 2. Л.240).  

Рожков Тимофей Семенович. Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., с. 

Черно-Курьинское, Место службы: 18-й Сибирский стрелковый полк, рядовой. Заболел 

01.03.1917 г. Диагноз: гнойное воспаление правого среднего уха.  

Рыбин Илья Дементьевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмо-

линская вол., 1-й стан, н. п. Черный Кур. Место службы: 80-й пехотный Кабардинский полк, 

ефрейтор. Ранен 15.07.1916 г.  

Рязанов Алексей Лукьянович. Дата рождения: 1886, Место службы: 45-й пехотный 

Азовский полк. Попал в плен 21.03.1915 г. в Карпатах. Содержался в Австрии. Возвратился в 

Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8). 
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Рязанов Андрей Лукьянович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. 27-й Сибирский стрелковый полк, рядовой. 

Резанов Димитрий Лукьянович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., Место службы: 80-й пехотный Кабардинский полк, рядовой. Ранен 

25.10.1915 г.  

Сазонов Сергей Степанович. Был в плену в Австрии. Возвратился в Черную Курью в 

1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Самуткин Трофим Митрофанович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

уезд. 41-й пехотный Селенгинский полк, рядовой. 06.06.1915 г. Ранен пулей в правую руку в 

Карпатах, на высоте 521. Проходил лечение в госпиталях Москвы и Казани.  

Санников Степан Андреевич. Ефрейтор, 42-й Сибирский стрелковый полк. Пропал 

без вести у д. Космово 30.06.1915 г. Лагерь военнопленных Тухель, Германия. 

Сафонов Афанасий Егорович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол. 77-й Тенгинский полк, рядовой. 20 марта под Двинском отморожен палец 

левой ноги. 23.04.1916 г. помещен в госпиталь в г. Петрограде.  

Сафонов Иван Георгиевич. Без вести пропал 8 – 11. 11. 1914 г. Был в плену в Герма-

нии. Возвратился в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Семикин Егор Антонович. Род. 01.01.1886. Место рождения: Томская губ., Барнауль-

ский уезд, Касмолинская вол., с. Черночурье. Место службы: 9-й Заамурский пограничный 

пехотный полк, рядовой. Убит у д. Окна, 23.05.1916 г. Попал в плен 23. 05. 1916 г. Содержался 

в Австрии, лагерь военнопленных Соморя, № 324 с 23.05.1915 до 01.07.1916 г. Возвратился в 

Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Сныткин (Сниткин) Иван Терентьевич. Место рождения: Томская губ., Барнауль-

ский уезд, Касмолинская вол., д. Чернокурье. 80-й пехотный Кабардинский полк, мл. унтер-

офицер. Ранен 14.10.1916 г. у Владимира Волынского в правую ногу, бедро и предплечье. Ле-

чился в госпиталях гг. Орла и Тулы.  

Сопин (Сапин) Георгий Антонович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 217-й Ковровский полк, рядо-

вой. 21. 06. .1916 г. получил пулевое ранение правого бедра у г. Барановичи. Помещен в лаза-

рет.  

Степанов Пантелеймон Дмитриевич. 164-й пехотный Закатальский полк. Попал в 

плен 26.07.1915 г. Лагерь военнопленных Фридрихсфельде у Везеля, Германия. Возвратился 

в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 8).  

Субачев Назар Григорьевич. Род. 1896 г. в с. Мокрая Орловка Грайворонского уезда 

Курской губернии. В 1909 г. переехал с родителями в Черную Курью. Призван 15 августа 1915 

г., зачислен в 1 пехотный Невский полк. Участвовал в боевых действиях. Демобилизован 28. 

12. 1917 г. из 35 Туркестанского стрелкового полка в звании старшего унтер – офицера.  

Суслов Иван Александрович. Был в плену в Германии (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. 

Л.236).  

Сухоруков Илларион Прокофьевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

уезд, Касмолинская вол., с. Черны-Куры. Место службы: 41-й пехотный Селенгинский полк, 

рядовой. 19.12.1915 г. ранен у д. Коленкоуцы; отправлен на передовой перевязочный пункт.  

Токарев Митрофан Григорьевич. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касихинская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 32-й этапный батальон, рядовой. 

26.08.1917 г. помещен в лазарет г. Галича Костромской губернии с ангиной.  

Токарев Руф Степанович. 40 лет. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 9-й Сибирский стрелковый полк, еф-

рейтор. Ранен в ногу 05.12.1914 г. под Сухачовом. 24.12.1914 г. помещен в лазарет Москов-

ского градоначальства. 07. 04. 1915 г. 311-й пехотный Кременецкий полк, ефрейтор. Поступил 

в Московский госпиталь с тяжелым ранением шрапнелью в грудь с повреждением костей.  

Трунов Андрей Федотович. Убит в войну с Германией (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. 

Л.238).  



266 
 

Устинов Фаддей Тимофеевич. Место рождения Томская губ., Барнаульский уезд, 

Письменская вол., д. Черно-Курьинское. 165-й пехотный Луцкий полк, рядовой. 24.08.1916 г. 

ранен у господского двора Дарево на р. Шара. Выбыл в перевязочный отряд 42 пехотной ди-

визии.  

Уфимцов Никифор. Убит. Выбыл: д. Цары-Кунава, 18.11.1915, Место рождения: Том-

ская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., Курья. Место службы: 29-й Сибирский 

стрелковый полк, стрелок.  

Федорищев Василий Федорович. Род. 1895 г. в Орловской губернии, Ливниском 

уезде. С. Зиборево. Призван в армию в 1915 г.  

Фролов Александр Гаврилович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Чернокуры. Место службы: 41-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. 

Ранен под д Рембово, выбыл на перевязочный пункт, 27.11.1914 - 28.11.1914 г. Был в плену в 

Германии. Возвратился в Черную Курью в 1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 5).  

Фролов Николай Гаврилович. Пропал без вести в войну с Германией (ГААК. Ф. 596. 

Оп. 1. Д. 2. Л.237).  

Фролов Петр Гаврилович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмо-

линская вол. Место службы: 80-й пехотный Кабардинский полк, рядовой. Ранен 25.10.1915 г.  

Хамкин (Ханкин) Иван Ефимович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский 

уезд, Моршанская вол. Место службы: 36-й пехотный Орловский полк. 08.08.1915 г. ранен в 

голову под Брест – Литовском, у д. Гусяйка.  

Хвалеев Григорий Дермидин. ранен/контужен, Выбыл: 03.03.1915, Место рождения: 

Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 45-

й Сибирский стрелковый полк.  

Чеканцев Прокопий Александрович. ранен/контужен, Выбыл: д. Волосата, Место 

рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., Место службы: 45-й Сибир-

ский стрелковый полк, стрелок, Дата события: 03.11.1914 г.  

Черепанов Василий Федорович. ранен/контужен, Место рождения: Томская губ., Бар-

наульский уезд, Черно-Курьинская вол., Место службы: 52-й Сибирский стрелковый полк, 

стрелок, Дата события: 03.10.1916 г.  

Черников Николай Васильевич. Убит.  

Черников Петр Лаврентьевич. Род. 1888 г., Томская губ., Барнаульский уезд, Касмо-

линская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 139-й пехотный Моршанский полк, рядо-

вой. Пропал без вести 08.03.1915 г. в Карпатах. Попал в плен. Лагерь военнопленных Вадо-

вице, Австрия до 01.04.1916 г.  

Черпаков Иван Григорьевич. Выбыл: ф. Олесники, Место рождения: Томская губ., 

Барнаульский уезд, Касмолинская вол., с. Черная Курья. Место службы: 20-й Сибирский 

стрелковый полк, стрелок. Дата события: 04.07.1915 - 22.07.1915 г.  

Шальнев Петр Константинович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., Перно-Курье. Место службы: 164-й пехотный Закатальский полк, рядовой. 

Ранен 08.11.1914 г., д. Рудники. 08.03.1915 г. помещен в госпиталь. Диагноз: малокровие после 

перенесенного брюшного тифа.  

Шалыгин Иван Егорович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, Касмо-

линская вол., Место службы: 20-й Сибирский стрелковый полк, стрелок. 10.07.1915 г. пропал 

без вести у ф. Олесники. Был в плену в Германии. Возвратился в Черную Курью в 1920 г. 

(ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 5).  

Шевелев Иван Федорович. Был в плену в Германии. Возвратился в Черную Курью в 

1920 г. (ГААК. Ф Р – 307. Оп. 4. Д. 4. Л. 5).  

Шельхов Григорий Герасимович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол. Место службы: 45-й пехотный Азовский полк, ратник. 02.06.1915 г. остав-

лен на поле сражения у д. Волча – Гора. Числится как ратник 1 – го разряда в списках Бутыр-

ского ВРШ осенью 1919 г. (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. Л. 29 (Шелухов).  



267 
 

Шельчаков Павел Андреевич. Убит в войну с Германией (ГААК. Ф. 596. Оп. 1. Д. 2. 

Л. 239).  

Шишков Гавриил Федорович. Место рождения: Томская губ., Барнаульский уезд, 

Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское, Место службы: 171-й пехотный запасный батальон, 

рядовой. Болен, поступил в госпиталь 05.04.1916 г.  

Чеканцев (Чиканцев) Григорий Семенович. Место рождения: Томская губ., Барна-

ульский уезд, с. Черно-Курьинское, рядовой, поступил с внутренним косоглазием правого 

глаза в лазарет 08.05.1916 г.  

Чеканцев Прокопий Александрович. Род. 1882 г. Место рождения: Томская губ., 

Барнаульский уезд, Касмолинская вол. Место службы: 45-й Сибирский стрелковый полк, стре-

лок. 03.11.1914 г. ранен у д. Волосата (Карпаты). 03.09.1915 - 01.04.1916 гг. в плену, Место 

события Карпаты. Содержался в лагере военнопленных Миловице, Австрия.  

Якомазов (Акомазов, Екамазов) Прокопий Иванович. 32 года. Место рождения: Томская 

губ., Барнаульский уезд, Касмолинская вол., с. Черно-Курьинское. Место службы: 29-й Сибирский 

стрелковый полк, рядовой. 12.11.1915 г. помещен в 4 военный госпиталь г. Вятки по болезни. 

09.12.1915 г. ратник 107 эвакуационной команды запасного пехотного батальона Екамазов П. И. по-

мещен в Пермский военный стационар. Диагноз: кровавый понос. 27. 12. 1915 г. – «в строй». . 
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Приложение 4 

 

Список домохозяев с. Чернокурьинского Касмалинской волости с указанием 

душ мужского и женского пола на 1919 г. 

 

№№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 
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Примечание 

М Ж М  

1.  Абрамов Василий Иванович    6  

2.  Алексеев Евграф Дмитриевич 1880 2 4   

3.  Алексеев Иван Дмитриевич  4 4   

4.  Алексеев Иван Фомич  1 2   

5.  Анипченко Тимофей Федосьевич  5 4   

6.  Анипченко Трофим  3 1   

7.  Анофрив Данил Павлович  6 3   

8.  Анофрив Фрол Павлович 19.06. 1883 1 3   

9.  Антонов Фрол      

10.  Арсентьев Алексей    1  

11.  Архипов Ион Игнатьевич  3 4   

12.  Архипов Родион Яковлевич 18. 03. 1887 2 2   

13.  Архипов Севастьян Филиппович  4 3   

14.  Афонасьев Матвей  ?    

15.  Ахиткина Апросинья  2 2   

16.  Бабарыка Ларион  3    

17.  Бакалов Алексей Никитич  2 3   

18.  Бакалов Емельян Никитич  7 6   

19.  Бакалов Константин Никитич 1889 1 1   

20.  Бакалов Михаил Никитич  1 2   

21.  Бакалова Анастасия  2 3   

22.  Бакшеев Иван Евстигнеевич  3 3   

23.  Бакшеев Яков Иванович  5 2   

24.  Балашев Моисей  2 1   

25.  Балашов Савелий Евстигнеевич  2 2   

26.  Балашов Степан Евстигнеевич  1 1   

27.  Барамыкин Игнатий Дмитриевич  2 1   

28.  Барамыкин Семен Павлович  4 2   

29.  Барамыкин Степан Павлович  3 2  

30.  Барамыкина Анастасия  2 4   

31.  Беженов Иван  4 3   

32.  Беженов Иван Демьянович  4 5   

33.  Беженов Фрол Демьянович  5 7   

34.  Безруков Василий Илларионович  2 1   

35.  Беляев Александр Козьмич  4 4   

36.  Беляев Федот Павлович  4 4   

37.  Белянин Павел Андреевич  1 2   
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38.  Бережнова Матрена  5 3   

39.  Бобринский Николай Ев.      

40.  Бобринский Роман Степанович  4 2   

41.  Бобринский Филипп Степанович  3 2   

42.  Богачев Анисим Филиппович  2 4   

43.  Богачев Владимир Филиппович  6 7   

44.  Богачев Иван Фомич  5 7   

45.  Богачев Никита Павлович  1 6   

46.  Богачев Павел Иванович  4 6   

47.  Богачев Петр Антонович  14 6   

48.  Богачев Семен  4 7   

49.  Богослов Константин Сергеевич  6 1   

50.  Боженов Леонтий Ильич  1 1   

51.  Болгов Василий Егорович  1 4   

52.  Болгов Григорий Егорович 26. 12. 1891 2 4   

53.  Боровской Андрей Федорович  3 2   

54.  Боровской Ефим Федорович  2 1  

55.  Боровской Дмитрий  4 2   

56.  Боровская Параскева  4 2   

57.  Бородин Егор Яковлевич  5 2   

58.  Бородкин Василий Федорович  11 6   

59.  Бочеров Терентий Гаврилович      

60.  Бродников Аверьян Иванович 19. 03. 1890 1 2   

61.  Бруев Иван Иванович  6 4   

62.  Бруев Тихон Иванович  1 5   

63.  Бубенщикова Параскева Степанов.  1 3   

64.  Буряк Тихон Степанович  2 2   

65.  Бутов Сидор Федорович  2 3   

66.  Бутов Федор Федорович  5 2   

67.  Бухтояров Ефим Федорович 14. 04. 1883 1 2   

68.  Бухтояров Федор Семенович  2 2   

69.  Вальков Иван Захарович  1 3   

70.  Вальков Иван Иванович  5 3   

71.  Варенихин Тарас Семенович  7 3   

72.  Варенихина Екатерина Дмитриев.    3  

73.  Васильев Андрей Никифорович  2 1   

74.  Васильев Григорий Тимофеевич 16. 03. 1878 2 1   

75.  Васильев Григорий Тимофеевич  2 3   

76.  Васильев Евдоким Никитич    1  

77.  Васильев Егор Гурьянович  4 6   

78.  Васильев Иван Иванович 1870 3 3   

79.  Васильев Павел Иванович 29.04.1883 3 4   

80.  Васильев Петр    3  

81.  Васильев Тимофей Иванович  3 4   

82.  Васильев Тимофей Селиверстович  4 4   

83.  Вдовин Влас Романович  4 1   

84.  Вдовин Капитон Федорович 14. 07. 1883   1  

85.  Вдовин Федосей Романович  4 2   

86.  Волков Александр Агафонович  4 3   

87.  Волков Лука Александрович 13. 11. 1874 5 3   



270 
 

88.  Галкин Никита Васильевич 11. 02. 1861 3 2  Умер в 1930 

г. 

89.  Галишников Петр Кириллович      

90.  Герасимов Осип Прохорович 18.05.1878   3  

91.  Германов Семен Корнилович  6 2   

92.  Гоголев Дмитрий Алексеевич  4 4   

93.  Голощапов Иван Васильевич 8. 05. 1887 7 4   

94.  Голощапов Сидор Евлампиевич 18.02. 1866 5 1   

95.  Голощапов Степан Евлампьевич 27. 04. 1879 5 5   

96.  Голощапова Пелагея Тимофеевна  2 2   

97.  Горбунов Александр Васильевич  1 1   

98.  Гордеев Василий Никонорович 2. 01. 1894  1 1   

99.  Грибанов Александр Тимофеевич  4 3   

100.  Грибанов Ларион Александрович 13.10. 1869 1 2  Умер 13. 08. 

1933 г. 

101.  Грибанов Филипп Тимофеевич  3 3   

102.  Григорьев Иван Яковлевич  3 3   

103.  Григорьев Никифор      

104.  Губин Василий Михайлович 3. 03. 1888   2  

105.  Губин Иван Михайлович  1 3   

106.  Губин Николай Кузьмич  2 1   

107.  Гуляев Федор Никонорович 14.03.1868 3 4   

108.  Гулящев Прокопий Филиппович    1  

109.  Гуньков Иван Васильевич 26.09. 1892 2 2   

110.  Гурин Петр Денисович 29. 06. 1872 5 4   

111.  Гусев Алексей Максимович  5 2   

112.  Гусев Григорий Яковлевич  4 2   

113.  Гусев Игнат  3 4   

114.  Гусев Илья Федотович  2 1   

115.  Гусев Петр Николаевич  3 4   

116.  Гусев Прокопий Никитич  5 1   

117.  Гусев Федор Максимович  2 2   

118.  Гусева Анастасия Андреевна  3 4   

119.  Гусева Федора  4 1   

120.  Данилов Иван  2 5   

121.  Дашков Трофим  2 3   

122.  Демидов Афонасий Савельевич  5 3   

123.  Деминов Василий Андреевич  4 2   

124.  Деминов Захар Павлович  3 4   

125.  Деминов Павел Петрович  1 1   

126.  Деминов Терентий Андреевич  2 3   

127.  Деминов Федор Ефремович  5 2   

128.  Деминов Яков Андреевич  2 1   

129.  Деминова Кинья  2 2   

130.  Деминова Ульяна   2   

131.  Денисенко Спиридон  5 4   

132.  Дорофеева Александра      

133.  Драчев Василий Ильич  4 2   

134.  Драчев Илья Васильевич  4 1   

135.  Драчев Макар Яковлевич 13. 08. 1868 7 7   



271 
 

136.  Дубровин Петр Степанович    2  

137.  Дудников Данил Сергеевич      

138.  Дудников Павел Сергеевич      

139.  Дураков Андрон Дмитриевич  5 4   

140.  Дураков Афонасий Филиппович  2 4   

141.  Дураков Иван Андронович  3 5   

142.  Дураков Иван Николаевич  3 5   

143.  Дураков Николай Дмитриевич  6 9   

144.  Евсенин Иван Филатович  1 3   

145.  Емельянов Николай Сергеевич      

146.  Еремеев Александр  2 4   

147.  Еремеев Василий  5 3   

148.  Еремеев Кирилл Васильевич  3 4   

149.  Еремеев Михаил Анофриевич  2 2   

150.  Ермолаев Федор  4 2   

151.  Ефремов Трофим Никифорович  2 2   

152.  Ештынгин Кирилл    4  

153.  Жариков Козьма Лиферович  2 1   

154.  Жарикова Мария  2 2   

155.  Жиров Никифор Григорьевич  2 2   

156.  Забелин Василий Васильевич  2 1   

157.  Забелин Василий Иванович  4 1   

158.  Забелин Иван Иванович  5 4   

159.  Забелин Роман Иванович  5 3   

160.  Забелин Федор Васильевич  2 1   

161.  Забелина Анна  1 2   

162.  Зайков Иван Михайлович    3  

163.  Зайков Федор Михайлович  4 3   

164.  Зайцев Алексей Петрович  2 4  Умер 20 мая 

1929 г. 

165.  Зайцев Лукьян Петрович  4 4   

166.  Зайцев Прокопий Иванович  2 4   

167.  Засыпкин Архип Егорович  6 3   

168.  Захаров Григорий Пантелеевич 20. 06.1888 4 3   

169.  Захаров Евлампий Дмитриевич  1 1   

170.  Захаров Пантелеймон Иванович  4 4   

171.  Зверев Павел Тимофеевич  1 5   

172.  Зверев Федор Тимофеевич 18. 03. 1884 2 3   

173.  Зеновьев Николай  4 2   

174.  Зиберов Петр Евдокимович    6  

175.  Зиновьев Петр  3 3   

176.  Зубков Ион Тимофеевич 1. 09. 1872 3 3   

177.  Зуев Алексей Ефимович  3 3   

178.  Зуев Осип Евграфович 1889 2 1   

179.  Зуев Тихон Евграфович  4 6   

180.  Зуев Фирс Евграфович  2 1   

181.  Иванов Зеновей Яковлевич 30. 01. 1861     

182.  Иванов Иван Филиппович 08. 05. 1886 7 3   

183.  Иванов Илья Прокофьевич 18. 07. 1876 2 4   

184.  Иванов Петр Сидорович  4 4   
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185.  Иванов Степан Сидорович 27. 04. 1881 2 2   

186.  Ивашиков Андрей Ефимович 30. 03. 1863 1 3   

187.  Игнатов Сергей Антонович  7 5   

188.  Игнатушкин Спиридон Федорович      

189.  Исаков Иван Акимович 26. 09. 1892 1 5   

190.  Исаков Прокопий Федорович  2 1   

191.  Казаков Прокопий Петрович    2  

192.  Казакова Екатерина      

193.  Казанцев Аверьян Николаевич  4 4   

194.  Кайгородова Ирина Осиповна  2 6   

195.  Караченцев Павел Николаевич 30. 04. 1863 4 1   

196.  Качесов Степан Киприянович  4 4   

197.  Кеин Иван Семенович 08. 05. 1868 3 3   

198.  Кисилев Семен Васильевич      

199.  Килгиев Михаил Федотович (№335)    2  

200.  Кирилов Василий Артамонович  2 2   

201.  Кирилов Иван Артамонович  2 2   

202.  Кирилов Иван Ефимович 08. 01. 1885 2 3   

203.  Кирилов Иван Николаевич  3 4   

204.  Кирилова Федосья Евл.  1 1   

205.  Кириченко Михаил Романович 11. 09. 1872 2 3   

206.  Кириченко Сергей Романович  2 2   

207.  Климов Василий Ильич 01. 01. 1898    Из Бийского 

уезда, с. Ку-

яган.  

208.  Ключанский Игнатий Андреевич 18. 10. 1868 6 7   

209.  Ключников Семен Герасимович    2  

210.  Кобзенкова Аграфена Ивановна      

211.  Кодин Дмитрий Васильевич  1 3   

212.  Кожушко Никифор Яковлевич 13.10. 1869 3 1   

213.  Козлов Иван Иванович 26. 09. 1896     

214.  Колесникова Елена  3  1  

215.  Колешко Ефим    1  

216.  Колешко Иван Филиппович  3 3   

217.  Колешко Кондратий Филиппович  3 1   

218.  Колтунов Филипп Михайлович 18. 07. 1882    Умер 09. 01. 

1931 

219.  Колтунова Фекла  1 3   

220.  Комогоров Ефим Михайлович 18. 02. 1883     

221.  Комолых Андрей Васильевич 30. 03. 1874 6 5   

222.  Конев Тимофей Андреевич  5 2   

223.  Коненко Сергей Павлович 18.12. 1864 2 2   

224.  Коненко Максим Павлович 11. 12. 1870 14 9   

225.  Конина Домна Васильевна      

226.  Кондрашкин Александр Назарович 13. 05. 1874 3 5   

227.  Кондрашкин Василий Назарович 01. 01. 1871 4 4   

228.  Коншин Иван Петрович 26.09. 1872 1 2   

229.  Коплин Иван Иванович  1 3   

230.  Копанин Николай Иванович 28. 05. 1883 1 2  Вар: Капо-

нин (1929 г) 
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231.  Копонин Степан Иванович  1 4   

232.  Копонин Федор Иванович      

233.  Косилов Григорий    3  

234.  Косилов Леонтий Михайлович 03. 10. 1873 5 3   

235.  Косинов Борис Васильевич 24. 08. 1878     

236.  Косинов Егор Васильевич    2  

237.  Косинов Роман Акулович 20.10.1865 5 5  Косилов? 

238.  Косинов Яков Лукьянович 18. 08. 1866 5 5   

239.  Костин Борис Петрович 18. 04. 1884 3 2   

240.  Костин Матвей Филиппович 19. 07. 1854  4 4   

241.  Костин Петр Филиппович 30. 11. 1854 4 4  Умер 24. 08. 

1933 

242.  Костин Хрисанф (Крысантий) Гав. 1869 7 3   

243.  Котлеров Филипп Федорович 13. 06. 1856    Вар: Котля-

ров (1929 г.) 

244.  Котов Афонасий Степанович 18. 03.1867 3 5   

245.  Котов Федор Степанович  3 5   

246.  Кузьминых Алексей Захарович 17. 03. 1888 2 2   

247.  Кузьмин Григорий Фомич    3  

248.  Кузнецов Степан   2 2   

249.  Кузнецова Мария 03. 12. 1873 1 2   

250.  Кулаков Петр Макарович 28. 04. 1881 2 4   

251.  Кулаков Семен Макарович  3 1   

252.  Кулаков Степан Макарович 27. 04. 1873 5 4   

253.  Кулакова Мария Захаровна  1 2   

254.  Кунов Иван Панфернович 26. 10. 1887 1 2   

255.  Кунов Козьма Панфилолвич 01. 09. 1883 1 3   

256.  Кунов Федор Трофимович      

257.  Кунов Хрисонор      

258.  Лавров Петр Семенович  5 5   

259.  Ладейщиков Аверьян Васильевич  1 1   

260.  Ладейщиков Гавриил Дмитриевич  2 3   

261.  Ладейщиков Иван Епифанович  4 2   

262.  Лазарев Егор Степанович 13. 09. 1891 1 1   

263.  Лазарев Иван Матвеевич  4 5   

264.  Лазарев Илья  4 4   

265.  Лазарев Козьма Матвеевич    2  

266.  Лариков Ефрем Петрович 13. 07. 1854 6 4  Умер 26.02. 

1934 г. 

267.  Лариков Михаил Петрович 06. 09. 1881 2 3   

268.  Лариков Моисей Петрович 30. 04. 1877 2 1   

269.  Лариков Петр Гордеевич  3 4   

270.  Лариков Федот Петрович 13. 07. 1869 5 4   

271.  Лашоков Андрей Ефимович 1866 6 3   

272.  Лебедев Макар Григорьевич  4 4   

273.  Лебедев Савелий Егорович  2 2   

274.  Лебедев Хрисантий Егорович 13. 05. 1876 3 4   

275.  Левин Дорофей Харламович  4 6   

276.  Листофоров Евграф Иванович  5 2   

277.  Листофоров Степан Евграфович  1 1   
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278.  Литвинов Ефим Владимирович  2 4   

279.  Литвинов Савелий  3    

280.  Лифенцов Алексей Иванович  1 4   

281.  Лихачев Иван Васильевич  4 6   

282.  Локтев Иван Иванович  5 4   

283.  Локтев Михаил Иванович  1 2   

284.  Ломакин Василий Иванович  4 3   

285.  Ломакин Григорий Иванович  3 7   

286.  Лошманов Владимир  3 5   

287.  Лошманов Егор  1 2   

288.  Лошманов Иван  2 2   

289.  Лошманов Семен  1 2   

290.  Лошманов Яков Семенович 30. 10. 1878   4 Умер 16. 01. 

1929 

291.  Лошманова Анна Лукьяновна 13.07. 1880 2 1  Умерла 13. 

10. 1933 

292.  Лубягин Иван Артамонович  4 2   

293.  Лубягин Пуд Артамонович  2 1   

294.  Луговой Иван Сидорович 13. 06. 1894 2 1   

295.  Луговой Митрофан Сидорович 23.11. 1887 3 3   

296.  Луговой Степан Сидорович 27. 04. 1890 2 3   

297.  Малегин Никифор Иванович 11. 11. 1865 1 4   

298.  Мальцев Михаил Хрисонорович    3  

299.  Мананков Иван Никитич  2 3   

300.  Мананков Николай Никитич 09. 05. 1888 4 3   

301.  Марков Михаил Данилович 08. 11. 1872 3 3   

302.  Мартемьянов Поликарп  3 1   

303.  Масленников Лукьян Романович 18. 02. 1856 4 2  Умер 30. 08. 

1929 

304.  Матовилов Василий Борисович  4 2   

305.  Матюнин Данил Семенович 13. 12. 1874 3 4   

306.  Матюнин Осип Семенович  4 5   

307.  Матюнин Семен Федорович  4 3   

308.  Матюнин Федор Федорович 13. 05. 1873 5 6   

309.  Мельников Козьма Михайлович 01. 09. 1878   4  

310.  Мельчаков Андрей Егорович  1 2   

311.  Мельчаков Василий Андреевич  1 2   

312.  Мигунов Николай Семенович  9 9   

313.  Михалев Константин Евстафьевич  3 3   

314.  Михолев Евтей Ксенофонтович  6 5   

315.  Михолев Никонор Ксен. 13.10. 1870 3 3   

316.  Мишенин Моисей Гаврилович  2 4   

317.  Мишенин Никифор Ефремович 18.02. 1871 5 5   

318.  Мишнев Денис Данилович 17. 10. 1877 4 1   

319.  Мишнев Иван Денисович 29. 08. 1874 5 2   

320.  Мишнева Анна  2 6   

321.  Мищенко Василий Михайлович  6 3   

322.  Мищенко Наум Михайлович 30. 12.1876 2 1   

323.  Мищенков Григорий Трофимович  4 2   

324.  Мошкин Тихон Кузьмич 01. 11. 1864   3  
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325.  Мурзин Максим Петрович 13. 08. 1887 3 1   

326.  Нагнитченко Федор Кондратьевич 22. 10. 1882 3 3   

327.  Неронов Антон Федорович  4 4   

328.  Неронов Степан Игнатович  2 4   

329.  Неронов Федор Кондратьевич 1866 3 2  Умер 06. 06. 

1930 

330.  Никифоров Лукьян Андреевич  2 3   

331.  Никулин Степан Парамонович 27. 04. 1885   2  

332.  Новиков Григорий Емельянович 30. 05. 1868 8 12 2  

333.  Новиков Мирон Иванович  5 5   

334.  Осинцов Григорий Иванович  3 1   

335.  Пашнев Алексей Васильевич  3 2   

336.  Пашнев Андрей Алексеевич  2 5   

337.  Пашнев Василий Алексеевич  4 1   

338.  Петров Александр Александрович  4 5   

339.  Петров Алексей Осипович  4 2   

340.  Петров Ефим  3 3   

341.  Петров Иван Алексеевич  3 1   

342.  Петров Иван Егорович  1 3   

343.  Петров Кирил Яковлевич  4 4   

344.  Петров Николай Александрович  6 3   

345.  Петров Петр Алексеевич  3 2   

346.  Петров Феоктист Алексеевич  4 3   

347.  Петров Яков Егорович  4 3   

348.  Петухов Афонасий Иванович  2 2   

349.  Петухов Калистрат Иванович  1 3   

350.  Петухов Самуил Маркович  2 1   

351.  Петухов Степан Михайлович  2 2   

352.  Петухова Прасковья  3 4   

353.  Печеный Илья Егорович 20. 07. 1861 3 7   

354.  Пиняев Иван Осипович  1 4   

355.  Пиняев Козьма Осипович      

356.  Пиняев Фандей Осипович      

357.  Писарев Иван Капитонович  7 3   

358.  Пишеева Евдокия      

359.  Плотников Алексей  4 3   

360.  Плотников Петр Иванович    1  

361.  Погодаев Егор Васильевич  6 3   

362.  Погодаев Игнат Васильевич  2 2   

363.  Погодаев Осип Васильевич  1 2   

364.  Погодаева Кристинья Осиповна  2 3   

365.  Погорелов Дмитрий Ильич    2  

366.  Погорелов Максим Григорьевич  3 5   

367.  Погорелов Назар Григорьевич  2 1   

368.  Подгорнов Иван Степанович  2 1   

369.  Подгорнов Савелий Степанович  3 1   

370.  Подкорытов Василий Дмитриевич 1. 01. 1872  7 3   

371.  Подкорытов Григорий Дмитриев. 3. 10. 1871 3 3   

372.  Подкорытов Иван Николаевич  1    

373.  Подкорытова Евдокия Михайловн.  1 3   
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374.  Подставкин Трофим Мартемьянов.  5 2   

375.  Поздникова Елизавета  2 3   

376.  Поздникова Мария  3 2   

377.  Покровский Василий  5 3   

378.  Полыгалов Иван Яковлевич  2 3   

379.  Полянский Герасим Данилович  1 5   

380.  Пономарев Иван Кузьмич  7 1   

381.  Пономарев Пантелеймон Иванов. 1892 3 2   

382.  Понциский Иван (№ 344)  1 1   

383.  Попов Алексей Сидорович  5 1   

384.  Попов Афонасий  6 5   

385.  Попов Григорий Григорьевич 14. 05. 1864 7 10  Ум. 30. 09. 

1929 г. 

386.  Попов Захар      

387.  Попов Иван Сергеевич  3 2   

388.  Попов Петр Кузьмич 30. 06. 1852  12 9   

389.  Попов Прокопий Нефедович  2 4   

390.  Попов Семен Нефедович  4 1   

391.  Попов Федот Прокопьевич 13. 07. 1894 2 2   

392.  Попов Филипп Сергеевич  2 4   

393.  Попова Агафья Л.      

394.  Попова Анна  2 1   

395.  Поповкин Максим Иванович  3 2   

396.  Поповцев Фрол Григорьевич  1 4   

397.  Портнягин Александр Поликарп.  4 2   

398.  Портнягин Дмитрий Егорович  4 1   

399.  Портнягин Иван Дмитриевич 29. 08. 1892 2 3   

400.  Портнягин Петр Егорович  2 4   

401.  Пронин Василий  1 3   

402.  Пронин Тимофей Хрисанфович  2 2   

403.  Пуцев Ефим Григорьевич  3 6   

404.  Пуцева Екатерина Родионовна  4 2   

405.  Пшеничный Ефим Алексеевич  5 7   

406.  Пшеничный Иван Трофимович  7 8   

407.  Пщеничный Павел Трофимович  3 2   

408.  Пьянков Александр Дементьевич  1 2   

409.  Пьянков Михаил Савватеевич  2 4   

410.  Пыхтин Иван Алексеевич  4 2   

411.  Рогочий Финон   2 1   

412.  Родионов Кондратий Александр.  6 3   

413.  Родионов Михаил Кондратьевич 05. 08. 1891 1 3   

414.  Родионов Никита Александрович  3 5   

415.  Родионов Хрисанф Филиппович  5 4   

416.  Рожков Семен Григорьевич  3 4   

417.  Разсомагин Иван Михайлович  2 4   

418.  Разсомагин Федор Михайлович 1871 2 2   

419.  Разсомагин Филипп Михайлович 9. 02. 1873  4 3   

420.  Рожкова Акулина Давыдовна  2 2   

421.  Русанов Иван Сергеевич  4 4   

422.  Рыбин Дементий  3 2   
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423.  Рыбин Ефим Дементьевич  3 4   

424.  Рыбин Козьма Дементьевич  2 1   

425.  Рыбина Акулина  1 3   

426.  Рябоволов Степан Семенович  7 3   

427.  Рязанов Алексей Лукьянович  1 2   

428.  Рязанов Лукьян Афонасьевич  8 3   

429.  Сазонов Антон Михайлович    4  

430.  Самохвалов Дмитрий Власович  6 4   

431.  Самуткин Митрофан  6 4   

432.  Санников Андрей Родионович  5 2   

433.  Сартин Егор Иванович  2 3   

434.  Сафонов Василий Егорович  5 4   

435.  Сафонов Егор  8 3   

436.  Сафонов Николай Филиппович 1881 6 2   

437.  Северолев Василий    2  

438.  Семенова Любава  4 2   

439.  Семикин Егор Антонович  3 6   

440.  Сенюкин Егор Иванович  3 3   

441.  Сероштанов Ларион Акимович  5 5   

442.  Серых Анастасия Ефимовна      

443.  Сидоров Яков  3 1   

444.  Скворцов Егор Иванович  3 2   

445.  Сметанкин Василий Алексеевич    5  

446.  Смогорев Вавил Семенович (№ 

396) 

 7 4   

447.  Снимщиков Семен Иванович  2 6   

448.  Сныткин Степан Сергеевич 1857 3 3  Ум. 6. 08. 

1929 г.  

449.  Сныткин Терентий Сергеевич 1853 4 4  Ум. 27. XI. 

1929 г. 

450.  Сныткин Феоктист Терентьевич  2 3   

451.  Созонов Степан      

452.  Соломеин Петр Михайлович  3 3   

453.  Соломеин Семен Михайлович  5 3   

454.  Старков Иван Гаврилович  3 1   

455.  Стафеевский Емельян Николаевич      

456.  Стекленев Изот Васильевич 1891 3 3  Ум. 13. 05. 

1934 г.  

457.  Стекленев Прокопий Васильевич  3 3   

458.  Степанов Петр Максимович  1 1   

459.  Субачев Григорий Андреевич  3 4   

460.  Сулемаев Алексей Иванович 1896 1    

461.  Сурков Григорий Степанович  3 2   

462.  Сурков Моисей Иванович  1 3   

463.  Сурков Петр    2  

464.  Сурков Федор Иванович  3 4   

465.  Сурчаков Иван Мартынович  3 2   

466.  Суслов Александр Мартынович  1 2   

467.  Суслов Ефим Александрович  4 2   

468.  Суслов Иван Александрович  1 3   
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469.  Суслов Прокопий Наумович  3 5   

470.  Сухоруков Аксентий Дмитриевич  6 8   

471.  Сухоруков Алексей  4 3   

472.  Сухоруков Павел Петрович 1873 10 5   

473.  Сухоруков Прокопий Дмитриевич  5 3   

474.  Сухоруков Филипп Ефимович  4 3   

475.  Тарабанов Павел Васильевич  6 4   

476.  Тимофеев Александр  2 3   

477.  Титерин Петр  4 2   

478.  Тихонов Яков Ев.      

479.  Тищенко Андрей  2 2   

480.  Тищенко Евсей Денисович 1888 3 5   

481.  Тищенко Петр  4 2   

482.  Токарев Григорий Степанович  4 3   

483.  Токарев Руф Степанович  2 5   

484.  Токарева Анастасия  2 5   

485.  Трубчонин Федор  1 2   

486.  Трунов Антон Васильевич  4 2   

487.  Трунов Михаил Васильевич  4 2   

488.  Трунов Семен Васильевич  4 3   

489.  Трунова Анисья  3 4   

490.  Тюрин Калина Федорович  1 4   

491.  Устинов Степан  2 2   

492.  Устинов Тимофей Платонович  7 3   

493.  Устинов Фандей Тимофеевич  2 1   

494.  Устинова Мария Кондратьевна   2   

495.  Уфимцева Надежда Антоновна  2 1   

496.  Федорищева Домна  3 2   

497.  Федоров Кирилл Филимонович  5 4   

498.  Федотов Александр Матвеевич  1 3   

499.  Фолеев Иван Дормидонтович  2 1   

500.  Фолеева Варвара  2 3   

501.  Фролов Василий Кириллович  7 4   

502.  Фролов Гавриил Афонасьевич  8 6   

503.  Фролов Иван Гаврилович 1893 2 3   

504.  Фролов Николай Гаврилович  2 2   

505.  Хамкин Пимен  3 3   

506.  Харламов Василий  1 1   

507.  Харламов Сергей Васильевич  1 4   

508.  Хомутцов Павел Федорович  4 1   

509.  Хромов Ефим  6 3   

510.  Хромцов Пвел Кузьмич  4 4   

511.  Хромцов Яков Лукьянович  1 2   

512.  Худышкин Иван Степанович      

513.  Цаплин Федор  1 2   

514.  Чеканцев Артемий Александрович  4 5   

515.  Чеканцев Сергей Александрович  2 3   

516.  Чеканцов Григорий Семенович  4 4   

517.  Чепуштанов Александр Филатов.  4 1   

518.  Черепанов Василий Федотович  1 4   
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519. Черников Иван Павлович 4 3 

520. Черников Лаврентий 5 3 

521. Черников Максим Данилович 6 4 

522. Черников Поликарп Ильич 5 2 

523. Черников Семен Лаврентьевич 2 3 

524. Черников Федот 2 2 

525. Чернов Гавриил Игнатович 1 1 

526. Чернышев Захар Карпович 5 4 

527. Чернышов Иван Карпович 4 2 

528. Черпаков Григорий 7 4 

529. Чувашев Яков Гаврилович 3 

530. Чуданов Егор Степанович 3 4 

531. Шабанов Захар 7 4 

532. Шалыгин Егор Сергеевич 1 1 

533. Шалыгин Иван Егорович 1 1 

534. Шалякин Тихон 5 7 

535. Шаравин Викул Семенович 2 4 

536. Шаравин Марк Сысоевич 1 1 

537. Шаравин Яков Ларионович 1 

538. Шатов Фрол Емельянович 5 6 

539. Швед Тит 2 

540. Шевелев Егор Иванович 2 4 

541. Шевелев Иван Иванович 3 2 

542. Шевелев Петр Иванович 2 4 

543. Шевелев Степан Иванович 9 6 

544. Шевелев Федор Иванович 2 4 

545. Шевелев Яков Иванович 3 4 

546. Шевченко Аким Васильевич 3 4 

547. Шевченко Андрей Максимович 3 3 

548. Шевченко Гавриил Максимович 2 6 

549. Шевченко Терентий Васильевич 3 2 

550. Шеповалов Никита Савельевич 4 2 

551. Шишков Федор Терентьевич 4 4 

552. Шкляев Тимофей Пудович 2 4 

553. Шолохов Василий Трофимович 3 4 

554. Шолохов Герасим 4 6 

555. Шолохов Петр Трофимович 3 1 

556. Шубин Андрей Степанович 5 2 

557. Шубин Тихон Степанович 2 3 

558. Цаплин Тарас Самуилович 3 2 

559. Якомазов Прокопий Иванович 7 2 

560. Якушов Федор Лукьянович Из Курской 

губ., Грайво-

ронского 

уезда 

561. Яшкин Филипп 2 1 

562. Яшкина Матрена 2 4 

563. 5 Яштынгин Козьма 2 4 

[два хозяйства пропущены] (по: ГААК. Ф. 224. Д. 282). Всего по землеустрой-

ству: М – 1630, Ж – 1530 Всего н/в: М – 1801, Ж – 1687. И.   
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Приложение 5 

Список красных партизан села Черная Курья 

Список составлен на основании нескольких списков, составленных комис-

сией по проверке и утверждению списков красных партизан при Чернокурьин-

ском сельском Совете, заявлений партизан в комиссию (АО АМР. Ф. 111.

Оп. 1. Дд. 3, 4, 7, 15), материалов Бутырского ВРШ и личных дел партизан, 

хранящихся в ГААК (Ф. Р – 662. Оп. 3. Д. 29).  

Слово «резолюция» в тексте – окончательный вывод комиссии на послед-

нем ее заседании 2. Х. 1933 г., который часто обжаловался бывшими партиза-

нами в случае отрицательного решения.  

1. Алексеев Пантелей Иванович Участвовал в боях Мельниково, Солоновка, Поспе-

лиха, Барнаул и т.д. В конце 1920 – х гг. уехал в с. Хмелевку Чумышского района. Единолич-

ник, маломощный середняк. Резолюция: единоличник.  

2. Архипов Родион Яковлевич (р. 18.03. 1892 г.). Третий Бутырский полк, 3 рота, ря-

довой. Доброволец. Участвовал в боях: Селиверстово. Малые Бутырки, Малышев Лог, Поспе-

лиха, Мельниково, Солоновка, Барнаул, Ядакино. В Красной Армии до 1921 г. Бедняк, кол-

хозник, активный участник мероприятий. Резолюция: считать партизаном.  

3. Ахиткин Ефим Федорович (3.02. 1894 - 08. 1948 г.). Призыв 1916 г., рядовой. Тре-

тий Бутырский полк, 3 рота, рядовой. Доброволец. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Ма-

лышев Лог, Мельниково, Солоновка, Поспелиха, Барнаул, Щегловск. В Красной Армии на 

Врангелевском фронте. Бедняк, колхозник, ударник, член ВКП(б) с 1934 г., секретарь партий-

ной организации колхоза «Память коммунаров». Резолюция: считать партизаном. Удостове-

рение № 560.  

4. Афанасьев Прохор М. Призыв 1917 г. Белобилетник. Бутырский ВРШ, обоз.

5. Бабарыкин Кондратий Ларионович (29.01. 1891 г.). Призыв 1912 года. Рядовой.

Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. «Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Бар-

наул, откудова сбежал, скрывался в островах с винтовкой, имел связь с бандой Плотникова. 

Не заслуживает звания красного партизана. Резолюция: отказать как за пассивное участие в 

партизанах и участие в банде Плотникова.» (АО АМР. Ф. 111, оп. 1, д. 15, № 109). Колхозник, 

в 1939 г. бригадир полеводческой бригады.  

6. Бакалов Константин Никитович (р. 1889 г., Курская губерния, с. Пены). Третий

Бутырский полк, рядовой. Участвовал во всех боях. Кулак. В 1930 г. лишен избирательных 

прав и по приговору 3 марта 1930 г. выслан с семьей в Парабельский район Томской области 

(см. список «Кулаки...»). Резолюция: отказать, как не участвовавшему.  

7. Бакалов Лаврентий Андреевич (14. 04. 1897 г.) (рис. 28). Призыв 1918 г. Рядовой. Тре-

тий Бутырский полк, 3 рота, рядовой. Участвовал в боях: «Малые Бутырки, Мельниково, Соло-

новка, откудова сбежал, скрывался в островах, имел связь с бандой Плотникова. Хозяйство крепко 

зажиточное. Идет против всех мероприятий, проводимых партией и сов. властью. Недостоин зва-

ния красного партизана. Резолюция: отказать» (АО АМР, ф. 111, оп. 1, д. 15, № 37).  

«Мельником в этой артели [«Труд»] работает кулак Бакалов Лаврентий. Он имел моло-

тилку, веялку, сенокосилку, конные грабли, которыми, работая на стороне, эксплоатировал 

труд бедняков, посева производил до 15 га. Работая мельником, он явно вредит, в ветер мель-

ница не работает, не намалывал подсыпки для тягловой силы, коням на пашне не мешали…» 

(«За коллективизацию», 12. 05. 1932 г.).  

Указом Президиума ВС СССР от 28. 10. 1967 г. «в честь 50 – летия Советской власти 

за активное участие в ее установлении» награжден медалью «За боевые заслуги».  
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8. Балышов Алексей Иванович. Призыв 1915 г, младший унтер – офицер. Третий Бу-

тырский полк, 5 рота. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул, где влился в ряды 

Красной Армии. Пришел домой в отпуск и заболел, умер. Резолюция: считать партизаном.  

9. Балышов Ефрем Савельевич (13. 03. 1887 г.). Третий Бутырский полк, 5 рота. 

Участник Солоновского боя. Середняк. К проводимым мероприятиям относится пассивно. Ре-

золюция: отказать.  

10. Барамыкин Калина Павлович (13.09. 1894 г.). Третий Бутырский полк. 3 рота, 

рядовой. Бедняк, колхозник, активный участник всех мероприятий. Резолюция: отказать как 

за пассивное участие в боях.  

11. Беляев Семен Александрович (19.01. 1895 - 2. 10. 1977 гг.). Призыв 1916 г., млад-

ший унтер – офицер. Третий Бутырский полк, 3 рота, рядовой. Доброволец. Участвовал в боях: 

Малые Бутырки, Малышев Лог, Мельниково, Солоновка, Барнаул, Едокино, Кузнецк. Бедняк, 

колхозник, член ВКП(б) с 1926 г., активный участник всех мероприятий, секретарь ячейки 

ВКП(б). Резолюция: считать красным партизаном.  

Указом Президиума ВС СССР от 28. 10. 1967 г. за активное участие в гражданской 

войне и установлении Советской власти и в связи с 50 - летием Великого Октября награжден 

медалью «За боевые заслуги».  

12. Бережнов Иван Владимирович (24. 06. 1894 г.). Призыв 1916 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Доброволец. Колхозник, бедняк. В 1929 г. выбыл на житель-

ство в с. Мамонтово.  

13. Богачев Архип Семенович (19. 03. 1983 (1897 г.) – 1945 гг.). Призыв 1916 года, 

рядовой. Третий Бутырский полк, 3 рота, рядовой. Участвовал с начала движения и во всех 

боях. Кулак. В 1929 г. лишен избирательных прав и выслан с семьей в Томскую область (см. 

список «Кулаки…»). Резолюция: отказать, как не участвовал.  

14. Богачев Никифор Филиппович (29.03. 1891 – 19. 02. 1932 гг.). Призыв 1912 года, 

рядовой. Бутырский ВРШ, командир роты обоза. В Красной Армии: 110 батальон по охране 

железных дорог, г. Иркутск. Кулак. Признан партизаном посмертно в 1933 г. Удостоверение 

№ 720.  

15. Богачев Павел Филиппович (_ - 1919 г.). Призыв 1913 г. Третий Бутырский полк, 

5 рота. Убит в Мельниковском бою. Резолюция: считать партизаном.  

16. Богачев Пантелеймон Фомич  . Призыв 1913 г. Третий Бутырский полк, 5 рота.  

17. Богачев Сидор Филиппович (13. 12 1896 г.). Третий Бутырский полк, рота обоза, 

рядовой. В Красной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Иркутск, до 7. 03. 1920 г.  

18. Болгов Григорий Егорович (26. 12. 1891 г.). Призыв 1912 года, рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота. Рядовой. Участвовал в боях: Малышев Лог, Мельниково, Солоновка, 

Барнаул. Середняк, колхозник, ударник. Постановили: восстановить в звании красного парти-

зана за хорошую работу.  

19. Бородкин Яков Федорович (20. 04. 1886 г.) В царской армии – фельдфебель. В 

августе 1919 г. организовал отряд, был его командиром, участвовал в Малобутырком бою, по-

сле разгрома спасался вплавь через озеро. Больше нигде не участвовал. Включен в список 05 

и 07. 12 1930 г. (с пометкой «лишенец, кулак», прошел перерегистрацию 12. 03. 1932 г. В 

списке 02. 10. 1933 г.: «В боях нигде не участвовал, кроме Малобутырского боя. После боя 

среди красных партизан не вливался. Каковой не заслуживает звания красного партизана. Ку-

лак, лишенец. Резолюция: Отказать». В списке бывших партизан, подлежащих перерегистра-

ции и замене удостоверений на билет единого образца от 16. 10. 1933 г. нет.  

20. Боровской Ефим Павлович (18. 08. 1890 г.). Призыв 1912 г., рядовой. Третий Бу-

тырский полк, 5 рота, рядовой. Мобилизован. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, 

Барнаул. Далее – в Красной Армии. Бедняк. Добросовестно относится ко всем мероприятиям. 

Заслуживает звания красного партизана.  
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21. Бочаров Никита Тарасович (13. 08. 1902 г.). Третий Бутырский полк, 5 рота. Доб-

роволец, вступил несовершеннолетним. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Со-

лоновка, до самого Барнаула. Бедняк, единоличник, выбыл на производство. Резолюция: счи-

тать партизаном.  

22. Бродников Аверьян Иванович (19. 03. 1890 г.). Призыв 1912 г., Третий Бутырский 

полк, 5 рота, командир отделения. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Солоновка. Середняк; 

выбыл за Обь. Резолюция: считать партизаном в отлучке.  

23. Бруев Владимир Иванович (14. 09. 1896 г.). Третий Бутырский полк, 3 рота, ко-

мандир отделения. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Солоновка, Барнаул. «Из 

Барнаула убежал, скрывался на островах и дома в поле. Имел связь с бандой Плотникова. В 

1932 г. работал бригадиром в колхозе «Труд», где вывел из строя 13 лошадей. Сын кулака. Не 

достоин звания красного партизана. Резолюция: отказать.»  

24. Буряков Тихон Степанович. Призыв 1911 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 5 

рота, рядовой. Участвовал во всех боях. Резолюция: отказать как за пассивное участие в боях 

и пассивно настроен к соцстроительству.  

25. Бубенщиков Степан Иванович (27. 04. 1897 г.). Призыв 1917 года, младший унтер 

– офицер. Третий Бутырский полк, 2 эскадрон, хозчасть. Участвовал в боях: Мельниково, Со-

лоновка, Поспелиха, Барнаул, Едакино. В Красной армии: 110 батальон охраны железных до-

рог, Иркутск. Уволен 23. 03. 1921 г. «После прихода из рядов красных партизан пошел против 

мероприятий партии и сов. власти. До настоящего времени живет единоличником. Портной, 

очень бедный. Не достоин звания красного партизана. Резолюция: Считать партизаном в от-

лучке». Личное дело: ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Л. 5.  

26. Бухтояров Ефим Федорович (14. 04. 1883 г.). Участник Бутырского боя. Кулак. 

Резолюция: отказать, как не участвовал. По приговору 12 декабря 1930 г. сослан в Нарымский 

край (см. список «Кулаки...»).  

27. Бухтояров Иван Григорьевич. Призыв 1914 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 

рота. 23.12. 1919 г. предоставлен отпуск на две недели по болезни.  

28. Вальков Пантелей Иванович (1888 г.). Призыв 1909 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота, рядовой. Мобилизован 5.11. 1919 г., участвовал в боях: Мельниково, Поспе-

лиха и во всех последующих. Резолюция: отказать, как не участвовал.  

29. Васильев Андрей Никифорович. В «Списке солдат призыва 1909 – 1910 гг. «Бу-

тырского ВРШ: призыв 1909 г., ратник первого разряда; в полку.  

30. Васильев Дмитрий Гурьянович (1892 г.). Призыв 1913 года, рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог, Солоновка, Барнаул, 

где влился в ряды Красной Армии. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 586.  

31. Васильев Евдоким Никитич. В «Списке Солдат призыва с 1911 по 1915 гг.» Бу-

тырского ВРШ: Третий Бутырский полк, 5 рота. Участвовал Мельниково, Солоновка и др. 

2.12. 1919 предоставлен отпуск на 1 месяц по болезни. Умер 9. 01. 1931 г. Удостоверение № 

802 выдано сыну Николаю, 12 лет. (ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 3. Д. 29).  

32. Вдовин Василий Федорович (1891 г.). Призыв 1913 года, рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, до Барнаула. В Бар-

науле влился в ряды Красной Армии. Резолюция: считать партизаном.  

33. Вдовин Леонтий Власович (18. 07. 1888 г.) (рис.). Призыв 1909 г., рядовой. Участ-

ник Февральской и Октябрьской революции в Петрограде. Третий Бутырский полк, 5 рота, 

рядовой. Доброволец. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Малышев Лог, Барнаул, Ядакино, 

Кольчугино. В Новосибирске зачислен 456 стрелковый Рыбинский полк 51 дивизии. Член 

ВКП(б). Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 598.  

34. Волков Ефим Александрович (13.03. 1889 г.). Призыв 1911 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Доброволец. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельни-

ково, Солоновка и т.д. «После этого занялся воровством колхозного хлеба. В 1931 году зарезал 

колхозного быка, за что был осужден и находится в бегах. Недостоин звания красного парти-

зана. Резолюция: отказать».  
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35. Голощапов Василий Васильевич. Призыв 1913 года, рядовой. Третий Бутырский 

полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул, где влился в ряды 

Красной Армии, был на Врангелевском фронте, ранен, по болезни уволен и в 1921 году умер. 

Резолюция: считать партизаном.  

36. Голощапов Митрофан Васильевич. Призыв 1910 г., рядовой. Третий Бутырский 

полк.  

37. Голощапов Тихон Сидорович (1896 – 1931 гг.). Третий Бутырский полк, рядовой. 

Доброволец. В Малых Бутырках после боя переплывал через озеро и был ранен. Участвовал в 

боях: Солоновка, Поспелиха, Барнаул. В Красной Армии: 110 батальон охраны железных до-

рог, г. Иркутск. Резолюция: считать партизаном.  

38. Гордеев Василий Николаевич (2. 01 1894 г.). Призыв 1915 г., рядовой. Доброво-

лец. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Солоновка, Барнаул, Щегловск. В Крас-

ной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Иркутск. Резолюция: считать партизаном. 

Удостоверение № 557.  

39. Грибанов Иван Александрович. Призыв 1911 года, рядовой. Третий Бутырский 

полк, 5 рота, рядовой. Работал в шорной мастерской при Бутырском ВРШ. Резолюция: отка-

зать как не участвовавшему.  

40. Губин Василий Михайлович (3.03 1888 г.). Третий Бутырский полк, хозчасть. Доб-

роволец. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог, Солоновка. В Красной Армии: 189 

полк внутренней службы. Кулак, выслан. Удостоверение партизана не выдано.  

41. Гуньков Иван Васильевич (26.09. 1892 г.). Призыв 1913 года, рядовой. Красно-

гвардеец. Третий Бутырский полк, 5 рота, ротный писарь. Участвовал в боях: Мельниково, 

Малышев Лог, Солоновка и т. д. В Красной Армии: 54 пехотный полк, был на Врангелевском 

фронте. Член ВКП(б). Резолюция: считать партизаном.  

42. Гусев Варфоломей Федотович (13. 05. 1893 г.). Призыв 1914 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Солоновка и т.д., 

«до самого Иркутска». Резолюция: считать партизаном. Личное дело: ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 

3. Д. 29.  

43. Гусев Иван Алексеевич (26.09. 1894 г.). Третий Бутырский полк, командир роты. 

Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. Служил в Красной Армии. Резолюция: 

считать партизаном. Удостоверение № 556.  

44. Гусев Иван Николаевич. Призыв 1915 года, рядовой. Третий Бутырский полк, ря-

довой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул и т.д. «В данное время в Нарыме 

на жительстве, где помер». Резолюция: считать партизаном. Выдать семье.  

45. Деминов Петр Федорович (29.06. 1894 г.), Курская губ., Грайворонский уезд, с. 

Смиридинское). Призыв 1916 года, младший унтер – офицер. В царской армии 77 стрелковый 

полк, призван 16. 06. 1915 г., демобилизован 30. 03. 1918 г. В партизанский отряд вступил 

добровольно. Третий Бутырский полк 3 рота, конная разведка, рядовой. Участвовал в боях: 

Малые Бутырки, Мельниково, Малышев Лог, Солоновка, Поспелиха, Барнаул. Служил в Крас-

ной Армии с 14. 02. 1920 г. по декабрь 1921 г. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение 

№ 555.  

Член ВКП(б) с января 1938 г. Работал ветеринарным техником, председателем колхоза 

им. Мамонтова в годы Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне».  

Указом Президиума ВС СССР от 28. 10. 1967 г. за активное участие в гражданской 

войне и установлении Советской власти и в связи с 50 - летием Великого Октября награжден 

медалью «За отвагу». 

46. Деминов Василий Андреевич. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Общее 

собрание партизан 22.12. 1931 г.: «Я был в конной разведке в Солоновке». Подтверждают Ти-

щенко Евсей и Степанов Петр. Середняк, колхозник, к проводимым мероприятиям относится 

пассивно. Резолюция: отказать как за неучастие в боях.  
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47. Денисенко Михей Спиридонович. Призыв 1916 г. Участник Бутырского боя, где 

был пленен и расстрелян в Буканке. Резолюция: считать партизаном. Выдать сыну.  

48. Дорофеев Макар Сергеевич (17.07. 1896 г.). 1915 – 1918 – служба в армии. Третий 

Бутырский полк, 3 рота, рядовой. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, в Соло-

новском бою легко ранен. В Красной Армии: 228 Корейский полк, рядовой. Член ВКП(б). Ре-

золюция: считать партизаном.  

49. Дураков Василий Николаевич. Призыв 1918 г., белобилетник. Третий Бутырский 

полк, 5 рота, летучая почта. «Участвовал в Малобутырском, Мельниковском, двух боях на 

станции Рубцовка, во время взятия бронепоезда, в Барнаульском и до Иркутска, перешел в 

регулярную Красную Армию, откуда был уволен как партизан из 2 – го Сибирского запасного 

полка». Кулак, лишенец. Резолюция: отказать, как не участвовал.  

50. Дураков Иван Николаевич. Член судебного отдела Бутырского ВРШ, член ликви-

дационной комиссии по ликвидации штаба. С 15.05. 1920 г. волвоенком Касмалинского рев-

кома. Служил в 1 –ом Коммунистическом кавалерийском полку. Резолюция: отказать, как не 

участвовал.  

51. Дураков Федор Николаевич (14. 09. 1888 г.). Призыв 1909 г., ратник 1 – го разряда. 

Мобилизован 5. 11. 1919 г. в Третий Бутырский полк. Решение врачебной комиссии: «не в 

строевой». Резолюция: отказать, как не участвовавшему в боях.  

52. Евсюков Евдоким Тихонович (22. 10. 1891 г.). Призыв 1912 г. Третий Бутырский 

полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Поспелиха, Барнаул и т. д. 

В Красной Армии: 51 дивизия, 454 полк, Врангелевский фронт. Демобилизован в 1921 г. Ре-

золюция: считать партизаном. Удостоверение № 585.  

53. Еремеев Михаил Андреевич. Призыв 1909 г., ратник 1 – го разряда. «В полку». В 

других документах нет.  

54. Еремеев Федор Васильевич (13. 05. 1890 г.). Призыв 1911 г., рядовой. Третий Бу-

тырский полк, 5 рота, рядовой. «Участвовал в Малых Бутырках, где пришлось плыть через 

озеро и скрываться от белых; под Мельниково, Солоновкой, Барнаулом и до самого конца». 

Середняк, единоличник. Резолюция: отказать как за пассивное участие в боях и пассивно 

настроенному на соц. строительство.  

55. Ермолаев Андрей Федорович (30. 03. 1891г.). 1913 – 1917 – служба в армии, рядо-

вой. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, 

Барнаул. В Красной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Иркутск. Резолюция: 

считать партизаном. Удостоверение № 553.  

56. Жариков Нестер Панферович (1895 – 08. 1919 г.). Участник Бутырского боя. 

Убит, когда плыл через озеро. Резолюция: считать партизаном, выдать удостоверение жене.  

57. Зайцев Афанасий Лукич (18.06. 1896 г.). Третий Бутырский полк, 3 рота. Участво-

вал в боях: Малобутырском, Мельниковском, Солоновском, Барнаульском, где влился в ряды 

Красной Армии. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 552.  

58. Зайков (Зайцев) Илларион Михайлович (13. 10. 1888 г.). Призыв 1910 г., матрос. 

С сентября 1919 г. - Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Член полкового Совета, вре-

менно исполнял обязанности председателя Совета. Участвовал в боях: Солоновка, Барнаул. 

Сорокино «ловили и разоружали роговцев в виду их безобразий», Ачинск, Щегловск. Добро-

вольно вступил в Первую добровольческую бригаду. Участник штурма Перекопа, Севасто-

поля, боев с махновцами. Член ВКП(б) с 1930 г. Резолюция: считать партизаном. Удостовере-

ние № 748.  

59. Захаров Евлампий Долматович. Призыв 1909 г. «В полку». В других документах 

нет.  

60. Захаров Ефим Пантелеевич. «В боях не участвовал, был в обозе до самого Ново-

сибирска». Резолюция: отказать как не участвовавшему.  

61. Захаров Григорий Пантелеевич (20.04. 1888 г.). Белобилетник. Третий Бутырский 

полк, рядовой, батальонный писарь. «От Солоновского боя и до конца». Член ВКП(б). Резо-

люция: считать партизаном.  
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62. Зверев Федор Тимофеевич (18.03. 1884 г.). Работал в пимокатной мастерской при 

Бутырском ВРШ. Кулак, сослан в Нарымский край (см. вписок «Кулаки…»). Резолюция: от-

казать как не участвовал.  

63. Зиновьев Василий Петрович (1.01. 1891 г.). Призыв 1915 г., 18 Сибирский стрел-

ковый полк, рядовой. В 1918 г. участвовал в разгроме атамана Каледина на Дону. «По оконча-

нии уволен из Ростова». Третий Бутырский полк, 5 рота. Участвовал в боях Мельниково, Со-

лоновка, Поспелиха, Барнаул, Щегловск и до Новосибирска. Кулак. После длительной борьбы 

удостоверение получил. Удостоверение № 719.  

64. Зуев Иосиф Евграфович (1889 г.). Призыв 1915 г., рядовой. Третий Бутырский 

полк, 5 рота. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Солоновка, Барнаул «и до 

Врангеля». Колхозник, ударник. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 570.  

65. Игнатов Ларион Сергеевич (13. 05. 1893 г.). Призыв 1914 г., младший унтер – 

офицер. Третий Бутырский полк, командир 5 роты. Участвовал в боях: Мельниково, Соло-

новка, Барнаул. Влился в ряды Красной Армии. Кулак. «В 1930 был осужден по ст. 61 УК. Был 

лишен [избирательных прав] и восстановлен как партизан. В 1933 г. уехал в Нарым добро-

вольно к своим родственникам. Хозяйство подлежит кулацкому. Не заслуживает звания крас-

ного партизана». Резолюция: как сужденному, разложившемуся и за связь с кулачеством от-

казать.  

66. Иванов Степан Зиновеевич (27. 04. 1896 г.). Третий Бутырский полк, 3 рота, ко-

мандир отделения. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог, Солоновка, Поспелиха, 

Барнаул, где влился в ряды Красной Армии. Воевал на Воронежском фронте, в 30 Иркутской 

дивизии им. ВЦИК, 9 Горском полку, 2 роте, командир 2 взвода. Демобилизован в 1921 г. Был 

председателем сельсовета. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 561. Работал 

счетоводом колхоза им. Калинина. Призван в РККА Мамонтовским РВК 10. 10. 1941 г. Стар-

ший сержант, командир отделения транспортной роты 1-046 стрелкового полка 289 стрелко-

вой дивизии Карельского фронта. Кандидат в члены ВКП(б). в 1944 году награжден медалью 

«За боевые заслуги» (Иванов Г. Е., 2018, с. 80). 

67. Иванов Петр Филиппович (р. 24.11. 1894 г. в с. Рождественка Дорогащанской во-

лости Грайворонского уезда Курской губернии). В 1908 году переселился вместе с родителями 

в Черную Курью. С 1909 по 1914 год батрачил. В апреле 1915 призван в армию, в 24 стрелко-

вый батальон в г. Новониколаевске, в сентябре 1915 года отправлен на фронт в 77 Тенгинский 

полк. В июне 1916 года ранен и до августа находиля на излечении в Оренбургском госпитале. 

После излечения младший унтер – офицер Иванов был отправлен в 210 Ярославский стрелко-

вый полк, но так как ранение по-прежнему давало о себе знать, в августе 1917 года переведен 

в 662 Нижегородскую пешую дружину в г. Москве, где и встретил Октябрьскую революцию, 

приняв участие в Московском вооруженном восстании и штурме Кремля.  

С ноября 1917 г. по март 1918 г. служил в Красной Гвардии, в г. Москве, затем вернулся 

в Черную Курью. Летом 1919 г. добровольно вступил в отряд Коняева. В третьем Бутырском 

полку батальонный писарь. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. В Красной 

Армии служил с января 1920 г. в 456 Рыбинском полку, писарь. Демобилизован в октябре 1921 

г. и до мая 1923 года служил делопроизводителем военного отдела и секретарем Крестьян-

ского волисполкома, затем - секретарем Чернокурьинского сельского Совета, продавцом и 

председателем сельпо. С сентября 1930 года по ноябрь 1930 года – член коммуны «Союз», 

затем, работал в Мамонтовском райпотребсоюзе заведующим оптовым складом и товарове-

дом, с 1935 по 1938 год – инструктор военного отдела Мамонтовского РИК. С момента созда-

ния Мамонтовского РВК в октябре 1938 года до 13 июня 1945 года - помощник начальника 2 

– ой части, начальник 1 – части. Член ВКП(б) с 1940 г.  

Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 530.  

Указом Президиума ВС СССР от 28. 10. 1967 г. в связи с 50 – летием Советской власти, за 

активное участие в ее установлении награжден орденом Красной Звезды. Награжден медалями «За 

победу над Германией» (24. 04. 1946 г.), «За освоение целинных земель» (25. 05. 1957 г.), «Двадцать 
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лет победы над Германией» (27. 04. 1967 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100 – летия 

со дня рождения В. И. Ленина» (10. 06. 1970 г.).  

68. Исаков Иван Алексеевич. Призыв 1916 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 3 

рота, рядовой. Участвовал «от Солоновского боя до конца». Бедняк, активный участник всех 

мероприятий. Резолюция: отказать как не участвовал в боях.  

69. Исаков Прокопий Федорович. Призыв 1916 г., рядовой. «Участвовал во всех 

боях». В других документах нет.  

70. Кайгородов Иван Исаевич (26. 10. 1896 г.). Призыв 1915 года, рядовой. Третий 

Бутырский полк, 3 рота, рядовой. Доброволец. Участвовал в боях: Малые Бутырки, где был 

взят в плен и освобожден из-под расстрела. Участвовал: Мельниково, Солоновка, Барнаул. В 

Красной Армии: 110 батальон по охране железных дорог, г. Иркутск. Резолюция: считать пар-

тизаном. Удостоверение № 550.  

71. Караченцов Роман Павлович. Призыв 1910 г., ратник 1 – го разряда. Третий Бу-

тырский полк. Участвовал в Солоновском бою. Кулак. Резолюция: отказать как не участвовал. 

Выслан в Парбигский район Томской обл.  

72. Калешкин Кондрат Филиппович. Призыв 1909 г., ратник 1 – го разряда. Участво-

вал в Мельниковском бою, где был ранен и умер в с. Вознесенка Славгородского округа. Ре-

золюция: считать партизаном, выдать семье. Удостоверение № 584.  

73. Качисов Федор Степанович. Призыв 1913 г. Третий Бутырский полк, 5 рота, ря-

довой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. Влился в ряды Красной Армии. 

В 1928 г. выбыл за Обь. Резолюция: считать партизаном.  

74. Кириллов Василий Артамонович. Призыв 1913 г. Третий Бутырский полк, 5 рота. 

В других документах нет.  

75. Кириллов Максим Иванович (18.06. 1892 г.). Призыв 1913 года, рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота. Участвовал в боях «с начала Солоновского боя и до конца, легко ра-

нен». Кулак. Резолюция: отказать как за пассивное участие в боях и пассивно настроен к 

соцстроительству.  

76. Климов Василий Ильич (1.01. 1898 г.). Участвовал в Малобутырском бою, где был 

взят в плен и стоял под расстрелом, когда его отменили. После этого 6 месяцев болел и нигде 

не участвовал. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 572.  

77. Ключанский Михаил Игнатьевич (8. 11. 1892 г.). Столяр при Бутырском ВРШ. 

Резолюция: отказать как не участвовавшему в боях.  

78. Ключников Николай Семенович (6. 12. 1891 г.). Пимокат при Бутырском ВРШ. 

Резолюция: отказать как не участвовавшему в боях.  

79. Козлов Иван Иванович (26. 09. 1896 г.). В 1918 г. демобилизован из армии. В июле 

1919 добровольно вступил в отряд Коняева, с сентября 1919 г. – Третий Бутырский полк, 3 

рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог, Солоновка, Барнаул «вплоть до 

Мариинской тайги». В Красной Армии: Врангелевский фронт, 57 дивизия, 457 полк, пеший 

разведчик. Уволен в ноябре 1921 г. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 588.  

80. Косилов Степан Романович. Участник Малобутырского боя, где был взят в плен 

и расстрелян в с. Буканском. Резолюция: считать партизаном, выдать семье.  

81. Коненко Иван Максимович (29. 08. 1893 г.). Призыв 1914 г., ефрейтор. Третий 

Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Малышев 

Лог, Солоновка, Барнаул «и до слияния с Красной Армией». В Красной Армии: 110 батальон 

охраны железных дорог, г. Иркутск до 7.03. 1920 г. «сын кулака, имеет связь с кулаками отцом 

и братом дяди – сосланы в Нарым в 1930 г.». 4. 11. 1934 г. Мамонтовским нарсудом приговорен 

к исправительно – трудовым работам на 1 год. «Не достоин звания красного партизана. Резо-

люция: отказать, осужден на 5 лет». Добился получения удостоверения в августе 1934 г. Лич-

ное дело: ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Л. 22.  

82. Коненко Николай Сергеевич (6.12. 1897 г.). Призыв 1918 г., рядовой. Дезертиро-

вал из колчаковской армии, скрывался в Змеиногорском уезде. Участвовал в боях: Малобу-
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тырском, Мельниковском, Солоновском и т.д., до слияния с Красной Армией. Кулак. «Из кол-

хоза вычищен в 1932 г., лишен избирательных прав. В 1933 году занялся воровством колхоз-

ного хлеба за что осужден и сидит в отделе ГПУ в настоящее время. Не достоин звания крас-

ного партизана». Резолюция: отказать.  

83. Костин Матвей Крысантьевич (18.06. 1894 г.). Призыв 1915 г., рядовой. Третий

Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал «от Солоновского боя до Новосибирска». Кан-

дидат в члены ВКП(б). «В банде [Плотникова] имел винтовку, скрывался на островах. 1933 г.- 

работал в колхозе завхозом, где было растрачено имущество, за что сидел в ГПУ. В данное 

время имел связь с ворами, за что сидит обратно в отделе ГПУ. Недостоин звания красного 

партизана и не может пользоваться документом». Резолюция: отказать.  

84. Костин Митрофан Крысантьевич (23. 09. 1892 г.). Призыв 1913 года, рядовой.

Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Бар-

наул. В Красной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Иркутск. Демобилизован в 

1921 г. Обвинялся в связях с бандой Плотникова. Член ВКП(б). Удостоверение выдано.  

85. Котов Степан Федорович (27. 04. 1888 г.). Бутырский ВРШ, отдел реквизиций,

секретарь. Кулак, выслан. Резолюция: отказать как не участвовал. 

86. Кузьминых Алексей Захарович. Бутырский ВРШ, кузнец, слесарь по ремонту ору-

жия. В других документах нет. 

87. Кунов Кузьма Панферович (1. 09. 1883 г.). «Работал в мастерской». Пимокат, ку-

лак. Резолюция: отказать как не участвовал. 

88. Лавров Иван Петрович (26. 09. 1896 г.). Участник Первой мировой войны, до 1918

г. был в плену. Третий Бутырский полк, 3 рота. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельни-

ково 2 раза, Солоновка, Поспелиха, Барнаул «и до слияния с Красной Армией». В Красной 

Армии: 115 военная строительная дружина до 1.04. 1921 г. «Работает учителем. Хозяйство 

кулацкое. Активно участвует в общественной работе. Не достоин звания красного партизана. 

Не может получить документ». Резолюция: считать партизаном. Убыл».  

В 1935 г. Лавров обращается в районную комиссию: «не обменял удостоверение ввиду 

отдаленности: на северном крае, Могочинский участок комендатуры Кривошеинского района 

Запсибкрая. А потому прошу выдать». Участие Лаврова в боях подтвердили авторитетные 

бывшие партизаны Н. Г. Субачев, П. Ф. Иванов, С. Ф. Попов. С. А. Беляев красочно описал в 

справке финал Бутырского боя: «от малочисленности партизан и остервенившейся белой 

банды пришлось из-под расстрела белых бросаться совершенно нагим в озеро шириной более 

километра. Т. Беляев Степан Александрович так же плывя вместе под большим ружейным 

обстрелом на глубине озера спас т. Лаврова, который от бессилия шел ко дну. Совместно был 

еще партизан т. Бакалов Лаврентий» (ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Лл. 31 – 37). Призван в 

армию Молчановским РВК Томской области 15 мая 1943 года. Рядовой, минометчик. Связь с 

родными прервана 29 июля 1943 года. Считается пропавшим без вести с мая 1944 г. (ЦАМО. 

Ф. 58. Оп. 977520. Д. 1018).  

89. Лебедев Илья Макарович. Призыв 1913 г. Третий Бутырский полк, рядовой.

Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Солоновка, Барнаул. Влился в ряды Красной 

Армии. В 1923 г. из села убыл. Резолюция: Считать партизаном.  

90. Листофоров Степан Евграфович. Добровольцем вступил в отряд Бородкина. В

Малобутырском бою попал в плен и был расстрелян в Буканском. Резолюция: считать парти-

заном, выдать семье. Удостоверение № 575.  

91. Литвинов Афанасий Яковлевич (18.01. 1889 г.). Призыв 1912 г., рядовой. Третий

Бутырский полк, 5 рота. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог. Из заявления: «После 

второго мельниковского боя мы были направлены на ст. Поспелиха для задержания колчаков-

ского броневика и получил удар рейцой по ноге, ввиду чего я не участвовал в Солоновском 

бою…». В Красной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Иркутск. Протокол ко-

миссии: «в боях нигде не участвовал, доставлял продукты дезертирам банде Плотникова на 

острова, занимался хулиганством». Резолюция: партизаном не считать». Литвинов добился 

получения удостоверения, но… Из протокола комиссии Чернокурьинского сельского Совета 
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от 7. 04. 1934 г.: «Литвинов Афанасий, получив удостоверение красного партизана, начал фор-

сировать им, ездил спекулировать раз десять в Семипалатинск, имеет близкую связь с ворами, 

им же дает свой партизанский билет и те ездили и занимались спекуляцией. Литвинов часто 

пьянствует, приходя в контору колхоза завсегда наносит правлению угрозы, поэтому комиссия 

просит районную комиссию по вручению документов красных партизан у Литвинова доку-

мент красного партизана отобрать, не считать такового красным партизаном». Районная ко-

миссия приняла решение: «Исключить из списков партизан, удостоверение изъять и дать 4 – 

х месячный срок для исправления» (ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Л. 27).  

92. Луговой Митрофан Сидорович (23.11. 1887 г.). Третий Бутырский полк. Протокол 

2.10. 1933 г.: «в боях участия не принимал, был завхозом при штабе, тайно занимался грабе-

жом населения за Обью, отправлял домой и продавал партизанам. И вещи пропивали. И к себе 

в квартиру не пускал рядовых партизан, выражался: «Не подходите, рядовая крыса!». Клас-

сово чуждый. Был лишен в 1932 г. и восстановлен как партизан. Не заслуживает звания крас-

ного партизана». Резолюция: «отказать». 7 апреля 1935 г. комиссия Чернокурьинского сель-

ского Совета вновь заявляет: «Мы хорошо знаем, что Луговой М. в партизанском отряде нигде 

не участвовал, а был в штабе хозяйственником и поэтому комиссия постановляет во вручении 

документов Луговому отказать». Однако районная комиссия пришла к выводу, что М. С. Лу-

говой участвовал в боях в Мельниково, Малышевом Логу, Солоновке, Барнауле, Едакино, а 

Луговой в заявлении добавил, что после соединения с Красной Армией служил в 147 баталь-

оне охраны в г. Петропавловске и был демобилизован в 1920 году. Комиссия решила: удосто-

верение выдать (ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Л. л. 45 – 46).  

93. Луговой Степан Сидорович (27. 04. 1890 г.). Доброволец. Участвовал в боях: Ма-

лобутырском, Мельниково, Малышев Лог, Солоновка, Барнаул. После Солоновского боя 

назначен полковым советом кассиром полка. Участник ликвидации роговского мятежа. В 

Красной Армии: 40 Сибирский стрелковый полк, затем 189 полк ВНУС в г. Петропавловске. 

Участник ликвидации Петропавловского мятежа. Демобилизован в апреле 1921 г. Раскулачен, 

лишен избирательных прав и восстановлен в них как партизан.  

94. Мананкин Николай Никитович (9.05. 1888 г.). Белобилетник. Третий Бутырский 

полк, 5 рота, рядовой. Резолюция: отказать как не участвовавшему в боях.  

95. Масленников Антон Лукьянович (17. 01. 1888 г.). Призыва 1910 г., рядовой. Тре-

тий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. «Был в боях от Солоновки до Новосибирска». Кулак, 

лишенец. В 1931 г. выслан в Нарымский край. Резолюция: отказать как не участвовал.  

96. Мельков Петр. Третий Бутырский полк, рядовой. «Был в Солоновском, Мельни-

ковском и др. боях». Других сведений нет.  

97. Мельников Петр Гер. Третий Бутырский полк, рядовой. Участник Малобутыр-

ского боя. Мобилизован 5. ХI. 1919 г. и освобожден медкомиссией на 2 недели. Резолюция: 

отказать.  

98. Мигунов Василий Николаевич (17.03. 1895 г.). Участник Малобутырского боя. 

Член хозяйственного отдела Бутырского ВРШ. Кулак, выслан. Резолюция: отказать как не 

участвовавшему в рядах и пассивно настроенному к соцстроительству.  

99. Мигунов Владимир Николаевич. Третий Бутырский полк, 5 рота. «Был в боях 

Мельниковском и Солоновском до последа». Середняк, к проводимым мероприятиям отно-

сится чуждо. Резолюция: отказать как не участвовавшему.  

100. Мигунов Семен Николаевич (1895 г.). Третий Бутырский полк. Участвовал в 

боях: Малобутырском, Мельниково, Малышев Лог, Солоновка, Поспелиха, Барнаул, Ядакино. 

Из Новосибирска отправлен в Барнаул на курсы красных командиров. Кулак, лишенец. Звания 

партизана лишен и вновь восстановлен. Удостоверение № 718.  

101. Михалев Василий Никанорович (1. 01. 1895 г.). Призыв 1916 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково. Малышев Лог, Солоновка, Барнаул 

и т.д. Влился в ряды Красной Армии. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 602.  
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102. Мишнев Антон Родионович (13. 12. 1890 г.). Призыв 1912 г., рядовой. Третий Бу-

тырский полк, 5 рота. Доброволец. Участвовал во всех боях. В Красной Армии: 110 батальон 

охраны железных дорог, г. Иркутск. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 588.  

103. Неронов Петр Степанович. Призыв 1916 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 

рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка и т.д. Умер в 1925 г. Резолюция: считать 

партизаном. Выдать семье (Удостоверение выдано не было, хранится в архиве АМР).  

104. Панфилов Федор Иванович (1891 г.). Третий Бутырский полк, 5 рота. Участвовал 

в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул и т.д. В Красной Армии: Первая добровольческая 

бригада, Врангелевский фронт. «Домой пришел по окончанию всех фронтов». Резолюция: 

считать партизаном. Удостоверение № 595.  

105. Пашнев Давид. Общее собрание партизан: «Участвовал во всех боях». В других 

документах нет. 

106. Пашнев Лаврентий Васильевич (1896 г.). Третий Бутырский полк, рядовой. Об-

щее собрание партизан: «Был во всех боях». В других документах нет.  

107. Пашнев Тимофей Алексеевич (20. 06. 1885 г.). Третий Бутырский полк, 5 рота, 

рядовой. «Принимал участие в боях Поспелиха, Барнаул. Был на Врангелевском фронте. Сда-

вал хлеб в государство, где мешал песок в пшеницу. 1925 г. – воровал овец». Резолюция: от-

казать как пассивному участнику в боях и компрометирующему звание красного партизана.  

108. Петров Василий Николаевич. Белобилетник. Третий Бутырский полк, обоз. Ря-

довой. В боях участия не принимал. Умер. Билет выдается семье.  

109. Петров Демьян Яковлевич (1896 г.). Призыв 1912 г., рядовой. Третий Бутырский 

полк, 5 рота, ря довой. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Солоновка, Поспе-

лиха, Барнаул. В Красной Армии: 110 батальон по охране железных дорог, г. Иркутск. «В пар-

тизанских боях получил тяжелое контуженье и в 1925 г. от означенной болезни умер». Резо-

люция: считать партизаном. Выдать семье.  

110. Петров Матвей Алексеевич. Призыв 1911 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 5 

рота, рядовой. «Участие в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. Едокино, после этого слу-

жил в 11 дивизии в Алма – Ате и Семипалатинске по 1 июля 1921 г.». Протокол от 2.10. 1933 

г.: «в данное время живет единолично. Сопротивляется, идет против всех мероприятий Сов. 

власти. Не заслуживает звания красного партизана». Резолюция: «от выдачи партизанского 

удостоверения отказаться…». Протокол № 2 комиссии при Чернокурьинском сельском Совете 

от 7. 04. 1935 г.: «Петров Матвей участвовал в боях: Солдоновка, Малышев Лог, Мельников-

ском, но при вручении документов красных партизан Петров категорически отказался, заявляя 

то, что «мне документов не нужно и партизаном меня не считайте». Поэтому Петрову Матвею 

в получении документа отказать». Районная комиссия поддержала: «Участник целого ряда 

боев и активный партизан, но скомпрометировал звание партизана противодействием меро-

приятиям Советской власти. Решили: от внесения в списки партизан и выдачи удостоверения 

воздержаться до проявления активного участия в соц. строительстве» (ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 

3. Д. 29. Л. 56 – 58).  

111. Петров Павел Георгиевич. Призыв 1909 г. Третий Бутырский полк. «В полку». В 

других документах нет.  

112. Петухов Степан Маркович. Призыв 1915 г., рядовой. Третий Бутырский полк. 

Общее собрание: «я после Мельниковского боя и до Мариинска участвовал во всех боях». 

Резолюция: отказать как не участвовал.  

113. Печенов Петр Ильич. Призыв 1913 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 5 рота, 

рядовой. Общее собрание: «участвовал во всех боях». Резолюция: отказать как не участвовал. 

Уехал в Восточный Казахстан, г. Лениногорск, участок Коржуха.  

114. Погорелов Даниил Максимович (1897 г.). Призыв 1918 г. Третий Бутырский 

полк, 3 рота, рядовой. Участвовал в Мельниковском бою. Кулак. Выслан. Резолюция: отказать 

как за пассивное участие в боях и пассивное отношение к соц. строительству.  
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115. Подгорнов Александр Иванович. Призыв 1915 г., рядовой. «В боях не участво-

вал, был в ружейной мастерской». Кулак, лишенец, выслан на север. Резолюция: Отказать как 

не участвовал.  

116. Поздняков Никита Иванович (1900 г.). Доброволец. «Участвовал в Бутырском 

бою, после чего простыл и заболел». «После этого отступили в с. Мельниково, где белые 

наступали и нам удалось белых разбить. После этого боя я пошел домой и после, в 1920 г. в 

Красную Армию, где пробыл до 1922 г., в пулеметном батальоне, где участвовал в Петропав-

ловском восстании [подавлении восстания? – Г.И.]». Резолюция: считать партизаном.  

117. Покровский Егор Яковлевич. Призыв 1912 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 

5 рота, мобилизован на осн. Приказа № 8 Главного ВРШ и признан годным. 25. 11. 1919 г. 

отпущен домой на излечение на две недели. Резолюция: отказать как за пассивное участие в 

боях и пассивно настроен к соцстроительству. Из заявления 1935 г.: «участвовал в Бутырском, 

Мельниково, Малышевом Логу, Солоновке, Барнауле. После вливания в ряды Красной Армии 

служил в отделе снабжения». Комиссия при Чернокурьинском сельском Совете постановила: 

«участвовал во всех боях, выдать удостоверение». Районная комиссия с этим решением согла-

силась (ГААК. Ф. – Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Лл. 65 – 66).  

118. Полянский Иван Яковлевич (26. 09. 1893 г.). Призыв 1914 г., младший унтер – 

офицер. «Я участвовал в Малобутырском бою по первой организации, в Солоновке пробыл 

четыре дня, а потом находился в местной команде. После слияния с регулярными войсками 

служил в Красной Армии: г. Иркутск, 110 батальон охраны железных дорог до 1 марта 1921 

г.». 5 рота, Третий Бутырский полк, затем – пимокатная мастерская Бутырского ВРШ. Резо-

люция: Отказать как за пассивное участие в боях.  

119. Пономарев Пантелей Иванович (1892 г.). Призыв 19014 г., Третий Бутырский 

полк, 5 рота. «Я был в Солоновском и Мельниковском бояхи до Иркутского». Резолюция: счи-

тать партизаном.  

120. Попов Василий П. Общее собрание партизан: «Был старшим писарем полка и в 

последнее время – адъютант полка». 6. 12. 1919 г. числился в составе летучей почты и был 

отпущен по болезни с 6. 12 по 17. 12, затем откомандирован в 3 Бутырский полк. Резолюция: 

отказать как за пассивное участие.  

121. Попов Иван Афанасьевич (26. 08. 1889 г.) (рис.). В 1910 г. призван в армию, 

участник Первой мировой войны, «надсмотрщик 1 разряда над телеграфом Морзе». Третий 

Бутырский полк, 5 рота. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог, Солоновка, Барнаул. 

В Красной Армии в составе Второй добровольческой бригады в Крыму против Врангеля. Де-

мобилизован 3 апреля 1921 г. из роты связи 7 бригады 3 Казанской дивизии. Резолюция: во 

время партизанщины работал в Мамонтово в плотницкой мастерской. Участия в боях не при-

нимал. Недостоин звания красного партизана.  

122. Попов Иван Петрович. Призыв 1913 г., рядовой. Общее собрание партизан: с 

начала действия участвовал во всех боях: Солоновском и Мельниковском. Список товарищей 

солдат: плотник; список солдат, подлежащих призыву: 5 рота, 3 Бутырский полк. Кулак, ли-

шенец. Резолюция: отказать как не участвовавшему.  

123. Попов Степан Афанасьевич (27. 10. 1891 г.). Призыв 1913 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях Мельниково, Солоновка, Барнаул и т. д. 

Влился в Ряды Красной Армии. Кулак, лишен избирательных прав, осужден по ст. 61 УК. Вос-

становлен как партизан. Резолюция: считать партизаном.  

124. Попов Степан Федорович (27. 04. 1892 г.). До 1918 г. – в армии. С сентября 1919 

г. добровольно вступил в Третий Бутырский полк. Рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, 

Солоновка, Барнаул. В Красной Армии: 40 запасной стрелковый полк, г. Барнаул, командир 

отделения. Демобилизован в 1921 г. В 1926 г.- председатель сельсовета в с. Черная Курья. 

Кулак. В 1929 г. лишен избирательных прав и осужден по ст. 61 УК. За недоплату налога было 

продано имущество. С 1930 г. – районный кладовщик. В избирательных правах восстановлен 

как партизан. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 571. 
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125. Попов Фёдор Григорьевич (18. 03. 1895 г.). Призыв 1916 г., рядовой. Третий Бу-

тырский полк, обоз, рядовой. В Красной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Ир-

кутск. Середняк. Резолюция: отказать как за пассивное участие в боях и пассивно настроен по 

соц. строительству.  

126. Попов Федот Прокофьевич (13. 07. 1894 г.). Призыв 1915 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал во всех боях. Резолюция: считать партизаном. 

Удостоверение № 548.  

127. Портнягин Иван Дмитриевич (29. 08. 1892 г.). Призыв 1913 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота, санитар. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог, Солоновка, 

Барнаул. Влился в ряды Красной Армии. Резолюция: заслуживает звания красного партизана. 

Удостоверение № 700.  

128. Портнягин Прохор Егорович (30. 10. 1895 г.). Призыв 1916 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, 3 рота. «я со дня восстания 19. 07. 1919 г. участвовал против Колчака в Ма-

лых Бутырках, Мельниково, Малышов, Солоновка, Барнаул, Едокино… демобилизован по бо-

лезни в августе 1920 г.». Резолюция: отказать. Из протокола № 16 Мамонтовской районной 

комиссии: «Решили: «отказать как пассивному и скомпрометировавшему себя». (ГААК. Ф. – 

Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Л. 49 – 52).  

129. Прошин Александр Тимофеевич. Призыв 1915 г., рядовой. Третий Бутырский 

полк, 5 рота. «я участвовал в партизанских рядах с 1919 г., с июля 20 дня. Принимал участие 

в боях в Мельниково, Солоновке, Едокино и после служил в Красной Армии: г. Иркутск, 110 

железнодорожный батальон, демобилизовался в апреле 1921 г.». Резолюция: отказать как за 

пассивное участие в боях и пассивно настроен к соц. строительству».  

130. Путцев (Пуцов) Денис Григорьевич. Призыв 1914 г., рядовой. Бутырский ВРШ, 

сапожник. Резолоюция: отказать как не участвовавшему в боях.  

131. Путцев (Пуцов) Егор Григорьевич (26. 12. 1895 г.). Призыв 1915 г., рядовой. 

Бутырский ВРШ, шорник. Резолюция: отказать, как не участвовавшему в боях.  

132. Пшеничнов Степан Иванович. Призыв 1916 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 

рядовой. «Участвовал во всех боях, но пришел домой в отпуск с винтовкой и был расстрелян». 

В других документах нет. 

133. Пьянков Михаил Савватеевич. Призыв 1914 г., рядовой. Бутырский ВРШ. пи-

мокатная мастерская. Резолюция: отказать, как не участвовал.  

134. Родионов Дмитрий Крысантьевич (1893 г.). Призыв 1914 г., рядовой. Третий 

Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Доброволец. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, 

Барнаул. В Красной Армии: 110 батальон по охране железных дорог, г. Иркутск. Демобилизо-

ван в марте 1920 г. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 569.  

135. Родионов Митрофан Кондратьевич (21. 11. 1888 г.). Бутырский ВРШ. писарь, 

пом. коменданта. В Красной Армии: г. Омск, 400 полк ВНУС. Ком. взвода, пом. ком. 2 роты 

до июня 1921 г. Резолюция: выдать.  

136. Родионов Михаил Кондратьевич (5. 08. 1891 г.). Третий Бутырский полк, рядо-

вой. Участвовал в боях Токмушка 2 боя, Мельниково, Солоновка, трое суток, Барнаул, Чесно-

ковка. 25.ХI. 1919 г. отпущен домой по болезни на две недели и влился в Челябинский полк, 

где 6 месяцев служил рядовым и выбыл домой по болезни. Резолюция: считать партизаном. В 

1916 – 1919, 1923 – 1926 гг. служил в лесничестве лесообъездчиком. В 1926 г. осужден на три 

года условно, обжаловал решение в краевой суд, судимость сняли. Удостоверение партизана 

выдали. В 1934 г. видимо добровольно уехал к раскулаченному и сосланному брату Митро-

фану Кондратьевичу в Чаинский район Нарымского округа, где предъявил удостоверение 

красного партизана. Чаинский райисполком дважды обращался в Мамонтовский райисполком 

с просьбой подтвердить, на что получил ответ Чернокурьинского сельсовета: «сообщаем: из 

Родионовых признан партизаном Михаил и был в партизанах Митрофан, но, со слов отдель-

ных граждан, он был при штабе, исключен из списков партизан» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 3. Д. 

29. Лл. 73 – 77).  
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137. Родионов Федор Крысантьевич (1896 г.). Третий Бутырский полк, 3 рота, конная 

разведка, рядовой. «Участвовал в боях Мельниково, Солоновка и т. д. Влился в ряды Красной 

Армии. После партизанского движения был организатором банды, за что преследовался 

ОГПУ. После чего сбежал и до настоящего времени неизвестно где находится. Не заслуживает 

звания красного партизана...». Резолюция: отказать.  

138. Рожков Тимофей Семенович. Третий Бутырский полк, рядовой, доброволец. 

«Участвовал в боях: Малые Бутырки, Солоновка, Барнаул. Влился в регулярные войска. При-

шел из армии, заболел и помер». Резолюция: считать партизаном. 

139. Рыбин Илья Дементьевич (1895 г.). Призыв 1916 г., рядовой. Третий Бутырский 

полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в бою в Мельниково, где был ранен. «Идет против всех 

мероприятий партии и Сов. власти, за сим каковой недостоин звания красного партизана и 

получения документа». Резолюция: согласиться.  

140. Рязанов Алексей Лукьянович. Призыв 1910 г., ратник 1 – го разряда. Третий Бу-

тырский полк, 3 рота, рядовой. Доброволец с 20 июля 1919 г. «Участвовал в боях Мельниково, 

Солоновка, Барнаул, Едокино и до слияния с регулярными войсками. А потом служил в г. 

Омске..., демобилизован 20 февраля 1921 г.». Резолюция: отказать как не участвовавшему в 

боях.  

141. Рязанов Андрей Лукьянович (… - 1924). Призыв 1915 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. Влился в 

ряды Красной Армии. Пришел из армии, заболел и в 1924 г. умер. Резолюция: считать парти-

заном. Удостоверение № 579.  

142. Рязанов Григорий Лукьянович (1895 г.). Призыв 1918 г., рядовой. Третий Бу-

тырский полк, 3 рота, рядовой. «Был в Бутырском и Солоновском боях, ранен». Резолюция: 

считать партизаном.  

143. Рязанов Дмитрий Лукьянович (1895 г.). Призыв 1916 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 3 рота, рядовой. «Был в Солоновском и Мельниковском боях». Резолюция: отказать 

как не участвовавшему в боях.  

144. Савельев Леонтий Платонович (… - 1927). Третий Бутырский полк, рядовой. 

Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул и т.д. Умер в 1927 г. Резолюция: считать 

партизаном. Удостоверение № 593.  

145. Самуткин Трофим Митрофанович (30. 01. 1888 г.). Призыв 1910 г., ратник 1 – 

го разряда. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Мобилизован 5.11. 1919 г., «в полку». 

«Участие мое следующее: 1. Солоновка; 2. Мельниково; 3. ст. Поспелиха; 4, г. Барнаул; 5. 

Едокино; 6. Новосибирск». Резолюция: отказать как не участвовавшему в боях.  

146. Санников Степан Андреевич (1891 г.). Призыв 1913 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота, рядовой. «Был в Солоновском и Мельниковском боях». Резолюция: отказать 

как не участвовавшему в боях и пассивно настроен к соц. строительству.  

147. Сафонов Афонасий Егорович (1894 г.). Призыв 1915 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково, Солоновка, Бар-

наул и т. д., влился в ряды Красной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Иркутск. 

Резолюция: считать партизаном.  

148. Сафонов Ермолай Егорович. Призыв 1918 г., рядовой. «Был в Малобутырском 

бою». В других документах нет.  

149. Сафонов Иван Егорович (1890 г.). Призыв 1911 г. Третий Бутырский полк, 5 рота, 

рядовой, санитар. Участвовал в боях: Малые Бутырки (плыл через озеро), ст. Шипуново, 

Мельниково, Солоновка, Барнаул. В Красной Армии: г. Омск, охрана. Резолюция: отказать, 

как не участвовавшему в боях.  

150. Сафонов Федор Васильевич (1897 г.). Призыв 1918 г., рядовой. Из белой армии 

дезертировал. Третий Бутырский полк, 3 рота, рядовой. Участвовал в боях: Малышев Лог, 

Мельниково, Солоновка и до слияния с Красной Армией.  
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151. Сенюгин (Сенюкин) Ефим Иванович. Призыв 1912 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. Влился в ряды Крас-

ной Армии. В 1923 г. убыл из Черной Курьи неизвестно куда. Резолюция: считать партизаном. 

152. Снимщиков Григорий Иванович (1892 г.). Призыв 1914 г., младший унтер – 

офицер. Третий Бутырский полк, 5 рота, командир взвода, пом. ком. роты. Участвовал в боях: 

Мельниково, Солоновка, Барнаул «а после реорганизации войск влился в ряды Красной Ар-

мии и прослужил до мая месяца 1921 г. в 40 Сибирском запасном полку». Резолюция: считать 

партизаном. Удостоверение № 544. 

153. Сныткин Иван Терентьевич. Призыв 1916 г., младший унтер – офицер. «Я участ-

вовал в Малобутырском бою». Бутырский ВРШ, столяр. В Красной Армии: 140 запасной полк, 

г. Барнаул. Демобилизован 20.02. 1920 г. «Вдобавок с бывшим организатором Соловьевым 

ездили по селам». Резолюция: отказать, как не участвовавшему в боях.  

154. Сныткин Феоктист Терентьевич. Призыв 1910 г. Бутырский ВРШ, заведующий 

столярной мастерской. Резолюция: отказать, как не участвовавшему.  

155. Стекленев Изот Васильевич (1891 г.). Призыв 1911 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул и т. д. Влился 

в ряды Красной Армии. Кулак, лишенец. В 1930 г. был осужден по 61 ст. УК, отбывал наказа-

ние 2 года. В данное время в колхозе. Заслуживает звание красного партизана». Резолюция: 

считать партизаном.  

156. Степанов Пётр М. «Я.. принимал горячее участие в боях 1919 г.: Солоновка, 

Мельниковском, Рубцовка и прочих. Участие принимал добровольно». Резолюция: отказать 

как не участвовал. В документах Бутырского ВРШ и др. нет.  

157. Субочев Назар Григорьевич (14. 10. 1896 г.) (рис.). Родился в с. Мокрая Орловка 

Грайворонского района Курской губернии. Окончил там 4 класса. В 1909 году из – за малоземелья 

вместе с родителями переехал в с. Черную Курью. С апреля 1910 г. по октябрь 1914 г. работал по 

найму в батраках. В августе 1915 г. призван в армию и зачислен в 1 – ый пехотный Невский полк 

действующей армии. Демобилизован в декабре 1917 г. из 725 стрелкового полка в звании стар-

шего унтер – офицера. В июле 1919 г. добровольно вступил в отряд Коняева, в сентябре – в 3 

Бутырский полк, помощник командира 3 роты. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Ма-

лышев Лог. В Красной Армии: 53 запасной стрелковый полк, командир взвода; 3 Барнаульский 

терполк ЧОН, рядовой, демобилизован в феврале 1922 г. Удостоверение № 564. 

С сентября 1927 г. по сентябрь 1931 г. – секретарь Чернокурьинского сельсовета. Член 

ВКП(б) с 1931 г. В сентябре 1931 г. переведен инструктором военного отдела Мамонтовского 

райисполкома, а затем назначен начальником спецчасти райисполкома. В 1934 г. избирался 

секретарем районной комиссии по чистке партийных рядов, шесть лет был секретарем партор-

ганизации райисполкома. В апреле 1938 г. избран заместителем председателя райисполкома. 

С апреля 1939 по апрель 1940 г. – заведующий сектором кадров райисполкома, с апреля 1940 

г. – вновь заместитель председателя райисполкома. 

В августе 1941 г. призван в РККА и зачислен в 658 отдельный саперный батальон на долж-

ность начфина – делопроизводителя части, с которой и был демобилизован в апреле 1946 года в 

звании старшего лейтенанта интендантской службы. Во время службы избирался членом 

партбюро и заместителем парторга части, был военным дознавателем части, заседателем военного 

трибунала и членом суда офицерской чести дивизии. Награжден орденом Красной звезды, меда-

лями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

С мая 1946 по январь 1948 г. работал заведующим Мамонтовским районным дорожным 

отделом, с января 1948 г. – председателем районной плановой комиссии, с марта 1953 г. – 

секретарем райисполкома. Награжден медалями «За освоение целинных земель», «В память 

250 – летия Ленинграда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.10.1967 г. за активное участие в 

Великой Октябрьской революции, гражданской войне и борьбе за установление Советской 

власти и в связи с 50 – летием Советской власти награжден орденом Красного Знамени.  
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158. Сулеманов (Сулемаев) Алексей Иванович (1896 г.). Третий Бутырский полк, 3 

рота, рядовой. «Настоящим сообщаю, что я партизан, участвовал в боях: Токмушка, Мельни-

ково, Малые Бутырки, Малышев Лог, Солоновка, ст. Поспелиха, г. Барнаул и в г. Новосибир-

ске слился с регулярными войсками и продолжал дальше…». Протокол № 2 комиссии при 

Чернокурьинском сельском Совете от 7. 04. 1935 г.: «Мы хорошо знаем, что Сулемаев участ-

вовал во всех боях, но впоследствии занялся систематической кражей и пьянствовал с ворами, 

судим за кражу и на селе стал опасен. Отказать.». Районная комиссия с этим решением согла-

силась. (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Лл. 78 – 83).  

159. Суслов Иван Ал. Третий Бутырский полк, 5 рота. «Участвовал в боях, после чего 

занялся расхищением колхозного имущества за что приговорен к 10 годам лишения свободы. 

Не достоин звания красного партизана». Резолюция: согласиться.  

160. Сухоруков Василий Аксенович (1896 г.). Третий Бутырский полк, 3 рота, рядо-

вой. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог, Солоновка и др. В Барнауле влился в 

ряды Красной Армии, был на Врангелевском фронте, ранен. В настоящее время работает пред-

седателем сельхозартели «Ответ вредителям». Член ВКП(б). Резолюция: считать партизаном.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28. 10. 1967 г. в связи с 50 – летием 

Советской власти за активное участие в борьбе за Советскую власть награжден орденом Крас-

ного Знамени.  

161. Сухоруков Василий Прокопьевич (1896 г.). Третий Бутырский полк, 3 рота, ря-

довой. Участвовал в боях со дня восстания: Малобутырском, Мельниковском, Солоновском, 

Барнаульском. «Дезертировал из Барнаула, скрывался на островах в банде, был пойман, отбы-

вал наказание в доме ЗАКС. В 1932 г. арестован за растранжиривание колхозного имущества. 

Хозяйство зажиточное.». Резолюция: партизаном не считать.  

162. Сухоруков Иосиф Филиппович (1896 г.). Третий Бутырский полк, 3 рота, рядо-

вой. Участвовал в боях: Мельниково, Малышев Лог, Солоновка и т.д. В Барнауле влился в 

регулярную Красную Армию. Резолюция: считать партизаном.  

163. Сухоруков Ларион Прокопьевич. Призыв 1912 г., рядовой. Третий Бутырский 

полк, 5 рота, рядовой. Доброволец. Участвовал: Малые Бутырки, Мельниково, Солоновка, 

Барнаул и т.д., влился в регулярную Красную Армию. Резолюция: считать партизаном. Удо-

стоверение № 594. 

164. Тарабанов Иван Павлович. Третий Бутырский полк, 3 рота, рядовой. «Он рабо-

тал в конной разведке во всех боях». Резолюция: отказать как не участвовал. В других доку-

ментах нет.  

165. Тарабанов Павел Павлович (1894 г.). Призыв 1915 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, 5 рота. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Малышев Лог и т.д. В Барнауле 

влился в регулярные войска. Резолюция: считать партизаном.  

166. Тищенко Евсей Денисович (1888 г.). Призыв 1909 г., ратник. Из заявления: «В 

1919 г. добровольно вступил в ряды красных партизан., в Третий Бутырский полк, 5 рота. 

Участвовал в боях: Солоновка, Малышев Лог, Поспелиха, Барнаул, Едакино, Пестерево, Му-

сохраново. В Красной Армии: 40 Сибирский полк, Врангелевский фронт и после уволен». Ре-

золюция: отказать как не участвовавшему в боях. Протокол № 2 комиссии при Чернокурьин-

ском сельском Совете от 7. 04. 1935 г.: «Тищенко нигде не участвовал, видели его только в 

Барнауле, а из Барнаула уехал на Врангелевский фронт. Отказать». Районная комиссия согла-

силась с решением (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Лл. 83 – 86).  

167. Трунов Матвей С. (… - 1919). Дезертировал из колчаковской армии, в Бутырском 

бою взят в плен и расстрелян в Буканке. Резолюция: считать партизаном.  

168. Устинов Никифор. «Участвовал в боях добровольно: Мельниково, Солоновка, 

Барнаул. Влился в ряды Красной Армии. Выбыл в 1923 г. неизвестно куда». Резолюция: счи-

тать партизаном.  
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169. Устинов Фаддей Тимофеевич. Призыв 1915 г., младший унтер – офицер. Моби-

лизован по приказу ВРШ № 7 от 15. 10. 1919 г. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участ-

вовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. Влился в ряды Красной Армии. В 1923 г. убыл 

неизвестно куда. Резолюция: считать партизаном.  

170. Федорищев Василий Федорович (1895 г.). Призыв 1915 г., рядовой. Третий Бу-

тырский полк, 3 рота. Добровольцем вступил в отряд Бородкина. Участвовал в боях: Мельни-

ково, Солоновка, Барнаул. В Красной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Ир-

кутск. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 597.  

171. Фролов Алексей Васильевич. Призыв 1914 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 

рядовой. Мобилизован по приказу ВРШ № 7 от 15. 10. 1919 г. «Участвовал в боях с начала и 

до конца». Кулак, лишенец. Резолюция: отказать как за пассивное участие.  

172. Фролов Иван Гаврилович (1893 г.). Призыв 1914 г., рядовой. Мобилизован по 

приказу ВРШ № 7 от 15. 10. 1919 г. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в 

боях Мельниково, Солоновка, Барнаул.  

173. Фролов Петр Гаврилович. Третий Бутырский полк, рядовой. «В боях не участ-

вовал, уволен как инвалид». Резолюция: отказать как не участвовавшему в боях.  

174. Храмов Никита Евфимович (…- 1919 г.). Призыв 1916 г., рядовой. Добровольно 

вступил в отряд Бородкина. В Бутырском бою взят в плен и расстрелян белыми в с. Буканском. 

Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 580.  

175. Цаплин Тарас Семенович (…- 1926 г.). Призыв 1918 г., рядовой. Третий Бутыр-

ский полк, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. Влился в ряды Крас-

ной Армии. Умер в 1926 г. Резолюция: считать партизаном.  

176. Чеканцев Григорий Семенович. Белобилетник. Мобилизован по приказу ВРШ 

№ 7 от 15. 10. 1919 г. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, 

Солоновка, Барнаул. В Красной Армии: 40 запасный стрелковый полк до 1 апреля 1920 г. Ку-

лак, лишенец, подлежал высылке. Восстановлен в правах 23. Х. 1931 г. Резолюция: отказать, 

как не участвовавшему в боях.  

177. Черников Петр Лаврентьевич. Призыв 1909 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 

рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул. В Красной Армии: 40 запасный 

полк до апреля 1921 г. Резолюция; отказать как за пассивное участие.  

178. Черников Федосей Павлович (…- 1919 г.). Призыв 1909 г., ратник. Третий Бу-

тырский полк, рядовой. Участвовал в боях: Мельниково. Солоновка, Барнаул. В Барнауле 

умер. Резолюция: считать партизаном.  

179. Черпаков Федор Григорьевич. Мобилизован по приказу ВРШ № 7 от 15. 10. 1919 

г. Третий Бутырский полк, 5 рота. Погиб на Врангелевском фронте.  

180. Чувашов Яков Гаврилович. Призыв 1911 г., рядовой. Мобилизован по приказу 

ВРШ № 7 от 15. 10. 1919 г. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в Мельни-

ковском бою, где был ранен. Резолюция: считать партизаном.  

181. Шалякин Тимофей Тихонович (1895 г.). Белобилетник. Мобилизован по приказу 

ВРШ № 7 от 15. 10. 1919 г. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участвовал в боях: Мель-

никово, Солоновка, Барнаул. Влился в ряды Красной Армии. Резолюция: считать партизаном. 

Удостоверение № 567.  

182. Шевелев Афонасий Петрович (1892 г.). Призыв 1913 г., рядовой. Мобилизован 

по приказу ВРШ № 7 от 15. 10. 1919 г. Третий Бутырский полк, 5 рота, рядовой. Участник 

Солоновского боя, после которого работал в отделе продуктового снабжения Бутырского 

ВРШ. Резолюция: считать партизаном. Удостоверение № 543.  

183. Шевелев Логин Степанович. Призыв 1917 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 

рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка, Барнаул, где влился в ряды Красной Ар-

мии и погиб неизвестно где. Резолюция: считать партизаном.  

184. Шевелев Федор Степанович. Год призыва 1911, белобилетник. Мобилизован по 

приказу ВРШ № 7 от 15. 10. 1919 г. «Участвовал в качестве связиста в почтово – телеграфном 
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отделении. После партизанщины активно участвовал в общественной работе». Резолюция: 

считать партизаном.  

185. Шишков Василий. Призыв 1912 г., рядовой. Мобилизован по приказу ВРШ № 7 

от 15. 10. 1919 г. Третий Бутырский полк, 5 рота. «Участвовал во всех боях и в Солоновке». 

Резолюция: отказать как не участвовал.  

186. Шишков Гавриил Федорович. Призыв 1917 г., рядовой. Третий Бутырский полк, 

рядовой. Участвовал в боях: Мельниково, Солоновка и т.д. Влился в ряды Красной Армии. 

Резолюция: считать партизаном.  

187. Шолохов Григорий Герасимович (1890 г.). Призыв 1910 г., ратник 1 – го разряда. 

Бутырский ВРШ, обоз, пимокат. Резолюция: отказать как не участвовавшему в боях. 1 

88. Шолохов Тихон Герасимович (1900 г.). «Я пошел добровольцем со дня восстания 

1919 года июня 19 дня, был в боях: 1-ый бой: захаровским отрядом наступали в с. Буканка, а 

потом был переброшен в 1-ый Алейский полк, где пришлось быть в бою между Боровским и 

Коптелкой, был в бою Мельниковском, где пришлось белых разбить. После этого боя соеди-

нились с Семипалатинским полком, где пришлось в сильном бою быть и обморозить себя. Был 

брошен в больницу, где скоро вылечили и попал в 3 Бутырский Каширова полк и потом взял 

свою последнюю лошадь и участвовал до самого Щегловска, где перешел в Красную Армию 

в 51 Московскую дивизию, 151 полк, где попал на Врангелевский фронт». Резолюция: считать 

партизаном.  

189. Якушев Дмитрий Федорович (1892 г.). Бутырский ВРШ, овчинная мастерская. 

Резолюция: отказать как не участвовавшему в боях.  

190. Якушев Иван Федорович (1895 г.). Призыв 1915 г., рядовой. Третий Бутырский 

полк, 3 рота, рядовой. Доброволец. Участвовал в боях: Малые Бутырки, Мельниково. Соло-

новка, Барнаул. В Красной Армии: 110 батальон охраны железных дорог, г. Иркутск. Удосто-

верение № 733.  
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Приложение 6 

 

Список лиц, служивших в армии Колчака 

№№ Ф. И. О. Возраст  Место службы Источник 

1 Арсентьев Алексей Павло-

вич 

21 1 штурм. батальон ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

2 Барамыкин Василий Пав-

лович 

23 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

3 Беженов Иван Иванович 21 13 Сиб. див. об. ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

4 Беженов Иван Иванович 20 (1900 

г.) 

51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

5 Беженов Трофим Ивано-

вич 

23 8 Бийск. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

6 Богачев Данил Филиппо-

вич 

22 2 дел. кадр. бат. ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

7 Богослов Петр Сергеевич 23 8 Бийск. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

8 Боровской Михаил Андре-

евич 

22 (1898 

г.) 

1 Сиб. ж/д бат. ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 29 

9 Бородин Василий Егоро-

вич 

21 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

10 Бочаров Андрей Терентье-

вич 

22 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

11 Бруев Павел Иванович 22 18 арт. дивизион ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

12 Галкин Степан Никитич 21 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп.1 д. 13, л. 27 

13 

 

Гуринов Иван Петрович 20 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

14 Деминов Дементий Федо-

рович 

20 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

15 Деминов Яков Андреевич 20 3 добров. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

16 Ефремов Данил Трофимо-

вич 

21 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

17 Жариков Лукьян Ивано-

вич 

22 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

18 Зайцев Григорий Ивано-

вич 

21 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

19 Зуев Николай Тихонович 20 3 морск. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

20 Иванов Лука Филиппович 1898  МРКМ, ОФ 909/1 

21 Камолых [Комолов] Алек-

сей Васильевич 

23 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

22 Кеин Максим Иванович 20 3 морск. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

23 Кондрашкин Григорий Ва-

сильевич 

20 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 
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24 Коненко Николай Сергее-

вич  

6.12.1897 Из армии дезертировал, служил в партизанах 

и Кр. армии 

25  Косинов Николай Яковле-

вич 

21 13 гауб. батарея ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 29 

25 Косинов Семен Яковлевич 23 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 29 

26 Костин Дмитрий Крысан-

тьевич 

23 11 кадр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

27 Котов Михаил Афанасье-

вич 

21 2 бараб. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 29 

28 Кулаков Никандр Степа-

нович 

22 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

29 Лазарев Степан Иванович  21 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

30 Лихачев Саватей Ивано-

вич 

 22 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

31 Локтев Федор Иванович 23 8 Бийск. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

32 Лошманов Иван Иванович 23 52 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 26 

33 Луговой Иван Сидорович 22 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

34 Матюнин Григорий Федо-

рович 

21 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

35 Неронов Иван Федорович 20 50 Арск. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

36 Петров Иван Ефимович 22 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 26 

37 Печеный Иван Ильич 23 13 кадр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

38 Писарев Григорий Ивано-

вич 

21 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

39 Подкорытов Михаил Ва-

сильевич 

20 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

40 Погодаев Иван Егорович 22 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 29 

41 Пономарев Иван Иванович 20 13 кадр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 26 

42 Попов Сергей Федорович 23 13 кадр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

43 Путцев Евдоким Григорье-

вич 

22 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

44 Пшеничный Георгий Ива-

нович 

22 1 Сиб. ж/д батальон ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 29 

45 Пшеничный Моисей Ев-

фимович 

22 1 Сиб. ж/д батальон ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

46 Пыхтин Фрол Павлович 23 51 Сиб. стрелковый 

полк. Уч. ВОВ. 

ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 26 

47 Родионов Яков Крысанть-

евич 

21 7 кадровый полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 
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48 Рязанов Емельян Лукьяно-

вич 

20 3 морской полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

49 Сафонов Михаил Яковле-

вич 

21 Алейская местная ко-

манда 

ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

 Сафонов Федор Василье-

вич  

1897 г. Из армии дезертировал, служил в партизанах 

50 Созонов Николай Степа-

нович 

21 3 Барн. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

51 Тищенко Андрей Петро-

вич 

20 1 воздухоплават. ба-

тальон 

ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

52 Токарев Василий Руфович 23 8 Бийский полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

 Трунов Матвей С.  Дезертировал из колчаковской армии, в Бу-

тырском бою взят в плен и расстрелян в Бу-

канке.  

53 Трунов Федор Федотович 20 51 Сиб. стр. полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 29 

54 Федорищев Яков Федоро-

вич 

21 3 Барнаульский  полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

55 Федоров Арсентий Кирил-

лович 

20 3 егерский батальон ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28 

56 Федотов Александр Мат-

веевич 

21 3 Барнаульский  полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

57 Чеканцев Иван Семенович 22 3 Барнаульский  полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 

58 Черпаков Ефим Григорье-

вич 

20 13 егерский полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 27 

59 Шевелев Семен Степано-

вич 

   

60 Шишков Евдоким Федо-

рович 

21 3 Барнаульский  полк ЦХАФ АК, ф. 596, 

оп. 1, д. 13, л. 28об. 
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Приложение 7 
 

Список переселенцев из Поволжья, прибывших в 1920 – 1921 гг. 

(ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 13. Л. 63) 
 

№№ ФИО  Возр. Откуда прибыл 

 1 Антонов Иван Антонович 35 Казанск. губ, Чистопольский у., Кутушская в. 

д. Новые Киязлы 

 2 Волкова Мария Акимовна 15 Рязанская губ., Касимовский у., Алексеевская 

в., д. Братилово 

 Брат Михаил 10  

 Брат Николай  8  

 Сестра Анна   5   

 3 Гурьянов Дмитрий Николаевич 38 Самарская губ. и уезд, Зубовская в. и село 

 Дочери: Мария 14  

 Анастасия 12  

 Пелагея  8   

 4 Ильдимелькин Макар Ан-

тонович 

28 Самарская губ., Мелекесский у., Старосахчин-

ская в. и село 

 Жена Пелагея 20  

 5 Куркин Иван Андреевич 23 Самарская губ., Мелекесский у., Старосахчин-

ская в. и село 

 Жена Пелагея 23  

 Брат Степан 18  

 Сестра Евдокия 14  

 6 Мадьянскин Андрей Ива-

нович 

35 Самарская губ., Мелекесский у., Старосахчин-

ская в. и село 

7 Малышов Василий Яковле-

вич 

41 Казанская губ., Чистопольский у., Старо – 

Мокшинская в. 

8 Мартьянов Василий Васи-

льевич 

65 Вятская губ., Глазовский у., Святицкая в., д. 

Поломцы 

 Жена Евдокия 66  

9 Мельчаков Иван Михайло-

вич 

49 Вятская губ., Глазовский у., Святицкая в., д. 

Поломцы 

 Жена Анисья 40  

 Сыновья: Алексей 17  

   Филипп 15  

   Федор  9  

 Дочь Ольга  7  

10 Орлов Степан Федорович 43 Казанская губ., Чистопольский у., Старо – 

Мокшинская в. 

11 Осипов Гордей Осипович 65 Казанск. губ, Чистопольский у., Кутушская в. 

д. Ново - Узево  

 Жена Марфа 50  

 Дочь Екатерина 15  

 Сын Никита 10  

 Дочь Пелагея  6  

12 Старшинов Герасим Ива-

нович 

22 Казанская губ., Чистопольский у., Седелькин-

ская в., с. Челны - Вершина 

 Жена Евдокия 22  

 Брат Семен 20  
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Приложение 8 

Список жителей с. Черная Курья осужденных по политическим мотивам, 

раскулаченных, высланных, лишенных избирательных прав 

I. Арестованные по статье 58 УК РСФСР за контрреволюционные 

преступления 

Статья 58 УК РСФСР [приводятся только те пункты статьи, по которым обвинялись 

жители села] 

58—1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, 

подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских Советов и избранных ими, на основа-

нии Конституции Союза ССР и конституций союзных республик, рабоче-крестьянских прави-

тельств Союза ССР, союзных и автономных республик, или к подрыву или ослаблению внеш-

ней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных за-

воеваний пролетарской революции. 

58—1 «а». Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами СССР в ущерб во-

енной мощи СССР, его государственной независимости или неприкосновенности, как-то: 

шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или 

перелет за границу, караются высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфиска-

цией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок де-

сять лет с конфискацией всего имущества. 

58—1 «б». Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются высшей ме-

рой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего имущества. 

58—7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного 

обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюцион-

ных целях, путем соответствующего использования государственных учреждений и предпри-

ятий или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование государствен-

ных учреждений и предприятий или противодействия их деятельности, совершаемое в инте-

ресах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут 

за собой меры социальной защиты, указанные в ст.58—2 настоящего Кодекса. 

58—8. Совершение террористических актов, направленных против представителей Со-

ветской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в 

выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной органи-

зации, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в ст.58—2 настоящего Кодекса. 

58—10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослабле-

нию Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. 58—

2, 58—9 настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление, или хранение литера-

туры того же содержания влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 

Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или националь-

ных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном 

положении, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в ст.58—2 настоящего Кодекса. 

58—11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или 

совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в организа-

ции, образованной для подготовки или совершения одного из преступлений, предусмотрен-

ных настоящей главой, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в соответствую-

щих статьях настоящей главы. 

Вместе со статьей 58 в сельских районах часто применялось Постановление ЦИК и 

СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, кол-
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хозов и кооперации, и укреплении общественной (социалистической) собственности». В де-

ревне он получил название «дедушкин указ» (по прозвищу подписавшего его М. И. Калинина) 

или «закон о трех колосках». 
  

Осужденные жители села 
 

1. Беженова Анна Трофимовна. Родилась в 1922 г., Алтайская губ; русская; Член кол-

хоза "Память коммунаров". Проживала: Мамонтовский р-н, с. Черная Курья. Арестована 3 ок-

тября 1941 г. Приговорена: Особое совещание при НКВД СССР 23 мая 1942 г., обв.: по ст. 58– 

10 ч. 2. Приговор: 10 лет. Реабилитирована 17 июля 1989 г. прокуратурой Алтайского края 

(ЖПР АК, т. 5, с. 43). 

2. Богачев Михаил Федорович (р. 13. 10. 1916 г.). В составе семьи раскулаченного 

брата, Николая Федоровича, выслан в Нарымский округ. Призван в РККА Парбигским РВК. 

Рядовой 117 стрелкового полка 23 стрелковой дивизии Донского фронта. Арестован 2. 09. 1942 

г. Обвинение: ст. 58 – 1б [измена Родине]. 04. 09. 1943 г. Военным трибуналом дивизии при-

говорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Реабилити-

рован 27. 09. 2002 г. (ЖПР АК, т. 6, с. 189; Иванов Г. Е., 2018, с. 36).  

3. Богачев Николай Федорович (р. 29. 11. 1910 г.). 15. 09. 1929 г. лишен избирательных 

прав вместе с семьей: женой Анной, матерью Марией (держал батрака и сезонных рабочих до 

1929 года, имел мельницу, обложен сельхозналогом) и выслан в специально созданный для кула-

ков поселок Солоновка в Ребрихинском районе. 29. 07. 1930 г. арестован и особой тройкой при 

ПП ОГПУ по Запсибкраю 03. 01. 1931 г. приговорен по ст. 58 – 11 к трем годам лишения свободы 

с последующей высылкой на жительство в трудпоселок. Реабилитирован 10. 06. 1989 г. прокура-

турой Алтайского края (ЖПР АК, т. 1, с. 88). Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 27). 

4. Богачева Анна Федоровна (р. 26. 09. 1923 г.). Сестра Михаила Федоровича и Нико-

лая Федоровича Богачевых. Выслана вместе с ними. Жила в Парбигском районе, пос. Новая 

жизнь, колхозница колхоза «Северный кустарь». 3 апреля 1943 г. приговорена к 5 годам 

ссылки как член семьи изменника Родины. Реабилитирована 7 июня 1993 г.  5. Богачева Ма-

рия Алексеевна (Аксеновна) (р. 13. 12. 1890 г. (1884 г.). Мать Михаила Федоровича и Нико-

лая Федоровича Богачевых. Выслана вместе с ними. Жила в Парбигском районе, пос. Новая 

жизнь, колхозница колхоза «Северный кустарь». 3 апреля 1943 г. приговорена к 5 годам 

ссылки (куда еще можно сослать из Нарыма?) как член семьи изменника Родины. Реабилити-

рована 7 июня 1993 г.   

6. Богачева Наталья Степановна (р. 1915 г.). Жена Михаила Федоровича Богачева. Жила 

в Парбигском районе, пос. Новая жизнь, колхозница колхоза «Северный кустарь». 3 апреля 1943 г. 

приговорена к 5 годам ссылки как член семьи изменника Родины. Реабилитирована 7 июня 1993 г. 

В Черной Курье в семью входили: брат Семен (р. 03. 01. 1914 г.), сестры Николая Вера (р. 11. 04. 

1921 г.), Лидия (р. 27. 01. 1927 г.), дочери Анастасия (р. 10. 10. 1929 г.), Жарикова Валентина Н. (р. 

20. 03. 1931 г.). В Банке данных memo. ru как репрессированных их нет. 
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1928 0,3 23,2 3 5 9 - 100 70 150  1 1 1 1 1 

1929  0,3 23,2 3 2 6 1 100 70 150 25 1 1 1 1 1 

1930    Продано 16. 04. 1931 г. 
 

7. Бочаров Андрей Терентьевич. Родился в 1898 году в Курской губернии. Рабочий. 

Арестован 1. 03. 1931 г. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю 28. 04. 1931 

г. по ст. 58 – 10 УК к 3 годам лишения свободы условно. Реабилитирован прокуратурой Алт. 

края 25. 09. 1992 г. (ЖПР АК. Т. 2. С. 75).  
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8. Германов Иван Семенович (р. 26. 04. 1904 г.). Глава большого крестьянского хо-

зяйства. В 1932 г. все члены хозяйства «вычищены из колхоза» и лишены избирательных прав 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Лл. 6, 36, 70), в том числе жена Варвара Никитична (р. 4. 

12. 1905 г.), дочери Вера (р. 24. 06. 1926 г.) и Анна (р. 26. 06. 1928 г.), сын Павел (р. 27. 07. 

1930 г.), мать Елена Ильинична (13. 04. 1871 г. – 2. 10. 1933 г.), брат Василий Семенович (р. 

18. 02. 1911 г.), брат Дмитрий Семенович с семьей (см.). Причина: «держали батраков с 1925 

по 1930 г., сельхозмашина – молотилка работала на стороне с одним наемным рабочим с 1926 

по 1929 г. включительно. Имел самосброску, которая тоже работала на стороне». 

После октября 1933 г. из села уехал. В начале войны призван в РККА со станции Уль-

бастрой Восточно – Казахстанской области Казахской ССР. Рядовой, стрелок 605 стрелкового 

полка 132 стрелковой дивизии 13 армии. 19. 11. 1942 г. военным трибуналом дивизии приго-

ворен к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение (ЦАМО. Ф. 58. 

Оп. 818883. Д. 783. Дата рождения в документе (1913 г.) ошибочна.  

9. Германова Варвара Никитична (р. 4. 12. 1905 г.). Жена И. С. Германова. Вместе с 

ним лишалась избирательных прав. Проживала на станции Ульбастрой Восточно – Казахстан-

ской области Казахской ССР, рабочая 4 околотка. Арестована в июне 1943 г. Риддерским РО 

НКВД. Приговорена: Особое Совещание НКВД СССР 26 июня 1943 г. Приговор: 5 лет ссылки 

(высылки) как члену семьи изменника Родины. Реабилитирована 29 мая 1989 г. Прокуратурой 

ВКО на основании Указа ПВС СССР ОТ 16.01.1989 г. «О дополнительных мерах по восста-

новлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30 - 40-х и 

начала 50-х годов», которым были отменены все приговоры, вынесенные во внесудебном по-

рядке («тройками» и органами НКВД).  

10. Голощапов Михаил Евлампиевич, род. 1878, Томская губ., русский. Единолич-

ник, выслан в спецпоселок, с. Солоновка Ребрихинского р-на. Арестован 29.07.1930. Осужден 

Особой тройкой при ПП ОГПУ по Запсибкраю 3.01.1931 по ст. 58-11 УК к 3 годам лишения 

свободы с последующей административной высылкой на жительство в трудпоселок. Реабили-

тирован прокуратурой Алтайского края 10.06.1989 г. (ЖПР АК, т. 1, с. 125).  

11. Еремеева Мария Александровна, род. 1901 г., Томская губ., русская. Без определенных 

занятий, с. Черная Курья Мамонтовского района. Арестована 3. 11. 1937 г. Осуждена судебной трой-

кой при УНКВД по АК 26. 11. 1937 г. по ст. 58 – 10, 11 УК к ВМН. Расстреляна 6. 12. 1937 г. в 

Барнауле. Реабилитирована прокуратурой АК 24. 07. 1989 г. (ЖПР АК, т. 3, ч. 1, с. 255). 

12. Зверева Екатерина Аверьяновна (р. 24. 09. 1884 г.). Жена Зверева Федора Тимо-

феевича (см.). Приговорена 27. 01. 1930 г. Барнаульским окрсудом по ст. 58 – 10 УК РСФСР к 

1 году лишения свободы с заменой принудработами на тот же срок за призыв уничтожать скот, 

чтобы не сдавать его в коммуну. Реабилитирована 26. 06. 2001 г. Вместе с семьей выслана в 

1930 г. в Нарымский округ (см.).  

13. Коненко Михаил Павлович. Родился 8. 11. 1874 г., Курская губ.; русский; С 19. 

11. 1919 г. военный комиссар Чернокурьинского военного комитета (ГААК. Ф. 307. Оп. 1. Д. 

1. Л. 80). Член коммуны. Проживал: Мамонтовский р-н, с. Черная Курья. В 1929 г. Михаил, 

жена Анастасия, 45 лет, сын Егор, 19 лет, лишен избирательных прав по группе учета 2; вы-

слан. «Имеет сенокосилку, молотилку, конные грабли, работает на стороне, в сезон прибегает 

к найму рабочей силы до 50 трудодней ежегодно» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 38). 

В БД memo.ru кроме Михаила членов семьи нет. Арестован 26 марта 1931 г. Приговорен: осо-

бая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 7 мая 1931 г., обв.: по ст. 58-10. Приговор: 5 лет. 

Реабилитирован прокуратурой АК 12 сентября 1989 г. (ЖПР АК. Т. 2. С. 223).  

14. Коненко Яков Николаевич. Родился в 1905 г. в Курской губернии. Мельник кол-

хоза им. Мамонтова. Арестован 19 апреля 1933 г. Приговорен особой тройкой при ПП ОГПУ 

по Запсибкраю 16 июня 1933 г. Обвинен по статье 58 – 7 УК РСФСР и Закону от 7. 08. 1932 г. 

к 5 годам с отбыванием в трудпоселке. Вместе с ним высланы жена, Варвара Павловна (р. В 

1906 г.), сын Василий Яковлевич (р. 1925 г., без вести пропал на фронте в 1943 г.), дочь Анна 

Яковлевна (р. 1929 г.). Еще двое детей родились уже на спецпоселении. 27. 05. 1933 г. комис-
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сией при президиуме Мамонтовского райсовета в ходатайстве о восстановлении в избиратель-

ных правах отказано поскольку «жил с отцом до 1929 года и всю совместную эксплуатацию» 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4а. Д. 26 а. Л. 61). Проживали в Бакчарском районе Нарымского округа. 

Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 241.  

15. Ливанов Павел Степанович (р. 1886 г.). Священник церкви Святой Живоначаль-

ной Троицы в с. Черная Курья. Лишен избирательных прав (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 

23. Л. 19 об.). Арестован 19. 01. 1929 г. Осужден Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 5. 

04. 1929 г. по ст. 58 – 10 УК РСФСР к трем годам административной высылки, которую отбы-

вал в с. Криволуцк Александровского района Нарымского округа. Освобожден в июле 1934 г. 

Реабилитирован Прокуратурой Алтайского края 16. 06. 1994 г. за отсутствием состава пре-

ступления (ЖПР АК. Т. 1, с. 248).  

16. Лошаков Василий Андреевич (р. 1. 01. 1906 г.). Проживал в с. Черная Курья. Член 

СОЗ «Труд». Арестован 9 февраля 1930 г. Приговорен Особой тройкой при ПП ОГПУ по 

Сибкраю 1. 03. 1930 г. по обвинению по ст. 58 – 11 УК РСФСР к высшей мере наказания с 

выселением семьи на север (в БД memo.ru их нет) и конфискацией имущества. Расстрелян 8 

марта 1930 г. Реабилитирован прокуратурой АК 4. 04. 1989 г. (ЖПР АК, т. 6, с. 241). 

17. Малинина Мария Николаевна (р. 1886 г., в д. Кадыковка Наровчатского района 

Пензенской губернии в семье священника). Учительница, жена священника Святой Живона-

чальной Троицы Иоанна Малинина (ТЕВ, 1. 05. 1917 г., № 9), арестованного чернокурьин-

скими партизанами и расстрелянного в 1919 г. в с. Коробейниково.  

Мария Николаевна Малинина работала в с. Бутырки учительницей. После назначения 

мужа в Черную Курью уволилась и переехала в Черную Курью, где в 1917 году у них родилась 

дочь Валентина. После смерти мужа приняла монашество и проживала в Троицком монастыре 

Пензенской епархии, откуда по ходатайству совладелицы Иткульского винокуренного заво-

даЕ. И. Судовской была переведена в Богородицко – Казанский монастырь города Барнаула. 

В 1921 году монастырь был закрыт, монахини выселены. Мария Николаевна вновь оказалась 

в Черной Курье. Вследствии всех этих событий она тронулась умом и жила с сельским дурач-

ком, всю жизнь мечтавшим научиться летать – он влезал на крышу сарая, кричал «Полечу, 

полечу!» и… летел вниз. В 1927 г. лишена избирательных прав как душевнобольная (группа 

учета 8) (ГААК. Ф. Р – 668. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 43).  

Кроме Малининой в районе проживали еще пять монахинь из Богородице - Казанского 

женского монастыря (Гузеев Я., 2023). Против них начальником Мамонтовского районного от-

дела НКВД сержантом И. У. Абрамовичем было сфабриковано дело по статье 58 пункт 11 УК 

РСФСР (контрреволюционная деятельность). 29 июля 1937 года душевнобольная попадья была 

арестована вместе с остальными монахинями и тройкой при НКВД по Запсибкраю они были 

осуждены за контрреволюционную деятельность к высшей мере наказания. Расстреляны в 31 ок-

тября 1937 года в Барнауле. Дело М. Н. Малининой прекращено Алткрайсудом 23. 03. 1967 года 

за отсутствием состава преступления (Жертвы политических репрессий..., т. 3, ч 1, с. 508). 

Дочь Марии Николаевны жила в г. Фрунзе. Много лет спустя потомки Малининых при-

езжали в Черную Курью. По их рассказам мне Иоанн Малинин в годы Первой мировой войны 

был полковым священником на фронте, а как он и его жена окончили свою жизнь, они узнали 

только от меня.  

18. Мищенко Наум Михайлович (р. 30. 12. 1876 г., Курская губ.). Единоличник, вы-

чищен из колхоза 10. 02. 1930 г. и лишен избирательных прав вместе с семьей (см. III, 55). 

Арестован в с. Черная Курья 29. 07.1930 г. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по За-

псибкраю 3. 01. 1931 г. по с. 58 – 11 к трем годам лишения свободы с последующей админи-

стративной высылкой на жительство в трудпоселок. Реабилитирован прокуратурой Алтай-

ского края 10. 06. 1989 г. (ЖПР АК. Т. 1, с. 281). 

19. Печенов Иван Ильич (р. 29. 05. 1897 г.). В 1927 г. лишен избирательных прав (III, 

57). Арестован 9. 02. 1930 г. Приговорен Особой тройкой ПП ОГПУ по Сибкраю 1. 03. 1930 г. 

по ст. 58 – 11 УК РСФСР к высшей мере наказания с высылкой семьи на север (в БД memo.ru 
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их нет) и с конфискацией имущества. Расстрелян 8 марта 1930 г. Реабилитирован 4. 04. 1989 

г. Прокуратурой Алтайского края. Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 413.  
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1928 0,4 17,4 2 21 10 2 200 250 40 150 50 30 1 1 1 2 400 

1929 0,4 17,4 1 3 10 1 200 250 40 150 50 30 1   2  

1930   - - - -            
 

20. Погорелов Даниил Максимович (р. 1897 г.). Красный партизан (см. Прил.). Лишен 

избирательных прав в 1928 г. (III, 58). Арестован 9. 02. 1930 г. Приговорен Особой тройкой 

при ПП ОГПУ по Сибкраю 1. 03. 1930 г. по ст. 58 – 11 УК РСФСР к высшей мере наказания с 

высылкой семьи на север (в БД memo.ru их нет) и с конфискацией имущества. Расстрелян 8. 

03. 1930 г. Реабилитирован прокуратурой АК 4. 04. 1989 г. (ЖПР АК, т. 6, с. 259).  

21. Подгорный Александр Иванович (р. 1894 г.). Единоличник. Лишен избиратель-

ных прав в 1928 г. как «стар. кулак» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 19 об.). В «Списке 

кулаков, лишенных избирательного права, оставшихся от прошлого выселения и вновь довы-

явленных на 15. 02. 1932 г.»: «Александр, 34 года, лишен в 1928 г., находится в бегах» (ГААК. 

Ф. Р – 662, Оп. 4, т.1. Д. 10. Л. 67). Арестован 10. 05. 1931 г. по обвинению в преступлении, 

предусмотренном ст. 58 – 8 УК. Дело прекращено Барнаульским оперсектором ОГПУ 2. 07. 

1931 г. «за недостаточностью улик для предания суду, с административной высылкой обвиня-

емого на север». Реабилитирован Прокуратурой АК 10. 09. 1998 г. (ЖПР в АК. Т. VII, с. 294). 

Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 878.  

22. Подкорытов Василий Дмитриевич. Род 1. 01. 1872 г. в Пермской губ. 01. 02. 1930 

г. арестован по обвинению в агитации против коллективизации и мероприятий Советской вла-

сти (ст. 58 – 10 УК РСФСР). Приговорен Барнаульским окрсудом к двум годам лишения сво-

боды. 8. 05. 1930 г. Сибкрайсудом приговор отменен, дело прекращено (см. II, 29). Умер в 1931 

г. Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 415.  

23. Рассомагин Иван Филиппович (р. 1. 01. 1907 г.). Вместе с родителями, братьями 

и сестрами 16. 06. 1929 г. «вычищен из колхоза» и лишен избирательных прав ((II, 34). 29. 07. 

В 1930 г. единоличник И. Ф. Рассомагин арестован. Осужден особой тройкой при ПП ОГПУ 

по Запсибкраю 3. 01. 1931 г. по ст. 58 – 11 к трем годам лишения свободы. Реабилитирован 

прокуратурой Алтайского края 10. 06. 1989 г. (ЖПР в АК, т. 1, с. 341). 

24. Савельева Пелагея Ефимовна (р. 1895 г., Томская губ.). Без определенных заня-

тий, с. Черная Курья Мамонтовского района. Арестована 3. 11. 1937 г. Осуждена Судебной 

тройкой при УНКВД по АК 26. 11. 1937 г. по ст. 58 – 10 УК к высшей мере наказания. Рас-

стреляна 6. 12. 1937 г. в г. Барнауле. Реабилитирована прокуратурой Алтайского края 24. 07. 

1989 г. (ЖПР АК, т.3, ч. 2, с. 159). 

25. Сныткин Павел Терентьевич (р. 1904 г, с. Черная Курья). В 1931 г. раскулачен и 

выслан с семьей в Нарымский округ (см. II, 39), откуда в годы войны призван в РККА. Рядо-

вой, красноармеец 223 стрелкового полка 78 стрелковой дивизии. Арестован 12. 06. 1943 г. 

Военным трибуналом 25 стрелкового корпуса 27. 06. 1943 г. приговорен по ст. 58 – 10 ч. 2 УК 

РСФСР к 7 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 3 года. Реабили-

тирован 13 ноября 1961 г. Военным трибуналом Московского военного округа. Дело прекра-

щено за отсутствием состава преступления. 

26. Сотников Вильгельм Иванович (р. 1896 г., Венгрия, венгр). Член колхоза «Новая 

жизнь», пос. Миронов Лог. Арестован 24. 01. 1938 г. Осужден Тройкой при УНКВД по АК 10. 

10. 1938 г. по ст. 58 – 4, 11 УК к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован прокуратурой 

АК 10. 05. 1989 г. (ЖПР АК т. 4, с. 473). В БД memo. ru нет. 
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27. Утин Федот Тарасович (р.1885 г.). Последний священник в Черной Курье. Аресто-

ван 8 января 1936 г. Осужден Коллегией Запсибкрайсуда 1. 07. 1936 г. по ст. 58 – 10, ч. 1 к 

пяти годам лишения свободы с последующим поражением в правах на пять лет. Реабилитиро-

ван прокуратурой АК 3. 06. 1992 г. (Жертвы политических репрессий..., т. 2, с. 459).  

28. Чернышев Иван Карпович (р. 1868 г.). 1867 г. р, малограмотный. 16. 06. 1929 г. 

лишен избирательных прав как обложенный индивидуальным сельхозналогом (бывший тор-

говец, наемный труд, мельница и молотилка) (ГААК. Ф. Р – 662, Оп. 4, т.1. Д. 10. Л. 17). В 

1930 г. раскулачен. Арестован 23.01.1930 по обвинению в пропаганде против организации кол-

хозов (агитация по обвинению: убой скота и уничтожение имущества перед вступлением в 

коммуну), ст. 58-10 УК РСФСР, осужден 27.01.1930 Барнаульским окрсудом к 5 годам л/св, 

ссылке сроком на пять лет и штрафу в сумме 350 руб, Сибкрайсудом 29.04.1930 л/св и штраф 

заменены ссылкой на пять лет. Реабилитирован 26.06.2001 г.  

29. Шолохов Василий Трофимович, род. 1895, Орловская губ., русский. Бригадир к-за 

им. Калинина, с. Калиновка Мамонтовского р-на. Арестован 7.10.1944 г. Осужден Алтайским 

крайсудом 28.12.1944 по ст. 58-10 ч. 2 УК к 5 годам лишения свободы с последующим пораже-

нием в правах на 2 года. Реабилитирован прокуратурой АК 24. 06. 1992 г. (ЖПР АК, т. 5, с. 351).  
 

II. Раскулаченные и высланные в Нарымский округ 
 

1 февраля 1930 г. Совет народных комиссаров СССР и Центральный исполнительный коми-

тет СССР приняли постановление «О мероприятиях по укреплению социалистического пере-

устройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». 

Им отменялось право на аренду земли и на использование наёмного труда в единолич-

ных крестьянских хозяйствах, что вело к разорению крупных крестьянских хозяйств и позво-

ляло причислять к кулакам и «середняков». 

Местные власти были наделены чрезвычайными полномочиями «вплоть до полной 

конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краёв (об-

ластей)». Конфискованное имущество, за исключением той части, которая шла в погашение 

причитающихся с кулаков обязательств государственным и кооперативным органам, должно 

было передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве взноса за вступавших в них бед-

няков и батраков. 

Порядок раскулачивания и депортации был конкретизирован в секретной инструкции 

ЦИК и СНК от 4 февраля и в приказе Объединённого государственного политического управ-

ления (ОГПУ) от 2 февраля. В районах сплошной коллективизации предписывалось конфис-

ковывать у кулаков средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, произ-

водственные и торговые предприятия, продовольственные, кормовые и семенные запасы, 

наличные деньги и «излишки домашнего имущества». 

Предпринятые меры были направлены на ликвидацию не только кулаков, но и вообще 

крестьян-единоличников.  

С 24 мая 1934 г. постановлением ЦИК СССР «О порядке восстановления в гражданских 

правах бывших кулаков» в индивидуальном порядке начался процесс восстановления «лишен-

цев» (кулаков-спецпереселенцев) в гражданских правах. 

13 августа 1954 г. процессы, связанные с проведением политики ликвидации кулаче-

ства как класса, были прекращены постановлением Совета Министров СССР «О снятии огра-

ничений по спецпоселению с бывших кулаков и других лиц»: «Учитывая, что находящиеся на 

спецпоселении бывшие кулаки, выселенные в 1929-1933 годах из районов сплошной коллек-

тивизации, длительное время находятся на спецпоселении, прочно обосновались в местах 

настоящего жительства, в связи с чем дальнейшее применение ограничений по спецпоселению 

к этим лицам не вызывается необходимостью, Совет Министров Союза ССР постановляет 

снять ограничения по спецпоселению: с бывших кулаков, выселенных в 1929-1933 годах из 

районов сплошной коллективизации…». 
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Раскулаченные и высланные жители села 
 

1. Алексеев Евграфий Дмитриевич. Родился 18. 11. 1880 г. В числе делегации из 6 человек 

был избран от села на волостное собрание 6 декабря 1919 г. На 1929 г. семья: 11 человек (жена Тать-

яна Федоровна (род. 22. 09. 1879 г.), дочери Анна (р. 18. 09. 1911 г.), Настасья (р. 13. 12. 1918 г.), Алек-

сандра (р. 15. 03. 1914 г.), Вера (р. 19. 09. 1906 г., в браке), Тюрина Лукерья, бабушка (1854 – 19. 03. 

1931 г.), сын Михаил (8. 09.1902 г.), жена Михаила Евгения (26. 02. 1900 г.), сыновья Михаила Арте-

мий (14. 04. 1922 г.), Иван (16. 01. 1928 г.), Леонид (10. 08. 1930 г.). 
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1928 0,5 29 4 7 10 - 1200 200 15 15 50 70 120 30 1 1 1 1 

1929 0,5 29 2 - 4 2             

 

В 1929 г. лишен избирательных прав, 15. 06. 1929 г. арестован ОГПУ, семья «вычи-

щена» из колхоза: нетрудовой доход от сельхозмашин и найма рабочей силы (ГААК. Ф. Р – 

662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 15). В Похозяйственной книге № 2 за 1928 – 1930 гг. надпись простым 

карандашом: «Выслан в Нарым». В БД «Меmo.ru» нет. 

2. Бакалов Константин Никитович. Родился в 1889 г., Курская губ., с. Пены; русский; 

образование начальное; б/п. Участник партизанского движения на Алтае (см. список парти-

зан). В 1927 г. назван в докладе Мамонтовскому РК ВКП(б) членом антисоветской партизан-

ской группы Степана Котова (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 163). Лишен избирательных 

прав, как обложенный индивидуальным сельхозналогом (держал батрака). Приговорен: 3 

марта 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930) к высылке на спец-

поселение в Томской области. Проживал: Томская обл., Бакчарский р-н, дер., Нижняя Мохо-

вая; колхоз "Красное Знамя", звеньевой.  

Арестован 5 ноября 1941 г. Приговорен: 1 мая 1942 г., обв.: ст.58-05, контррев. сабо-

таж. Приговор: освобожден. С учета спецпоселения сняты 28. 05. 1949 г. Л. д.: ГААК. Ф. Р – 

662. Оп. 1. Д. 23. 

Семья: 

Бакалов Николай Константинович, сын. Родился в 1937 г., Томская обл., на спецпоселении. 

Бакалова Александра Константиновна, дочь. Родилась в 1925 г. 

Бакалова Анастасия Константиновна, дочь. Родилась в 1929 г.  

Бакалова Анна Андреевна, жена. Родилась в 1898 г.  

Бакалова Екатерина Константиновна, дочь. Родилась в 1934 г., Томская обл., на спец-

поселении;  

Бакалова Мария Константиновна, дочь. Родилась в 1927 г. В замужестве Непряхина, 

проживала в Томске. 

3. Беженов Степан Алексеевич Призван в РККА Парбигским РВК 27. 04. 1944 г. Отец 

Беженов Алексей. 

4. Богачев Архип Семенович. Родился в 1897 г. Участник партизанского движения на 

Алтае (см. список партизан). Приговорен: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки. Приговор: спецпо-

селение в Томской обл. Проживал в Бакчарском районе. Умер в 1945 г. Л. д.: ГААК. Ф. Р – 

662. Оп. 1. Д. 754.  

Семья: Богачева Пелагея Александровна, жена. Родилась в 1894 г. Богачева Пелагея, 

мать. Родилась в 1877 г. Богачев Василий Архипович, сын. Родился в 1914 г. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Богачев Иван Архипович, сын. Умер в 1935 г. Богачев Михаил Ар-

хипович, сын. Родился в 1924 г. Богачева Екатерина Архиповна, дочь. Родилась в 1916 г. 
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5. Богачев Василий. 28. 12. 1932 г. лишен избирательных прав по признакам: эксплу-

атация постоянных батраков до 1928 г., имел ½ часть ветряной мельницы до 1926 года, имел 

постоянных батраков до 1928 г. (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26-А. Л. 43). Л. д.: ГААК. Ф. Р – 

662. Оп. 1. Д. 682. 

Богачев Георгий Васильевич. Родился в 1940 г. на спецпоселении. 

6. Богачев Владимир Филиппович. Родился в 1881 г. Приговорен: 5 мая 1931 г. При-

говор: спецпоселение в Томской обл.  

7. Бородкина Евдокия Николаевна (р. 05. 03. 1884 г.). Жена Бородкина Якова Федо-

ровича (см. III, №). В 1929 году лишена избирательных прав. Избегая индивидуального обло-

жения, муж разделил хозяйство, выделив сына Ивана, отдал ему на дом ветряную мельницу. 

Сам, уплатив налоги, с разрешения сельсовета уехал «на заработки» в г. Новосибирск. Семья 

все же была обложена индивидуальным налогом, план по сдаче хлеба не выполнила и в 1930 

году была раскулачена, имущество конфисковано. Евдокия Николаевна с детьми Григорием 

(р. 09. 02. 1911 г.), Николаем (р.11. 04. 1914 г.), Михаилом (19. 10. 1920 г.), дочерью Зинаидой 

(07. 12. 1925 г.) выслана в Нарымский округ, Чаинский район, Парбигский сельсовет, заимка 

Карабатова. После жалоб в ОГПУ из ссылки возвращены, но имущество не вернули. Л. д. 

Якова: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 74. 
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1928 0,8 23,2 4 5 7  650 40 60 25 50 50 25 500 1 1 1 

1929 0,8 22,2 2 2 7 1         1 1 1 
  

8. Бруев Иван Иванович (р. 08. 05. 1873 г.). Был избран делегатом от села 06. 12. 1919 

г. в составе 6 человек на волостное собрание (ГААК. Ф. 307. Оп. 1. Д. 1. Л. 11). 15. 06. 1929 г. 

вместе с женой, сыном Иваном Ивановичем и его женой Еленой Лукьяновной «вычищены из 

колхоза» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4.Т. 1. Д. 10. Л. 16) и лишены избирательных прав: «имеет 

сенокосильную машину и молотилку, которыми работает ежегодно на стороне. До 1928 г. 

[включительно] имел постоянного батрака и сезонных рабочих ежегодно»  

Семья: Аксинья Алексеевна, жена (12. 05. 1873 – 10. 09. 1932 гг.). 

Иван Иванович, сын (р. 02. 01. 1909 г.) Выслан в Томскую область. 

Анна, дочь (р. 02. 03. 1911 г.) 

Елена Лукьяновна (Антоновна?), жена Ивана Ивановича (р. 24. 05. 1910 г.), выслана в 

Томскую обл., умерла в ноябре 1935 г. Наталья Ивановна, дочь (р. 03. 10. 1930 г.). Выслана в 

Томскую область. 

Имущество:  
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1928 0,30 11,60 2 2 6 - 600 80 60 5 1 1 1 1 1 

1929   2 - 5 1          

1930   -  - - -          
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В Похозяйственной книге пометка: «Имущество продано с торгов коммуне «Союз» при 

раскулачивании».  

9. Бухтояров Ефим Федорович (р. 14. 04. 1883 г.). Участник Бутырского боя. Вместе 

с женой Евгенией и сыном Иваном (8 лет) 15. 06. 1929 г. «вычищены из колхоза» (ГААК. Ф. 

Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 16), и в 1930 году лишены избирательных прав, поскольку «имеет 

молотилку и сенокосилку, ежегодно применял сезонных рабочих» (ГААК. Ф. Р– 662. Оп. 4. Т. 

1. Д. 6. Л. 37). Все трое высланы в Томскую область. Сын Иван – участник войны, тяжело 

ранен под Ленинградом (Иванов Г. Е., 2017, с.43). Дочь Болгова Мария (р. 29. 03. 1913 г.) 

выехала на жительство в Рубцовск 28. 03. 1931 г. Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 73.  

Имущество:  
 год 
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1928 0,40 8,70 2 2 1 80 15 5 1 1 1 

1929   2 1 -       

1930   1  - -       

 

В Похозяйственной книге за 1930 год пометка «Изба и амбар построены в 1928 г.». Из 

инвентаря указана только телега одноконка на деревянном ходу. От раскулачивания и вы-

сылки все это не спасло.  

10. Владельщиков Гавриил Дмитриевич (р. 25. 03. 1875 г.). В Похозяйственной книге 

за 1928 – 1930 гг. запись: «Все семейство сосланы как кулаки в Нарымский край в марте 1930 

г.», за 1930 год данных нет. В БД «memo.ru» Владельщиковых нет. В списке 1933 г.: «Обложен 

индивидуальным сельхозналогом: батрак, молотилка, лишен избирательных прав». (ГААК. Ф. 

Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 20 об.). В других документах нет. Сын Василий Гаврилович в 

1944 г. призван в армию Мамонтовским РВК (Прил. №). Семья: Евдокия Александровна, жена 

(р. 01. 03. 1879 г.)  Александра Гавриловна, дочь (р. 08. 03. 1913 г.), в браке 

Клавдия Гавриловна, дочь (р. 18. 10. 1921 г.). Августа Гавриловна, дочь (р. 14. 08. 1923 

г.). Василий Гаврилович, сын (р. 03. 03. 1927 г.). Евдокия Терентьевна, мать (р. 14. 12. 1859 г.). 
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1928 0,4 20,3 9,60 3 4 6 400 50 100 10  1 2 1 1 ½  1 

1929  0,4 20,3 8,80 2 2 6 400 50 100 10 25 1 2 1 1 ½   
 

11. Голощапов Михаил Евлампьевич (р. 8. 09. 1881 г.). Лишен избирательных прав в 

1929 г. по ст. 15 Конституции РСФСР, группа учета 2. 15. 06. 1929 г. «вычищены из колхоза», 

лишены избирательных прав сам Михаил, его жена Степанида Михайловна (р. 13. 03. 1896 г.), 

сын Иван (р. 6. 01. 1920 г., участник Великой Отечественной войны (Иванов Г. Е., 2017, с. 54), 

сын Николай (р. 16. 02. 1927 г.), сын Василий (р. 6. 03. 1929 г.), дочь Ефросинья (р. 18. 05. 1915 

г.): «имеет сенокосилку, работал на стороне. До 1929 г. имел постоянного батрака. Ежегодно 

арендовал землю у бедноты» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4, т. 1. Д. 6. Л. 37). Были высланы в 

спецпоселок с. Солоновка Ребрихинского района (См. I.). Приговорены 5 мая 1931 г. и вы-

сланы на спецпоселение в Томскую область. Проживали в пос. Кирилловка Парабельского 

райолна Новосибирской области.  
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Имущество:  
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1928 0, 5 17, 40 12,55 4 5 15 2 700 70 100 1 1 1/2 1 

1929  0,5 17, 40 9,00 2 2 10 -  700 70 100 1 1 1/2  
 

12. Грибанов Константин Александрович. Родился в 1886 г. Лишен избирательных 

прав в 1930 г. «До настоящего времени имеет батраков. Имеет сенокосилку, продавал хлеб по 

25 руб. за пуд. В сезон нанимал рабочих» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6., Л. 41). Приго-

ворен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки. Приговор: спецпоселение в Томской обл. Вместе с ним 

высланы: 

Грибанов Иван Константинович, сын. Родился в 1927 г Грибанов Евгений Константи-

нович, сын. Родился в 1923 г.  

Грибанова Агафья Ефремовна, жена. Родилась в 1884 г.  

Грибанова Анна Константиновна, дочь. Родилась в 1921 г.  

Имущество:  
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1929 0,8 14,5 7,5 2 7 9 700 60 50 10 1 2 1 1 
  

13. Демидов Афанасий Савельевич (р. 14. 04. 1867 г.). В Похозяйственной книге за 

1928 – 1930 гг. пометка красным карандашом: «кулак», и запись: «Все семейство выслано в 

Нарымский край в марте 1930 г.». В БД mеmo.ru явно неверная дата: «Приговорен 12. 12. 1930 

г., обв.: кулаки. Приговор: спецпоселение в Томской обл.». Самого Афанасия Савельевича в 

БД mеmo.ru нет. Семья: Анастасия Емельяновна, жена, р. 18. 07. 1875 г. (в БД memo.ru – ро-

дился в 1870 г.) Григорий Афанасьевич, сын, р. 26. 09. 1913 г., в БД memo.ru есть Иван Афа-

насьевич, сын, р. 8. 05. 1904 г. В БД memo.ru нет Анастасия Кузьмовна, сноха, жена Ивана, р. 

1407. 1904 г. есть в БД memo.ru Варвара Ивановна, дочь Ивана, р. 4. 12. 1923 г., в БД memo.ru 

нет Евдокия Ивановна, дочь Ивана, р. 11. 03. 1928 г., в БД memo.ru нет Мария, дочь, р. 27. 08. 

1929 г., в БД memo.ru нет Василий Афанасьевич, сын, р. 1. 01. 1906 г., в БД memo.ru есть Мария 

Акимовна, сноха, жена Василия, р. 18. 03. 1906 г., в БД memo.ru есть Яков Васильевич, сын 

Василия, р. 27. 09. 1927 г., в БД memo.ru есть Николай Васильевич, сын Василия, р. 14. 12. 

1929 г., в БД memo.ru нет Варвара Васильевна, род. 1938 г. на спецпоселении, дочь (?)  
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1928 0,6 23, 2   2 2 9 - 400 200 100 60 1 1 

1929 0,6 23,2 3,00 12,2 1 3 6 1 400 200 100 60 1 1 
  

14. Драчев Федор Макарович (р. 14. 07. 1901 г.). «Лишен избирательных прав в 1927 

г. по ст. 15 б Декрета ВЦИК от 4. 11. 1926 г. по 3 гр. учета вместе с женой Анной, братом 

Иваном, снохой Александрой, отцом Макаром, матерью Анисьей, сестрой Ольгой – имеет вет-

ряную мельницу, молотилку, сенокоску, сеялку, работает на стороне, имеет кузницу с наем-

ными рабочими». Был обложен индивидуальным сельхозналогом. Пометка: «выслан» (ГААК. 

Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 38). Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 148.  

Семья:  
Анна Ивановна, жена, р. 24. 12. 1902 г.   
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Михаил Федорович, сын, р. 8. 11. 1922 г. Призван 25. 07. 1942 г. из пос. Батурино Аси-

новским РВК Томской области и направлен 289 запасной стрелковый полк. Рядовой, пулемет-

чик. В списке без даты числится в 265 отдельной штрафной роте (ЦАМО. Ф. 79388. Оп. 

284854. Д. 2). Пропал без вести в феврале 1944 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 629). 

Иван Макарович, брат. Род 26. 09. 1906 г. Призван 01. 10. 1942 г. Молчановским РВК 

Новосибирской области. На фронте с 10. 11. 1942 г.: Волховский, Ленинградский, 1 Украин-

ский. Ранен 06. 04. 1944 г.  

В 1943 г. награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

20. 01. 1944 г. телефонист управления 3 дивизиона 88 артполка 80 стрелковой дивизии Вол-

ховского фронта рядовой Драчев награжден медалью «За отвагу» за то, что в боях за д. Егорьевка 

19 – 19 января 1944 г. работал старшим телефонистом на коммутаторе дивизиона, при поврежде-

ниях выходил на линию, исправив до 30 порывов (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2859). 

26. 04. 1944 г. награжден орденом Славы III степени за то, что в боях за г. Нарва 06. 04. 1944 

г., работая линейным телефонистом. Под ураганным огнем устранил 120 порывов линии связи. Бу-

дучи ранен, не ушел с линии связи до конца боя (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1526). 

20. 03. 1945 г. ефрейтор Драчев награжден второй медалью «За отвагу» за то, что в бою 

в районе деревни Гросс Циммендорф 03. 03. 1945 г. в течение 19 часов дежурил на коммута-

торе, под сильным огнем противника устранил 12 порывов линии связи, чем обеспечил непре-

рывное управление боем (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Ед. хр. 2283).  

09. 05. 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией».  

01. 08. 1986 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.  

Александра Емельяновна, жена Ивана, р. 27. 03. 1907 г. Была выслана, но на поселение 

не прибыла. В БД memo.ru нет.  

Макар Яковлевич, отец, р. 13. 08. 1868 г.  

Анастасия Петровна, мать, р. 19. 11. 1871 г. Была выслана, но на поселение не прибыла. 

В БД memo.ru нет.  

Ольга Макаровна, сестра, р. 13. 07. 1911 г.  

Валентина Ивановна, племянница. Род. 12. 10. 1928 г. В БД memo.ru нет. 

Василий Федорович, сын. Род. 28. 07. 1929 г. В БД memo.ru нет.  

Анна Ивановна, племянница, р. 10. 10. 1926 г.  

Анастасия Ивановна, племянница. 3.06.1930 – 7.03.1931 г. [Крайняя дата по хозяйству 

в Похозяйственной книге].  
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1928 0,7 29,0 19,3 3 6 18 1 660 150 100 60 20 400 1 1 1 1 1 1 1 

1929 0,7 29,0 19,3 1 3 3 - 660 150 100 60 20 400 1 1 1 1 1 1 1 

1930    - - - -              
 

Пометка: «куплен дом, надворная постройка 7. 02. 1929 г. Батрак с 1. 12. 1928 по 1. 04. 

1929 г.».  

15. Зверев Федор Тимофеевич (р. 18. 03.1884 г., Пермская губерния). В 1919 г. работал 

в пимокатной мастерской при Бутырском ВРШ. 6 декабря 1919 г. избирался делегатом на во-

лостное собрание от Черной Курьи в составе шести человек. В «Списке лиц, лишенных изби-

рательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 г.» 

от 1. 12. 1930 г.: «Зверев Федор, 46 лет, жена Екатерина, 46 лет, дочь Евгенья, 20 лет, теща 

Фекла, 68 лет. Лишен избирательных прав в 1929 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа 

учета 2: имеет сенокосилку, работает на стороне, сдает в аренду жилое помещение, имеет по-

стоянного батрака» (ГААК. Ф. Р – 662, Оп. 4, т.1. Д. 6. Л. 38).  
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По memo.ru 12. 12. 1930 г. как кулак приговорен к высылке в спецпоселение в Томской 

области. В письме в Чернокурьинский сельский Совет младшая дочь, Валентина Федоровна, пи-

шет, что «в 1930 году их раскулачили и сослали в Нарым, все имущество конфисковали». 8. 07. 

1931 г. Ф. Т. Зверев был арестован по ст. 58 – 11 УК РСФСР. Дело прекращено ПП ОГПУ по 

Запсибкраю 31. 08. 1931 г. «за недоказанностью преступления» (ЖПР АК. Т. VII, 2015, с. 218).  

В «Списке кулаков, лишенных избирательного права, оставшихся от прошлого выселе-

ния и вновь довыявленных на 15. 02. 1932 г.»: «В 1928 г. Федор, его жена Екатерина Аверья-

новна (р. 24. 09. 1884 г.), сын Михаил (р. 20. 10. 1916 г.), сын Дмитрий (р. 26. 10. 1918 г., 

участник Великой Отечественной войны (Иванов Г. Е., 2017, с. 75), сын Федор (р. 13. 11. 1924 

г.) лишены избирательных прав. В деле пометка: «Глава семьи в ИТД, сын сбежал» (ГААК. Ф. 

Р – 662, Оп. 4, т.1. Д. 10. Л. 67). 

28 декабря 1932 г. в ходатайстве о восстановлении в правах отказано «так как имел 

постоянно батраков» (ГААК. Ф. Р – 662, Оп. 4, т.2. Д. 26 - А. Л. 44). Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 1. Д. 16. 

В БД memo.ru как высланный числятся только Зверев Ф. Т.  
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1928  0,5 31,9 11,45 2 3 8 500 150 100 80 15 1 1 1 1 1 1 

1929  0,5 31,9 11,45 2 2 6 500 150 100 80 15 1 1 1 1 1 1 
 

16. Игнатов Яков Иванович (р. 26. XI. 1904 г.). В «Списке кулаков, лишенных изби-

рательного права, оставшихся от прошлого выселения и вновь довыявленных на 15. 02. 1932 

г.»: «Яков, 26 лет, жена Матрена, 26 лет, дочь Антонина, 7 лет, сын Михаил, 5 лет, брат Ми-

хаил, 20 лет, брат Федор, 13 лет, мать Матрена 51 год – вычищены из колхоза 15. 06. 1929 г. – 

нетрудовой доход от с/х машин» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 16). В БД memo.ru 

все они и дочь Анна (р. 31. 10. 1927 г.) «приговорены 12. 12. 1931 г. к высылке» и высланы в 

Парабельский район Нарымского округа. Сын, Михаил Яковлевич и два брата, Михаил и Фе-

дор, участники войны, братья пропали без вести (Иванов Г. Е., 2017, с. 81 – 82). 

17. Караченцов Роман Павлович (р. 18. 03. 1888 г.). В «Списке лиц, лишенных изби-

рательных прав по Мамонтовскому району. С. Черная Курья. 1933 г.»: «лишен как обложен-

ный индивидуальным сельскохозяйственным налогом (наемный труд, молотилка, лобогрейка) 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 23об.). В memo.ru: приговорены к высылке: Роман 

Павлович, жена Пелагея Федоровна (р. 13. 08. 1894 г.), сын Василий Романович (р.25. 12. 1911 

г.), сын Григорий Романович (р. 23. 02. 1922 г., участник войны (Иванов Г. Е., 1917, с. 85 – 86), 

дочь Наталья Романовна. Высланы в Парбигский район Нарымского округа. 
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1928  0,7 20,3 15,1 4 5 12 500 150 100 30 10 60 15 1 1 1 1 1 25 

1929  0,7 20,3 14,95 2  5 500 150 100 30 10 60 15 1 1 1 1 1 25 

 

18. Кириллов Максим Иванович (р. 18. 06. 1892 г.). В Похозяйственной книге за 1928 

– 1930 гг. красным карандашом: «кулак». В 1933 г. лишен избирательных прав как обложен-

ный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, шерсточесалка) (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 

4. Т. 1. Д. 23. Л. 21 об.). В БД memo.ru числятся как приговоренные к высылке 12. 12. 1930 г. 

Максим Иванович, жена Федора Макаровна (р. 13. 08. 1892 г.), сын Павел Максимович (р. 13. 
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01. 1912 г., сын Иван Максимович (р. 8. 07. 1918 г.). В БД нет младших детей (дочерей Елены, 

Марии, Анастасии, сына Александра). Л. д.: ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 229.  
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1928  0,4 26,1 13,25 3 5 12 1 1000 100 100 20 20 1 1 1 1 1 1 

1929  0,4 26,1 12,7 4 2 6 1 1000 100 100 20 20 1 1 1 1 1 1 

 

19. Коненко Прасковья Алексеевна (р. 26. 10. 1908 г.). Жена Коненко Тимофея Ни-

колаевича (см. III,). В 1928 г. вместе с мужем и другими членами семьи лишена избирательных 

прав, 12. 12. 1931 г. вместе с сыном Василием (р. 23. 06. 1929 г.) приговорена к высылке в 

спецпоселение и выслана в Нарымский округ. 

20. Косилов Иван Леонтьевич (р. 8. 04. 1911 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 г.» от 

1. 12. 1930 г.: «Иван, 19 лет, жена Екатерина, 20 лет, отец Леонтий, 57 лет, мать Фекла, 59 лет 

лишены избирательных прав в 1929 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа учета 2, вы-

слан: имеет сенокосилку, конные грабли. Работал на стороне до 1927 г. Имел мастерскую с 

двумя наемными рабочими. Арендовал землю у бедноты до 5 десятин ежегодно» (ГААК. Ф. Р 

– 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 38). Леонтий Михайлович был старостой села при колчаковцах. К 

высылке приговорены 12. 12. 1931 г. Иван Леонтьевич, брат Алексей Леонтьевич (р. 20. 03. 

1914 г.), отец Леонтий Михайлович (3. 10. 1873 г.), мать Фекла Ивановна (р. 18. 09. 1871 г.). 

Проживали в пос. Верх – Галка Бакчарского района Томской области. Иван Леонтьевич и 

Алексей Леонтьевич – участники Великой Отечественной войны (Иванов Г. Е., 2017, с. 99). В 

1950 – е гг. Леонтий Михайлович и Алексей Леонтьевич возвратились в Черную Курью и жили 

в селе до середины 1960 – х гг., затем уехали.  

Имущество:  
год 

З
ем

л
я
 у

са
-

д
еб

н
.,

 д
ес

. 

З
ем

л
я
 п

а-

х
о
тн

. 

П
о
се

в
 

Л
о
ш

ад
ь 

К
Р

С
 

о
в
ц

ы
 

Д
о
м

 д
/з

ем
. 

Д
в
о
р
 д

/с
о
л
 

А
м

б
ар

 д
/д

 

А
м

б
ар

 д
/с

 

И
зб

а 
д

/с
о
л
 

П
р
и

го
н

 д
/ 

с 

П
л
у
г 

П
о
в
о
зк

а 
п

а-

р
о
к
о
н

н
. 

С
ен

о
к
о
ск

а 

Г
р
аб

л
и

 

к
о
н

н
ы

е 

1928  0,3 20,3 14,5 3 6 9 200 70 130 30 - - 1 1 1 1 

1929  0,3 20,3 10,3 3  5 200 70 130 30 150 20 1 1 1 1 

 

21. Котов Степан Федорович (р. 27. 04. 1888 г.). В 1919 г. был секретарем в отделе 

реквизиций Бутырского ВРШ, но партизаном признан не был (кулак, выслан). В 1920 – е гг. 

возглавлял антисоветскую группу партизан в Черной Курье (Иванов Г. Е., 2016, с. 163). 

(Прил.). В числе первых, в 1927 г., лишен избирательных прав: эксплуатация на стороне сено-

косилки, конных граблей, скупка и продажа лошадей, льна и яиц. Был обложен индивидуаль-

ным сельскохозяйственным налогом за скупку и перепродажу. Вся семья выслана в Нарым-

ский округ в 1930 г.: 

Котов Степан Федорович 

Котова Устинья Назаровна, жена (13. 09. 1889 – 1944 гг.) Григорий Степанович, сын (р. 

18. 11. 1913 г.) Николай Степанович, сын (р. 9. 05. 1923 г.). Погиб на фронте в 1944 г. (Иванов 

Г. Е., 2017, с. 104). 

Василий Степанович, сын (р. 14. 02. 1925 г.) 

Мария Степановна, дочь (р. 18. 03. 1912 г.) 

Татьяна Степановна, дочь (р. 28. 12. 1915 г.)  

Проживали в пос. Некрасовка Бакчарского района. 
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1928  0,5 20,3 10,0 2 6 15 450 35 130 40 40 10 1 2 1 

1929  0,5 20,3 8,65 1 - 3 450 35 130 40 40 10 1 2 1 

  

22. Лариков Тихон Федотович (р. 13. 12. 1910 г.). В марте 1930 г. выслан вместе с семьей 

в Нарымский округ, пос. Чудиновка Бакчарского района. О жизни в ссылке очень ярко написала 

сестра, Антонина Федотовна Макина (Макина А. Ф., 1997; Иванов Г. Е., 2016, с. 183 – 184).  

Семья: 

Аксинья Васильевна, жена (р. 23. 09. 1908 г.). Вернулась в Черную Курью в 1950 г. Иван 

Тихонович, сын (р. 20. 05. 1927 г.). В БД memo.ru нет. Федот Петрович, отец (р. 13. 07. 1869 

г.) Аксинья Васильевна, мать (р. 18. 11. 1870 г.). В БД memo.ru нет. Анна Федотовна, сестра 

(р. 6. 08. 1912 г.). В БД memo.ru нет. 

Екатерина Федотовна, сестра (р. 15. 11. 1914 г.). Антонина Федотовна, сестра (р. 

1918 г.). Вернулась в Черную Курью через много лет. 
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1928  0,7 23,2 10,8 3 4 10 250 30 100 300 40 1 1 

1929  0,7 23,2 10,3 3 2 10 250 30 100 300 40 1 1 

 

23. Лошаков Андрей Ефимович (30. 03. 1867 – 15. 09. 1943 г.). В «Списке лиц, лишенных 

избирательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 г.» 

от 1. 12. 1930 г.: «Лошаков Андр., 63 года, жена Матрена, 62 года, сын Василий, 24 года, сноха 

Матрена, 25 лишены избирательных прав в 1928 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа 

учета 2: имел ветряную мельницу, 1/3 часть молотилки, самосброску, работает на стороне и дер-

жит постоянных батраков» (ГААК. Ф. Р – 662, Оп. 4, т.1. Д. 6. Л. 39). Раскулачен и выслан в 

Нарымский округ, где и умер. Жены в БД memo.ru нет. Сын Василий расстрелян в 1930 г. (см. I, 

10), его семья должна была быть выслана в Нарымский округ, но в БД memo.ru их нет. Второй 

сын, Яков Андреевич, вместе с семьей выслан в Нарымский округ (II, 23).  
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1928 0,7 14,5 3 4 7 660 350 100 10 1 1 

1929 0,7 14,5 3 3 4 660 350 100 10 1 1 

1930 0,7 14,5 - - -       

 

24. Лошаков Яков Андреевич (р. 19. 07. 1902 г.). Сын Андрея Ефимовича Лошакова. 

Член СОЗ «Труд». Выслан в Нарымский округ вместе с семьей в 1931 г. Семья: Серафима 

Степановна, жена (р. 19. 07. 1902 г.) Анна Яковлевна, дочь (р. 23. 12. 1922 г.) Анастасия, дочь 

(р. 18. 04. 1924 г.) Николай, сын (р. 21. 05. 1923 г.) Михаил, сын (р. 17. 11. 1929 г.) Валентина, 

дочь (р. 1932 г. на спецпоселении) Мария, дочь (р. 1935 г., на спецпоселении) Надежда, дочь 

(р. 1938 г., на спецпоселении)  

25. Масленников Антон Лукьянович (р. 17. 01. 1888 г.). В «Списке лиц, лишенных 

избирательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 
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г.» от 1. 12. 1930 г.: «Антон, 42 года,, жена Матрена, 42 года, лишены избирательных прав в 

1928 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа учета 2, высланы: при помощи сенокосилки 

в сезон пахоты эксплуатировал бедноту. Имеет сезонных рабочих до 50 трудодней ежегодно» 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 39). 

Приговорен вместе с женой Матреной Герасимовной (р.13. 12. 1888 г.), сыновьями Ива-

ном (р. 24. 08. 1913 г.) и Андреем (р. 30. 03. 1923 г.) к спецпоселению в Томской области 3 

марта 1931 г. 
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1928  0,8 17,4 11,25 4 5 17 2 550 20 10 10 60 50 40 20 - 2 1 

1929  0,8 17,4  8,0 1 3  2 - 550 20 10 10 60 50 40 20 1   

1930  0,8 17,4  0,7 - - - - 550 20 10 10 60 50 40 20    

 

26. Матюнин Даниил Семенович (р.13. 12. 1874 г.). В «Списке лиц, лишенных изби-

рательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг. 

(протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.)»: «Даниил, 56 лет, жена Татьяна, 56 лет, сын Иван, 26 лет, 

сноха Акулина 25 лет, лишены в 1930 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа учета 2, 

выслан: «занимался перепродажей льна, соли до 1928 г. В 1930 г. – перепродажа рыбы. При 

помощи сенокосилки эксплуатировал бедноту. Арендовал землю до 5 десятин ежегодно» 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1.Д. 6. Л. 39.). В БД memo.ru Даниила Семеновича и его жены, 

Татьяны Степановны (р. 18. 02. 1884 г.) нет. Сын Иван Данилович (р. 26. 09. 1904 г.) с женой 

Акулиной Макаровной (р. 17. 12. 1905 г.) высланы в Нарымский округ в 1933 г. 

27. Матюнин Федор Федорович (р. 13. 05. 1873 г.). 6 декабря 1919 г. был избран, в составе 

6 человек, делегатом от села на волостное собрание (ГААК. Ф. 307. Оп. 1. Д. 1. Л. 11). В «Списке 

лиц, лишенных избирательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 

1930 – 1931 гг. (протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.)»: «Федор, 57 лет, жена Мария, 56 лет, сын Нико-

лай, 18 лет, лишены избирательных прав в 1930 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа учета 

2, выслан: «занимался перепродажей льна, соли до 1928 г. В 1930 г. – перепродажа рыбы. При 

помощи сенокосилки эксплуатировал бедноту. Арендовал землю до 5 десятин ежегодно» (ГААК. 

Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1.Д. 6. Л. 39.). В БД memo.ru в списках высланных в 1930 г. есть только Федор 

Федорович и его жена Маримьяна Ивановна (р. 18. 04. 1874 г.). 

28. Мигунов Василий Николаевич (р. 1888 г.). В «Списке лиц, лишенных избиратель-

ного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг. (прото-

кол № 54 от 1. 12. 1930 г.)»: «Василий, 42 года, жена Степанида, 42 года, сын Михаил, 22 года, 

сноха Февронья, 21 год, лишены избирательных прав в 1930 г. по ст. 15 «а» Конституции 

РСФСР, группа учета 2, высланы: до 1928 г. имел молотилку и крупорушку и постоянных 

батраков (Выборовы и др.). При помощи сенокосилки эксплуатировал бедняков Кудинкина и 

Зиброва до 1930 г. (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1.Д. 6. Л. 41). В БД memo.ru есть только сын, 

Михаил Васильевич (р. 1908 г.) и его рожденные на поселении дети Михаил (р. 1937 г.) и 

Валентина (р. 1947 г.). 

29. Мишнев Иван Денисович (р. 29. 08. 1874 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг. (про-

токол № 54 от 1. 12. 1930 г.)»: «Иван, 56 лет, жена Вера, 56 лет, сын Козьма, 20 лет, сноха 

Анна, 21 год, лишены избирательных прав в 1928 г. по ст. 15 «в» Конституции РСФСР, группа 

учета 3: имеет ветряную мельницу, молотилку. Работает на стороне; в сезон применяет наем-

ных рабочих до 50 трудодней (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1.Д. 6. Л. 39). В «Списке кулаков, 

лишенных избирательного права, оставшихся от прошлого выселения и вновь довыявленных 

на 15. 02. 1932 г.»: «Иван, 56 лет, жена Вера, 56 лет, сын Петр, 17 лет, сын Михаил, 14 лет, сын 

Иван, 7 лет, сын Кузьма, 20 лет, сноха Анна, 21 год, внук Петр, 1 год, вычищены из колхоза15. 
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06. 1929 г. – нетрудовой доход от мельницы и наемного труда» (ГААК. Ф. Р – 662, Оп. 4, т.1. 

Д. 10. Л. 16). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. С. 

Черная Курья. 1933 г.»: «лишен как обложенный индивидуальным сельскохозяйственным 

налогом (мельница, молотилка) (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 22об.). В БД memo.ru 

есть, как приговоренные 12. 12. 1930 г.: Иван Денисович (умер в 1942 г.), жена Вера Несте-

ровна (р. 13. 05. 1874 г.), Иван Иванович, сын (р. 8. 05. 1923 г.), жена Кузьмы Анна Алексеевна 

(р. 15. 02. 1909 г.).  

30. Подкорытов Василий Дмитриевич. Род 1. 01. 1872 г. в Пермской губ. «Василий, 58 

лет, жена Пелагея,. 57 лет, сын Василий, 21 год, сын Николай, 19 лет, сын Иван, 17 лет, вычи-

щены из колхоза 16. 06. 1929 г. Глава семьи в ИТД. Нетрудовой доход от сельхозмашин» (ГААК. 

Ф. Р – 662. Оп. 4, т. 1. Д. 10. Л. 17). 01. 02. 1930 г. В. Д. Подкорытов арестован по обвинению в 

агитации против коллективизации и мероприятий Советской власти (ст. 58 – 10 УК РСФСР). 

Приговорен Барнаульским окрсудом к двум годам лишения свободы. 8. 05. 1930 г. Сибкрайсу-

дом приговор отменен, дело прекращено (I, 16). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав 

по Мамонтовскому району. С. Черная Курья. 1933 г.»: «лишен как обложенный индивидуаль-

ным сельскохозяйственным налогом (батрак, мельница) (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 

23 об.). Умер в 1931 г. Сыновья Василий (р. 19. 02. 1909 г.), Иван (р. 29. 09. 1914 г), Максим (р. 

13. 11. 1918 г.) высланы в с Чернушка Парабельского района Нарымского округа. Василий про-

пал без вести на фронте в 1942 г. Сын Николай (р. 30. 07. 1911 г.) 22. 06. 1941 г. призван в РККА 

Аягузским РВК Семипалатинской области Казахской ССР. Сын Михаил (р. 8. 11. 1901 г.) и внук 

Яков Михайлович (р. 14. 02. 1925 г.) призваны Мамонтовским РВК из Черной Курьи. Михаил 

Васильевич пропал без вести в 1943 г.). (Иванов Г. Е. 2017, с. 137). 
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1929 0,5 31,9 3 4 10  1200 200 200 20 10 2 1 1 1 
 

31. Подкорытов Григорий Дмитриевич (р. 3. 10. 1871 г., Пензенская губ.). В «Списке 

лиц, лишенных избирательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компа-

нию 1930 – 1931 гг. (протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.)»: «Григорий, 59 лет, жена Анна, 53 года, 

сын Иван, 27 лет, сноха Мария, 28 лет, лишены избирательных прав в 1929 г. по ст. 15 «а» 

Конституции РСФСР, группа учета 2: до 1928 г. имеет сенокосилку, конные грабли, в сезон 

ежегодно работает на стороне; в сезон нанимает рабочих до 100 трудодней ежегодно. Арен-

дует землю у бедноты до 3 десятин» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1.Д. 6. Л. 39). В 1931 г. Г. Д. 

Подкорытов, его жена Анна Михайловна (р. 22. 12. 1877 г.), сын Александр Григорьевич (р. 

22. 10. 1921 г.) высланы в Нарымский округ. В 1941 г. семья проживала в с. Малая Сыя Ши-

ринского района Хакасской автономной области Красноярского края. Александр Григорьевич 

призван в 1941 г. в РККА Ширинским РВК. Лейтенант административной службы, командир 

стрелкового взвода 66 гвардейского стрелкового полка 23 гвардейской дивизии, кандидат в 

члены ВКП(б). Погиб в бою у д. Уралино Ново – Ржевского района Псковской области 16. 09. 

1944 г. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д.д. 233, 324). Сын Иван Григорьевич с семьей остался в 

Черной Курье (см. III, 62).  
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1928  0,5 14,5  3 4 9 - 1500 200 10 80 50 + 20 30 1 1 1 

1929  0,5 14,5  1,9 3 2  9 2 1500 200 10 80 50 + 20 30 1 1 1 
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32. Попов Александр Кузьмич (р. 22. 09. 1903 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» 

(протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Александр, 26 лет, жена Пелагея, 26 лет, лишены избира-

тельных прав в 1928 г. по ст. 15 пункт «б» Конституции РСФСР, группа учета 3: имеет ½ часть 

ветряной мельницы, кузнечную мастерскую, работает на стороне. Имел до 1929 г. молотилку, 

в сезон нанимал рабочих до 80 трудодней» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 39). В «Списке 

лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «Лишен как обло-

женный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, молотилка, кузница)» (ГААК. Ф. Р 

– 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 22 об.). В БД memo.ru Александра Кузьмича и членов его семьи нет, 

но, видимо, был раскулачен и выслан, поскольку к 1941 г. проживал в с. Батурино Новосибир-

ской области, откуда его сын, Михаил Александрович (р. 8. 11. 1922 г.), был призван в РККА 

и погиб на фронте 28. 02. 1943 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 587). 

33. Попов Никита Прокопьевич (р. 1888 г.). В «Списке лиц, лишенных избиратель-

ного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» (прото-

кол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Никита, 42 года, жена Анна, 29 лет, лишены избирательных прав 

по ст. 15 Конституции РСФСР в 1930 г., группа учета 3 в 1930 г. и высланы: имеет молотилку, 

сенокосилку и крупорушку, работает на стороне, имеет пимокатную мастерскую. Нанимал ра-

бочих до 1930 г.» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 39). В БД memo.ru нет. 
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1929  0,7 8,7 2 3 5 700 100 10 100 + + 1 1 

 

34. Рассомагин Павел Федорович (26. 06. 1909 – 13. 03. 1943 г.). Родился в Черной 

Курье. 12. 12. 1933 г. лишен избирательных прав и выслан как обложенный индивидуальным 

сельхозналогом (наемный труд, молотилка) (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 21об.) в 

пос. Некрасовка Парбигского района Нарымского округа вместе с женой Марией Павловной 

(р. 8. 01. 1911 г. и детьми Исаем (р. 1928 г.), Иваном (р. 16. 05. 1929 г.), Анастасией (р. 1933 г.) 

в 1933 г. . Призван Парбигским РВК 27. 09. 1941 г. Пропал без вести (ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. 

Ед. хр. 337; Вспомним всех поименно. Том. III . М – Р. Томск, 1994, с. 368). 

35. Рассомагин Федор Михайлович (р. 1871 г.). Дед по матери Героя Советского Со-

юза Н. С. Шевелева (Иванов Г. Е., 1998, с. 187 – 195; 2016, с. 239 – 242; 217, с. 294 – 200). В 

1933 г. раскулачен и выслан в Нарымский округ в пос. Некрасовка Парбигского района вместе 

с женой Ефросиньей Николаевной (р. 1875 г.) и сыном Николаем (р. 26. 02. 1912 г.). Н. Ф. 

Рассомагин - участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За отвагу». 
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1928  0,5 11,6 3 4 30 - 650 65 150 15 25 2  1  

1929  0,5 11,6 3 1 17 1 650 65 150 15 25 1 1 1 1 

 

36. Родионов Митрофан Кондратьевич. В 1933 г. материал для лишения избиратель-

ных прав был возвращен комиссией при президиуме Мамонтовского райисполкома «для до-

оформления» в Чернокурьинский сельсовет (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Д. 26 а. Л. 47). Видимо, 

был выслан, поскольку в 1939 г. проживал в пос. Н – Деревня Тигененского с/Совета Чаин-

ского района Нарымского округа, откуда были призваны в РККА сыновья Степан (р. 1918 г.) 

и Павел (р. 1924 г.). Оба – участники Великой Отечественной войны. 
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37. Рябоволов Степан Семенович. В «Списке лиц, лишенных избирательного права 

согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг. (протокол № 54 от 

1. 12. 1930 г.)»: «Степан, 60 лет, жена Парасковья, 61 год, сын Фрол, 21 год, лишены избира-

тельных прав в 1930 г. по ст. 15 «б» Конституции РСФСР, группа учета 3 и высланы: имеет ½ 

часть молотилки, сенокосилку, работал на стороне и сдавал в аренду помещение, занимался 

скупкой и перепродажей льна и соли, хмеля и лошадей. При помощи сенокосилки эксплуати-

ровал население» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 40). Проживал в Бакчарском районе 

Нарымского округа, откуда сын Фрол в 1942 г. призван в РККА и участвовал в Великой Оте-

чественной войне.  

Имущество:  
год 

З
ем

л
я
 у

са
-

д
еб

н
..
 

З
ем

л
я
 п

а-

х
о

тн
. 

Л
о

ш
ад

ь 

К
Р

С
 

о
в
ц

ы
 

С
в
и

н
ь
и

 

Д
о

м
 д

/д
 

Д
в
о

р
 д

/с
о

л
 

А
м

б
ар

 д
/д

 

П
о

д
н

ав
ес

 

Б
ан

я 
д

/з
 

П
о

в
о

зк
а 

о
д

-

н
о

к
о

н
н

. 

Ж
ат

к
а 

П
л
у

г 

Г
р

аб
л
и

 

к
о

н
н

ы
е 

м
о

л
о

ти
л
к
а 

се
н

о
к
о
ск

а 

1929  0,5 17,4 3 5 10 - 1500 30 250 25 +       

 

38. Сафонов Николай Филиппович (р. 1881 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг. (про-

токол № 54 от 1. 12. 1930 г.)»: «Николай, 49 лет, жена Татьяна, 47 лет, сын Алексей, 23 года, 

сын Николай, 21 год, сын Петр, 19 лет, лишены избирательных прав в 1928 г. по ст. 15 «а» 

Конституции РСФСР, группа учета 2 и высланы: имеет молотилку, ¼ маслобойки, сеноко-

силку, грабли конные. В сезон прибегает к найму рабочих до 50 трудодней» (ГААК. Ф. Р – 

662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 41). (см. так же III, 73). В БД memo.ru никого из членов семьи нет.  
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1928 0,6 26,1 4 4 13 350 100 80 80 25 25 10 2 1   

1929 0,6 26,1 4 3 15 350 100 80 80 25 25 10 1 - 1 1/6 

1930 0,6 26,1 - - -            
 

39. Сныткин Иван Степанович (р. 1904 г.). Сын Степана Сергеевича Сныткина (См.). 

В протоколе № 34 от 28.12. 1932 г.: «В ходатайстве о восстановлении в избирательных правах 

отказать как владел кожзаводом» (ГААК. Ф. Р – 662. Д. 26а. Л. 44). В БД memo.ru числится, 

как высланный по приговору 12 декабря 1930 г. 

40. Сныткин Павел Терентьевич (р. 1904 г, с. Черная Курья). В «Списке кулаков, 

лишенных избирательного права, оставшихся от прошлого выселения и вновь довыявленных 

на 15. 02. 1932 г.»: «Павел Терентьевич, 26 лет, жена Наталья, 26 лет, сын Алексей, 3 года, 

мать Надежда, 76 лет, из колхоза вычищены 16. 06. 1929 г. – нетрудовой доход от ветряной 

мельницы и наем рабочей силы» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 17). В 1931 г. раску-

лачен и выслан с семьей (жена Наталья Даниловна, р. 1904 г., сын Алексей, р. 1. 04. 1927 г., 

дочь Валентина (р. 1931 г.) в Нарымский округ На спецпоселении родились дети Владимир 

(1937 – 1938 гг.) и Виталий (р. 1939 г.). (См. так же I, 19).  
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/д
 

М
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у
х
а 

д
/з

 

Д
в
о

р
 д

/с
 

А
м

б
ар

 д
/с

 

Б
ан

я 
д

/з
 

 

В
ет

р
я
н

ая
 

м
ел

ь
н

и
ц

а 

П
о
в
о

зк
а 

о
д

-

н
о
к
о

н
н

. 

П
о
в
о
зк

а 
п

а-

р
о

к
. 

в
ея

л
к
а 

1928 0. 25 14,5 1 3 7 - 700 30 50 100 15 ½  1 - - 

1929  0,25 14,5 3 3 10 1 700 30 50 100 15 1 - 1 1 

1930 0,25 14,5 - - - - 700 30 50 100 15 - - - - 
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Побочные заработки: ветряная мельница ½: учтено 194, утверждено 170. 

41. Сухоруков Павел Петрович (р. 1873 г.). В списке 1933 г. «лишен избирательных 

прав как обложенный индивидуальным сельхозналогом (трое рабочих при овчинной мастер-

ской) (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 22 об.). В БД memo.ru числятся как приговорен-

ные к высылке 12. 12. 1930 г. Вместе с ним высланы: жена Василиса Тимофеевна (род. 1888 

г., умерла в 1934 г.), сыновья Семен (р. 1911 г.) и Михаил (р. 12. 10. 1916 г.), дочь Мария (р. 9. 

11. 1925 г.).  

Имущество:  
год 

З
ем

л
я
 у

са
-

д
еб

н
.,

 д
ес

. 

З
ем

л
я
 п

а-

х
о

тн
. 

П
о
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в
 

Л
о
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ь 
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о
в
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ы
 

св
и

н
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и

 

Д
о
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 д
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о

л
. 

Д
в
о
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 д
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л
 

А
м

б
ар

 д
/с

 

А
м

б
ар

 д
/д

 

б
ан

я 
д

/з
ем

 

П
л
у

г 

П
о

в
о

зк
а 

п
а-

р
о

к
о

н
н

. 

С
ен

о
к
о

ск
а 

1928  0,4 14,5 14,5 3 3 12 - 550 60 50 80 10 1 1 1 

1929  0,4 14,5  3 3  8 1 550 60 50 80 10 1 1 1 
 

42. Тюрин Григорий Калинович. Родился в 1915 г. в большой семье Калины Федоро-

вича Тюрина. Вся семья была лишена избирательных прав в 1929 г. (см. III, 80). но в БД 

memo.ru есть только Григорий, видимо, его жена, Анастасия Павловна (р. 1917 г.), так же вы-

сланная из Мамонтовского района, и родившаяся в 1937 г. на поселении дочь Валентина Гри-

горьевна. На момент высылки Григорию Калиновичу было 15 – 16 лет. Участник Великой 

Отечественной войны. 

43. Фролов Алексей Васильевич (р. 1893 г.). В «Списке лиц, лишенных избиратель-

ных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен избирательных прав в 1933 г. как обло-

женный индивидуальным сельхозналогом (батрак, мельница)» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. 

Д. 23. Л. 21 об.). Выслан с семьей в пос. Ворониха Парбигского района Нарымского округа. 

Сын Михаил, член ВКП(б), без вести пропал на фронте в феврале 1944 г. Семья: жена Вера 

Кондратьевна, р. 1893 г. сын Михаил, р. 13. 10. 1912 г. дочь Матрена р.1921 г. сын Николай, 

р. 12. 05. 1927 г. сын Иван, р. 17. 01. 1930 г. внук Николай Михайлович 20. 01. 1930 – 31. 01. 

1930 г. внук Анатолий Михайлович 20. 01 1930 г. – 5. 02 1930 г.  

Имущество:  
год 

З
ем

л
я
 у

са
-

д
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н
.,

 д
ес

. 

З
ем

л
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 п

а-
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о
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. 

П
о
се

в
 

Л
о
ш

ад
ь 

К
Р

С
 

о
в
ц

ы
 

Д
о
м

 д
/с

о
л
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я 
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М
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ь
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и
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я
л
к
а 

П
о
в
о
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п
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р
о
к
о
н

н
. 

С
ен

о
к
о
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а 
1928  0,6 14,5 14,5 2 2 8 350 40 40 30 5 250  1  

1929  0,6 14,5 14,5 2 1  4 350 40 40 30 5 250 1  1 

 

44. Фролов Ефим Гаврилович (р. 7. 02. 1876 г.). В списке 1933 г. «лишен избиратель-

ных прав как обложенный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, мельница) 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 20 об.). Выслан с семьей (без семей старших сыновей 

Дмитрия (р. 1906 г.) и Павла (р. 1908 г.) в пос. Чудиновка Парбигского района Нарымского 

округ Семья: жена Ольга Романовна р. 16. 05. 1877 г. сын Егор, р. 21. 04. 1913 г. сын Сергей, 

р.21. 09. 1916 г., участник Великой Отечественной войны (см. список) сын Василий, р. 21. 01. 

1920 г., погиб в Великой Отечественной войне (см. список) дочь Анна, р. 5. 10. 1921 г.  

Имущество:  
год 
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. 
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о
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в
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о

к
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п
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р
о

к
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н
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. 

С
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о
к
о

ск
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1928  0,6 37 23,2 6 6  700 50 100 80 40 30 10 300 1 1  

1929  0,6 37 23,2 2 1 10 700 50 100 80 40 30 10 300  1 1 
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В апреле 1929 г. Президиум Мамонтовского райисполкома за неуплату дополнитель-

ного самообложения постановил описать и продать с торгов: пшеницы 50 пудов, овса – 10 

пудов, две рабочих лошади, две молодых коровы, 11 овец, полсеялки, сортировку, ветряную 

мельницу, бричку (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Л. 3 об). 

45. Чеканцев Сергей Александрович (1883 – 05. 12. 1949 г.). В «Списке лиц, лишенных 

избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен избирательных прав в 1933 г. 

как обложенный индивидуальным сельхозналогом (батраки)» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 

23. Л. 22 об.). Выслан с семьей: жена Екатерина Александровна (р.1883 г.), сын Афонасий (р. 1905 

г.), жена Афанасия Анна Ивановна (р. 1905 г.), дочь Афанасия Валентина (р. 16. 02. 1928 г.). На 

спецпоселении у Афанасия родились сыновья Михаил (р. 1931 г.) и Иван (р. 1935 г.).  

Имущество:  
год 
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к
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п
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р
о

к
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н
н

. 

С
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о
к
о
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а 

1928  0,5 14,5  4 9 7 500 10 5 10 60 10  1 1  

1929  0,5 14,5 4,5 3 2 4 500 10 5 10 60 10 1 1  1 

 

46. Чеканцев Григорий Семенович (р. 1894 г.). Протокол № 3 Мамонтовской район-

ной пятерки по выселению кулацких хозяйств из пределов Мамонтовского района от 20 июня 

1931 г»: «Чеканцев Григорий Семенович, 37 лет, жена Анастасия, 37 лет, дочь Ульяна, 11 лет, 

дочь Федосья, 9 лет, дочь Мария, 6 лет, дочь Анна, 3 месяца. Лишить и выслать по признакам: 

1. Эксплуатация с/х машин молотилки, косилки и постоянных батраков по 1930 г. 2. Эксплуа-

тация кирпичного завода по 1928 г. 3. Спекуляция льном, хмелем, солью и рыбой с 1926 по 

1929 г» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп.4. Т. 2. Д. 26 – А. Л. 7). В БД memo.ru нет.  

Имущество:  
год 

З
ем

л
я
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са
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н
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 д
ес
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о
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и
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б
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б
ан

я
 

п
л
у
г 

се
н

о
к
о
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а 

1929 0,45 14,5 1 2 4 200 30 100 20 1 1 
 

47. Чеканцев Иван Семенович (р. 1898 г.). Протокол № 3 Мамонтовской районной 

пятерки по выселению кулацких хозяйств из пределов Мамонтовского района от 20 июня 1931 

г»: «Чеканцев Иван Семенович, 33 года, жена Ульяна, 33 года, дочь Варвара, 11 лет, сын Фе-

дор, 10 лет, сын Николай, 3 года. Лишить и выслать по признакам: 1. Эксплуатация постоян-

ных батраков и с/х машин молотилки, косилки и др. по 1927 г. 2. Эксплуатация постоянных 

батраков при его кузнице по 1928 г.» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп.4. Т. 2. Д. 26 – А. Л. 7). В БД 

memo.ru нет.  

Имущество:  
год 

З
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я
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н
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о
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х
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м
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л
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к
о
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1929 0,45 11,6 1 1 4 180 30 360 1 1 
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III. Лишенные избирательных прав 

 
1. Бабарыкин Федор Ларионович. Родился 13. 12. 1901 г. Участник партизанского 

движения на Алтае (см. список партизан). В 1927 г. назван в докладе Мамонтовскому РК 

ВКП(б) членом антисоветской партизанской группы Степана Котова (ГААК. Ф. П – 29. Оп. 1. 

Д. 17. Л. 163). Лишен избирательных прав как обложенный индивидуальным сельхозналогом 

(наемный труд, сенокосилка, пимокатка) и восстановлен (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. 

Л. 21об.). Семья: 8 чел.  

Сын Александр и дочь Мария – участники Великой Отечественной войны (Иванов Г. 

Е., 2017, с. 27, 134). 

Имущество: 
год 

З
ем

л
я
 у

са
-

д
еб

н
.,

 д
ес

. 

З
ем

л
я
 п

а-

х
о

тн
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 д
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Л
о

ш
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ь 

К
Р
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о
в
ц

ы
 

Д
о

м
 

са
р
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б
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б
ан

я
 

п
л
у

г 

се
н

о
к
о
ск

а 

1928 0,3 17,40 3 3 9 300 30 100 20 1 1 

1929 0, 3 17,40 2 4 9       

 

2. Беляев Василий Федотович (р. 05. 07. 1907 г.). В 1929 г. лишен избирательных прав 

как обложенный сельхозналогом (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 21 об.) и вместе с 

семьей «вычищены» из колхоза 15. 06. 1929 г. как «имеющие нетрудовой доход от сельхозма-

шин и другой нетрудовой доход (отец псаломщик)» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Т. 1. Д. 10. Л. 

17). 

Семья: Прасковья Федоровна (р. 19. 04. 1908 г.), жена. Была лишена избирательных 

прав вместе с мужем, но, поскольку она бывшая батрачка и вышла замуж за Василия только в 

1928 г., ее ходатайство о восстановлении в избирательных правах 28.12. 1932 г. удовлетворено 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4а. Д. 26а. Л. 44).  

Александра, дочь (р. 19. 04. 1908 г.), Николай (Никонор), сын (р. 07. 10. 1929 г.) 

Федот Павлович (р.12. 09. 1873 г.), отец, псаломщик, лишен избирательных прав 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 19 об.). 

Екатерина Петровна (р. 18. 03. 1972 г.), мать. Лишена избирательных прав. 

Константин Федотович (р. 18. 09. 1912 г.), брат, лишен избирательных прав. 

Евдокия Федотовна (р. 01. 03. 1914 г.), сестра, лишена избирательных прав.  

Имущество:  
год 

З
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л
я
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са
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д
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н
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 д
ес
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о
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Б
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я 
д
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п
л
у
г 

се
н

о
к
о
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а 

1928 0,3 20,3 3 3 1

0 

1 250 40 30 1 1 

1929 0,3 20,3 3 2 8 -  40 15 1 1 

  

3. Богачев Алексей Петрович (р. 17. 03. 1906 г.). Лишен избирательных прав. В хода-

тайствах о восстановлении дважды отказано (08. 02. 1933 г.; 01. 04. 1933 г.) (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 4г. Лл. 54, 82). Семья 12 человек.  

Имущество:  
год 
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н
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. 
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я 
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н
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в
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р
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р
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1929 0,6 20,6 3 2 9 300 50 25 250  40 



322 
 

4. Богачев Григорий Петрович (р. 1904 г., Курская губерния, д. Терновая). Работал 

бригадиром – полеводом в колхозе «Красный партизан». Лишен избирательных прав вместе с 

женой Ульяной (29 лет), дочерью Еленой (4 года) и сыном Михаилом (1 год) 25. 12. 1932 г. по 

признакам найма постоянных батраков при наличии ветряной мельницы и с/х машин, кото-

рыми эксплуатировал (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26-А. Л. 35). В восстановлении в правах 

Мамонтовской районной комиссией четырежды отказано (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26-А. 

Лл. 54, 83, 135, 144). По рассказу племянника Николая Даниловича Богачева, был арестован 

вместе с его отцом, Даниилом Филипповичем в июле 1931 года (в дате явная ошибка. Послед-

нее ходатайство о восстановлении в правах датируется началом августа 1934 г.), по дороге к 

месту отбытия наказания сбежал и судьба его с тех пор неизвестна. Семья осталась жить в 

Черной Курье. 

5. Богачев Даниил Филиппович (р. 19. 04. 1898 г., д. Терновая Курской губернии). До 

ареста – колхозник колхоза «Красный партизан».  

Семья: 5 человек.  

Имущество:  
год 

З
ем

л
я
 у

са
-

д
еб

н
.,

 д
ес

. 

З
ем

л
я
 п

а-

х
о
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Л
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б
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1929 0, 5 17,4 2 2 6 - 300 40 60 25 1 1 1 ½  1 

 

28. 12. 1932 г. лишен избирательных прав по признакам: эксплуатация постоянных ба-

траков до 1928 года, имел ½ часть ветряной мельницы до 1926 г (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 

2. Д. 26а. Л. 43). По сообщению сына, Николая Даниловича, 1921 г. рождения: «До ареста нас 

раскулачили, изъяли все продукты, включая муку. Выгнали из дома, после чего начались мы-

тарства всей семьи, которые вспоминаем, не без содрогания, и сейчас. Отец был арестован в 

июле 1931 г., вместе с ним были арестованы два брата – Сидор Филиппович и Григорий Фи-

липпович. Арест был произведен ночью: ложились спать, он был, проснулись – его нет. Увезли 

в Мамонтовское КПЗ. Из КПЗ он сбежал и органы его не смогли найти. А в сентябре того же 

года он нелегально нанял подводу, ночью увез всю нашу семью. Проживали в Томской обла-

сти. Сначала отец работал на рыбзаводе плотником, а потом в лесхозе – заготавливал лес. За-

тем он решил вернуться на родину и сдаться властям. В феврале 1933 года мы вернулись с 

отцом и семьей в с. Черную Курью и добровольно он сдался властям. Без суда и следствия 

отправили его эшелоном на Дальний Восток, где он до февраля 1943 года работал в г. Комсо-

мольск – на Амуре плотником, строил второй путь железной дороги. В феврале 1943 года по-

сле окончания срока заключения, его отправили на фронт, в Смоленскую область..». Призван 

в 1943 г. Кулундинским РВК Алтайского края. Умер от болезни в госпитале №1889 г. Иваново 

в августе 1945 г. (ЦАМО. Ф. 58. Оп. А – 83627. Д. 3601). Николай Данилович утверждал, что 

отец в обеих случаях был наказан без суда и следствия. По данным сайта «Память народа» он 

был судим по ст. 166 УК РСФСР («Тайное, а равно открытое похищение лошадей или другого 

крупного скота у трудового земледельческого населения, лишение свободы на срок до пяти 

лет. Те же действия, совершенные повторно или по сговору с другими лицами, - лишение сво-

боды на срок до восьми лет»).  

6. Богачев Никифор Филиппович (29. 03. 1891 – 19. 02. 1932 гг.). Участник партизан-

ского движения на Алтае (см. список партизан). В 1927 г. в докладе Мамонтовского РК ВКП(б) 

назван в составе антисоветской группы Степана Котова (ГААК. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 17. Л. 163). 

В 1929 г. вместе с женой Параскевой лишен избирательных прав по ст. 15 «б» Конституции 

РСФСР, группа учета 3: имеет ветряную мельницу, держал постоянно батраков до 1929 года, 

ежегодно нанимал сезонных рабочих (в списке пометка «оставлен» - ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. 

Т. 1.Д. 6. Л. 37). В Похозяйственной книге запись: «кулак». Признан партизаном посмертно в 

1933 г. Семья осталась в селе. Сын Василий погиб на фронте в 1943 г. (Иванов Г. Е, 2017, с. 34).  
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Имущество:  
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1928 0,4 17,4 4,3 3 3 8 400 40 10 1 250 1 

1929 0,4 23,2  3 3 8 100 70 10 1 250 1 

1930    - - -       

 

7. Богачев Павел Антонович (р. 29. 04. 1886 г.). Лишен избирательных прав, как об-

ложенный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, мельница, сеялка) и вместе с се-

мьей «вычищен из колхоза» 15. 06. 1929 г. Сумма дохода с мельницы – 240, утвержденная – 

200. Вероятно, из села уехал. В Похозяйственной книге записи: «кулак», «Свидетельство вы-

дано 26. 08. 1931 г.». 
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1929  0,3 20,3 3 3 7 1 380 80 100 20 1 1 1 1 

1930   2  3 9 -         

 

8. Богачев Сидор Филиппович (р. 13. 12. 1896 г.). Участник партизанского движения 

на Алтае (см. список партизан). 25. 12. 1932 г. вместе с семьей (жена Пелагея Антоновна, 37 

лет, сын Николай, 17 лет, дочь Екатерина, 15 лет, сын Семен 11 лет, дочь Мария, 6 лет, дочь 

Анастасия, 3 года) лишены избирательных прав по признакам найма постоянных батраков и 

при наличии с/х машины до 1929 года (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 2. Д. 26 – а. Л. 35). По 

воспоминаниям Н. Д. Богачева был арестован вместе с братьями Даниилом и Григорием (дата 

ареста не верна) и в том же году умер в заключении. Семья осталась в селе. 
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1930 0,40 20,30 3 2 7 1 300 50 40 35   1 

 

9. Болгов Василий Егорович. В 1933 г. лишен избирательных прав. С/х налогом не 

обложен. В «характеристике хозяйства» прочерк. Пометка «восстановлен» (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 21 об).  

10. Бородкин Яков Федорович. Родился 20. 04. 1884 г. в с. Ивня Курасовской волости 

Обоянского уезда Курской губернии. В 1888 году семья переехала в пос. Миронов Лог. Фель-

дфебель царской армии. Был зажиточным до революции. В июле 1919 года, когда в Черной 

Курье организовался добровольческий партизанский отряд, Бородкина избрали его команди-

ром. Участвовал только в Малобутырском бою (Прил. ; Иванов Г. Е., Кабанова Е. Г., 2008. - 

С. 144 – 153; Иванов Г. Е., 2016, с.). В 1929 году лишен избирательных прав. Избегая индиви-

дуального обложения, разделил хозяйство, выделив сына Ивана, отдал ему на дом ветряную 

мельницу. Сам, уплатив налоги, с разрешения сельсовета уехал «на заработки» в г. Новоси-

бирск. Семья все же была обложена индивидуальным налогом, план по сдаче хлеба не выпол-

нила и в 1930 году была раскулачена (см. II, № 7). Заявление Я. Ф. Бородкина в районную 

комиссию по проверке красных партизан 07. 12. 1930 г.: «Прошу рассмотреть мое заявление с 

приложением справки и расследовать на законном основании мое дело. ..Организовал отряд, 

участвовал в бою в Бутырках… Была ветряная мельница, в 1924 году пришлось ее изломать. 
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Хозяйство: 2 лошади, 1 корова, сенокоска. Эксплуатацией не занимался, налоги все выплачи-

ваю аккуратно, под судом и следствием не был. Весной 1929 г. засевал 9 десятин, в сентябре 

1929 г. уезжал на заработки, вернулся 10. 06. 30 г.». В Похозяйственной книге Чернокурьин-

ского сельсовета за 1928 – 1930 гг. учтено побочных доходов от ветряной мельницы за 1929 г. 

384 руб., утверждено 340 руб. В 1929 году лишен избирательных прав. С 1930 г. жил в г. Но-

восибирске, умер в 1969 г.  

11. Бруев Владимир Иванович (р. 14. 09. 1896 г.). Образование 4 класса. Участник 

партизанского движения на Алтае (см. приложение). С 1930 г. – член колхоза «Труд». Лишен 

избирательных прав Чернокурьинским сельсоветом. 21. 07. 1934 г. постановление отменено 

районной комиссией, хозяйство признано середняцким (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Д. 26. Л. 140). 

В Похозяйственной книге за 1938 г. пометка «на принуде».  

12. Германов Дмитрий Семенович (р. 26. 09. 1907 г.). До 1930 г. жил одним хозяй-

ством с братом, Иваном Семеновичем, который был главой (см.). С 1930 г. член колхоза 

«Труд». Отец Героя Социалистического Труда, кавалера трех орденов Ленина, делегата XXV 

съезда КПСС, бригадира полеводческой бригады в Черной Курье П. Д. Германова (Иванов Г. 

Е., 1916, с. 425) и прадед Героя РФ М. А. Миненкова (Иванов Г. Е., 2016, с. 469 – 470). В 1932 

г. все хозяйство, в том числе и семья Дмитрия Семеновича (жена Евдокия, 1910 г. р., сын Па-

вел, 1928 г. р.), «вычищены из колхоза» и лишены избирательных прав (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 

4. Т. 1. Д. 10. Лл. 6, 36, 70). В ходатайстве о восстановлении в правах дважды отказано: 8. 02. 

1933 г. (ГААК. Ф. Р – 662. Д. 26а. Л. 83) и 1. 04. 1933 г. (ГААК. Ф. Р – 662. Д. 26а. Л. 54). 

Впоследствии, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, был трактористом, брига-

диром тракторной бригады в Крестьянской МТС (Иванов Г. Е., 2017, с. 286 – 287). 

13. Грибанов Ларион Алексеевич. Родился 13. 09. 1869 г. Вместе с женой Анастасией 

(Натальей) Тимофеевной (р. 24. 05. 1871 г.) лишены избирательных прав в 1931 г. (ГААК. Ф. 

Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 68). Ларион умер 13. 08. 1933 г.  

Имущество:  
год 

З
ем

л
я
 у

са
-

д
еб

н
.,

 д
ес

. 

З
ем

л
я
 п

а-

х
о
тн

.,
 д

ес
. 

Л
о
ш

ад
ь 

К
Р

С
 

о
в
ц

ы
 

св
и

н
ь
и

 

Д
о
м

 

Д
в
о
р
 

ам
б

ар
 

1928 0, 3 4,00 1 1 2 - 100 40 30 

1929 0,3 3,55 2  3     

1930 0,3 0,90   1     

 

14. Губин Василий Михайлович (р. 3. 03. 1888 г.). Протокол № 3 заседания Президи-

ума Мамонтовского райисполкома от 12 марта 1931 г.: «Слушали: рассмотрение дополнитель-

ных материалов на граждан, подлежащих к лишению избирательных прав: Губин Василий, 

жена, сын: до 1929 г. применял наемный труд при наличии сельхозмашины. Занимался порт-

няжничеством под отработку. Решение: выслать.» Однако высланы Губины не были. Причин 

может быть несколько: Губин был красным партизаном (хотя, видимо, удостоверения не по-

лучил), служил в Красной армии, был коммунаром, хозяйство было явно середняцким. В По-

хозяйственной книге записи до 8. 09. 1933 г. Семья 11 человек. В БД memo.ru нет.  
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1928 0, 3 11,6 2,0 1 1 2 - 80 10 1 

1929 0,3 11,6 3,1 2 2 2 1 80 10 1 

1930 0,3 11,6 1,6 1 1 1 - 80 10 1 
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15. Гурин Петр Денисович (р. 29. 06. 1872 г.). «Петр, 50 лет, жена Прасковья, 50 лет, 

сын Захар 21 год, сын Петр 18 лет, сноха Елена 20 лет. Находится дома на принудительных 

работах, в партизанах и в Красной армии не был, в колхозе не состоял, лишен избирательных 

прав в 1932 году: занимался скупкой и перепродажей лошадей, а так же менял лошадей, за что 

получал придачи. Посредством складчины эксплуатировал бедноту, занимался арендой земли 

у бедняков на кабальных условиях. Имел сенокосилку, которая работала на стороне» (ГААК. 

Ф. Р – 662. Оп. 4, т. 1. Д. 10. Лл. 6, 35, 70).  
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1928 0, 3 20,3 11,2 3 5 6 300 5 60 15 10 2 1 1 1 

1929 0,3 20,3 5,4 2 1 4 300 5 60 15 10 2 1 1 1 

1930 0,3 20,3 2,95 2  2 300 5 60 15 10 2 1 1 1 

 

16. Гушнев Иван «67 лет, священнослужитель (священник) лишен избирательных прав в 

1930 г., группа учета 5 (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4, т. 1. Д. 6. Л. 43). В других источниках нет. 

17. Драчев Павел Макарович (р. 1897 г.). В 1931 г. Павел, жена Пелагея, 33 г., сын 

Степан, 9 лет, лишены избирательных прав, 1 группа (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 

67). В ходатайстве о восстановлении районной комиссией при Президиуме РИК 6. 01 1934 г. 

отказано, поскольку признаки эксплуатации подтвердились (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4а. Д. 26а. 

Л. 120).  
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1929  0,5 8,7 5,8 1 3 8 350 50 100 

Побочные заработки: кузница. Учтенный 360, утвержденный 300. 

 

18. Драчев Яков Макарович (р. 13. 08. 1894 г.). В 1931 г. Яков, член СОЗ «Труд», жена 

Ольга Ивановна, сын Василий, 13 лет, сын Григорий, 16 лет, дочь Татьяна, 15 лет, дочь Елена 

6 лет, сын Георгий, 3 года, дочь Мария, 1 год лишены избирательных прав (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 68). В восстановлении районной комиссией при Президиуме РИК 27. 05. 

1933 г. отказано: «в ходатайстве отказать, признаки эксплуатации подтвердить, в хозяйстве 

имеются машины: молотилка, сенокосилка, мельница» (ГААК. Ф. р – 662. Оп. 4. Д. 26А. Л. 

62).  
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1928 0,4 17,4  2 3 11 1 450 70 100 250 1 1/4 1 1  

1929 0,4 17,4  2 1 10 1 450 70 100 250 1 1/4 1 1 1 

1930 0,4 17,4 11, 85 2  6 - 450 70 100 250 1 1/4 1 1  

 

Побочные заработки: ветряная мельница учтенные 384, утвержденные 340. Мельница 

Драчевых была разобрана последней в селе, в середине 1960 – х гг. Стояла между улицами 

Малой Бурановкой и Хитровкой, мельником на ней работал Я. М. Драчев, живший на Хит-

ровке. 
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19. Дураков Василий Николаевич (р. 1. 01. 1897 г.). Участник партизанского движе-

ния (прил.). Лишен избирательных прав в 1928 г. по группе учета 2 вместе с женой Марфой 

Филипповной (р. 13. 04. 1899 г.), отцом Николаем Дмитриевичем (6. 12. 1856 – 29. 03. 1933 г.), 

матерью Прасковьей Ефимовной (р. 14. 12. 1858 г.) – имеет молотилку и постоянного батрака 

до 1929 г., за что был обложен индивидуальным сельхозналогом. Восстановлен (протокол № 

46 от 19. 09. 1932 г. (ГААК. Ф. Р – 662 Оп. 4, т. 1. Д. 6. Л. 37; Д. 23. Л. 20 об.).  
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1928 0, 4 20,3  2 4 13 500 150 50 120 15 25 3 1 1 1 1 

1929 0,4 20,3 4,0 2 3  500 150 50 120 15 25 3 1 1 1 1 

1930 0,4 20,3 - 1   500 150 50 120 15 25 3 1 1 1 - 

 

20. Игнатов Илларион (Ларион) Сергеевич (р. 13. 05. 1893 г.). Участник партизан-

ского движения, командир 5 роты 3 Бутырского полка (Прил.). В «Списке лиц, лишенных из-

бирательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 г.» 

от 1. 12. 1930 г.: «Игнатов Ларион, 37 лет, жена Мария 33 г., сын Алексей 18 лет лишен изби-

рательных прав в 1928 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа учета 2: имеет молотилку 

и сенокосильную машину, которые работают на стороне. Имел постоянного батрака и сезон-

ных рабочих. Арендовал землю у бедноты. Примечание: восстановлен 19. 09. 1932 г.» (ГААК. 

Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 38; Д. 10. Л. 68; Д. 23. Л. 20 об.).  

В 1933 г. уехал добровольно в Нарым к родственникам [к Игнатову Я. И.? – см.]. Два 

сына – Павел Илларионович и Косилов Иван Степанович - участники войны. Павел призван 

Парбигским РВК, Иван – Бакчарским РВК (Иванов Г. Е., 2017, с. 81 – 82, 99 – 101). 

21. Кириллов Иван Ефимович (р. 8. 01. 1885 г.). Член колхоза «Память коммунаров». 

В «Списке кулаков, лишенных избирательного права, оставшихся от прошлого выселения и 

вновь довыявленных на 15. 02. 1932 г.»: «Иван, 47 лет, жена Лимпиада, 48 лет, дочь Мария, 11 

лет, находится дома, в партизанах и в Красной армии не был, из колхоза исключен в 1932 г, 

лишен избирательных прав в 1932 г.6 имел батраков с 1924 по 1927 г. включительно, имел с/х 

машину, сенокосилку, а так же сезонных рабочих до 1926 г.» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. 

Д. 10. Лл. 6, 36, 70). 26. 06. 1934 г. комиссией при Президиуме Мамонтовского райисполкома 

в ходатайстве о восстановлении в избирательных правах отказано (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4а. 

Д. 26а. Л. 139).  
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1928 0, 4 12,0 6,8 2 2 10 1 250 20 50 25 25 10 20 2 - 

1929 0,4 12,0 8,0 2 2 6 1 250 20 50 25 25 10 20 2 1 

 

22. Коненко Афанасий М. Лишен избирательных прав в 1933 г. В ходатайстве о вос-

становлении в избирательных правах 27. 05. 1933 г. отказано. Причина: постоянно применял 

наемный труд (ГААК. Ф. Р – 662. Оп.4/2. Д. 26 – А. Л. 62).  

22. Коненко (Коненков) Максим Павлович (р. 11. 12. 1870 г.). Член колхоза «Крас-

ный партизан» с 1930 г. 24. 12. 1932 г. из колхоза исключен как кулак и сельским Советом 

лишен избирательных прав. Протокол заседания районной комиссии при Президиуме Мамон-

товского райисполкома Запсибкрая по рассмотрению материалов на вновь довыявленных ку-

лацких хозяйств и разбора жалоб на неправильное решение о лишении избирательного права 
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№ 57 от 13. 02. 1933 г.: «Лишить избирательного права по признакам: через посредство ма-

шины молотилки эксплуатировал поденных рабочих до 1929 года. Имел батрака» (ГААК. Ф. 

Р – 662. Оп. 4. Т. 2. Д. 26А). 6. 12. 1933 г. обратился с жалобой Западно – Сибирский крайис-

полком. Отказано . 16. 02. 1934 г. в ходатайстве о восстановлении в избирательных правах 

Мамонтовским райисполкомом отказано (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 2. Д. 26А. Л. 121 об.). 19. 

06. 1934 г. обратился с жалобой во ВЦИК. 10. 03. 1935 г. жалоба отклонена (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 1. Д. 320).  
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1928 0, 6 20,3 16,2 3 3 12 500 60 25 120 100 1 1    1 

1929 0,6 20,3 12,8 3 2 11 500 60 25 120 100 1  1 1/2 1 1 

1930 0,6 20,3 3,6 - 2 3 500 60 25 120 100       

 

Побочные заработки: молотилка. Сумма дохода учтенная 96, утвержденная 90.  

23. Коненко (Коненков) Николай Сергеевич (р. 6. 12. 1897 г.). Красный партизан (см. 

прил.). Член коммуны. В «Списке кулаков, лишенных избирательного права, оставшихся от 

прошлого выселения и вновь довыявленных на 15. 02. 1932 г.»: «Николай, 35 лет, жена Мат-

рена 35 лет, дети: Николай, 15 лет, Екатерина, 12 лет, Матрена, 9 лет, Анастасия, 7 лет, Иван, 

4 года, отец Сергей, 68 лет из колхоза вычищены в 1932 г., избирательного права лишен в 1932 

г.: имел батраков, самосброска, работал на стороне. Глава участвовал в партизанском движе-

нии. Все живут в Черной Курье» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Лл. 36, 70). 15 марта 

1934 г. на просьбу о восстановлении в избирательных правах комиссия при президиуме Ма-

монтовского райисполкома после проверки на месте решила: «признаки эксплуатации под-

твердились, из списка партизан исключен верно (за мародерство) [см. прил. ]. В ходатайстве 

отказать (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 2. Д. 26а. Л. 135). Был арестован ОГПУ по обвинению в 

воровстве колхозного хлеба. 

24. Коненко Николай Павлович (р. 6. 12. 1885 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг. (про-

токол № 54 от 1. 12. 1930 г.)»: «Николай, , 45 лет, жена Мария, 44 года, сын Тимофей, 23 г., 

сноха Параскева 22 г. лишены в 1928 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа учета 2: 

имеет молотилку, лобогрейку, работает на стороне и в сезон прибегает к найму рабочих до 60 

трудодней» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1.Д. 6. Л. 38.). В «Списке кулаков, лишенных избира-

тельного права, оставшихся от прошлого выселения и вновь довыявленных на 15. 02. 1932 г.» 

список членов семьи расширен: «Николай, 45 лет, жена Мария, 44 г., сын Тимофей, 23 г., сноха 

Прасковья, 22 г., внук Василий, 9 лет, сын Федор, 16 лет, сын Павел, 14 лет, дочь Парасковья11 

лет, сын Петр, 6 лет, сын Иван, 5 лет вычищены из колхоза15. 06. 1929 г. – нетрудовой доход 

от сельхозмашин (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 16). В «Списке лиц, лишенных изби-

рательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен как обложенный индивидуаль-

ным сельхозналогом (наемный труд, молотилка, лобогрейка)» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. 

Д. 23. Л. 22 об.). Из всей семьи высланы в Нарымский округ были только сноха Прасковья 

Алексеевна и ее сын, Василий Тимофеевич (см. II, 18).  
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1928 0, 3 29,0 3 5 10 1 400 100 70 100 25 10 1 1 1 1 1 1 1 

1929 0,3 29,0 3 3 15 - 400 100 70 100 25 10 1 1 1 1 1 1 1 

1930 0,3 29,0 - - - - 400 100 70 100 25 10        
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25. Косинов Семен Яковлевич (р. 1. 09. 1897 г.). 24. 12. 1928 г. выделился из большой 

семьи отца, Якова Лукьяновича (см. № 28). Лишен избирательных прав. В ходатайстве о восста-

новлении отказано 27. 05. 1933 г. поскольку «хозяйство явно кулацкое». Видимо, добровольно, 

спасаясь от раскулачивания, семья выехала «на производство», в г. Прокопьевск, откуда сын, 

Михаил Семенович (р. 2. 11. 1919 г.), призван 4. 09. 1939 г. в РККА и без вести пропал в июне 

1941 г. в Полесской области Белорусской ССР (ГААК. Ф. 58. Оп. 977520. Д. 114). 

26. Косинов Яков Лукьянович (р. 18, 08. 1866 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» 

(протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Яков, 64 г., сын Николай, 30 лет, сноха Александра, 31 г., 

сын Михаил, 18 лет, лишены избирательных прав в 1930 г. по ст. 15 Конституции РСФСР 

группа учета 2: при помощи сенокосилки, в сезон пахоты путем складыни эксплоатировал 

бедняков. В 1929 г. имел батрачку. В сезон нанимал рабочих до 150 трудодней (ГААК. Ф. Р = 

662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 38). 

27. Кузнецов Егор Степанович В «Списке кулаков, лишенных избирательного права, 

оставшихся от прошлого выселения и вновь довыявленных на 15. 02. 1932 г.»: «Егор, 42 г., 

жена Пелагея 41 г., дочь Анна 19 лет лишены в 1929 г.. Глава семьи находится в ИТД» (ГААК. 

Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 67).  

28. Кунов Козьма Панферович (р. 1. 09. 1883 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» 

(протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Козьма, 45 лет, жена Аграфена, 33 г. лишены избирательных 

прав в 1929 г. по ст. 15 «а» Конституции РСФСР, группа учета «2»: при пимокатной мастер-

ской имел постоянного батрака и сезонных раболчих до 60 трудодней ежегодно» (ГААК. Ф. Р 

- 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 38). Был обложен индивидуальным сельхозналогом.  

29. Левнин Дорофей Харламович (р. 1867 г.). В «Списке кулаков, лишенных избира-

тельного права, оставшихся от прошлого выселения и вновь довыявленных на 15. 02. 1932 г.»: 

«Дорофей, жена Василиса, дочь Анна, дочь Мария, сын Григорий, сын Павел, жена Павла 

Анна, дочь Павла Екатерина лишены избирательных прав 15. 06. 1929 г.: нетрудовой доход от 

с/х машин и наем рабочей силы. Глава семьи «в бегах» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. 

Л. 17). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: 

«Лишен как обложенный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, молотилка, сено-

косилка» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 22 об.).  

Имущество:  
год 

З
ем

л
я
 у

са
-

д
еб

н
.,

 

З
ем

л
я
 п

а-

х
о

тн
. 

Л
о

ш
ад

ь
 

К
Р

С
 

о
в
ц

ы
 

Д
о

м
 д

/т
ес

 

Д
в
о

р
ы

 д
/с

 

А
м

б
ар

 д
/с

 

А
м

б
ар

 д
/с

 

Б
ан

я
 д

/з
 

В
о

р
о

та
 

П
о

в
о

зк
а 

п
а-

р
о

к
о

н
. 

п
л
у

г 

се
н

о
к
о

ск
а
 

м
о

л
о

ти
л

к
а
 

Г
р

аб
л
и

 к
о

н
 

1929 0, 5 23,2 3 6 25 400 15 50 40 10 10 1 1 1 1 1 

1930 0,5 23,2 3 5 23 400 15 50 40 10 10 1 1 1 1 1 

 

30. Матюнин Григорий Федорович (р. 26. 12. 1899 г.). В «Списке на вновь довыяв-

ленных кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Григорий, 34 года, жена Анна 

34 года, сын Федор, 13 лет, сын Иван, 11 лет, дочь Валентина, 2 года лишены избирательных 

прав» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 70). В протоколе № 32 от 25. 12. 1932 г. заседаний 

районной комиссии при Президиуме Мамонтовского райисполкома по рассмотрению матери-

алов на вновь довыявленных кулацких хозяйств и разбора жалоб на неправильное решение о 

лишении избирательного права» дополнение: «лишить избирательного права по признакам 

найма постоянных батраков, сезонных рабочих и. эксплуатацию населения с/х машинами до 

1929 г» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4/2. Д. 26 - А. Л. 127).  

Отец, Федор Федорович, в 1930 г. раскулачен и выслан в Нарымский округ. Сыновья, 

Федор и Иван призваны в годы войны Мамонтовским РВК и пропали без вести на фронте 

(Иванов Г. Е., 2017, с. 124).  
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31. Мигунов Семен Николаевич (р. 17. 03. 1895 г.). Участник партизанского движения 

на Алтае (Прил.). В «Списке лиц, лишенных избирательного права согласно Конституции 

РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» (протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Семен, 

35 лет, жена Ирина, 32 года, мать Евдокия, 75 лет, лишены избирательных прав в 1929 г. по 

ст. 15 Конституции РСФСР категория учета 3: имеет ветряную мельницу, при которой имел 

засыпку до 1929 года и применял сезонных рабочих. Восстановлен, как партизан» (ГААК. Ф. 

Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 39). В «Списке на вновь довыявленных кулаков, лишенных избир-

права с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Семен,, 32 года, жена Дарья 32 года, сын Илья, 3 года, дочь 

Пелагея, 5 лет, дочь Мария 1 год, мать Евдокия, 77 лет, лишены избирательных прав в 1930 г. 

Примечание: участвовал в партизанском движении» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 

68). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «Ли-

шен как обложенный индивидуальным сельхозналогом (батрак, мельница)» (ГААК. Ф. Р – 

662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 23 об.). Только в протоколе № 82 от 25. 03. 1934 г. заседаний районной 

комиссии при Президиуме Мамонтовского райисполкома по рассмотрению материалов на 

вновь довыявленных кулацких хозяйств и разбора жалоб на неправильное решение о лишении 

избирательного права» принято окончательное и очевидное с самого начала решение: «в из-

бирательных правах восстановить как красного партизана (в настоящее время работает в кол-

хозе)» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4/2. Д. 26- А. Л. 127).  

32. Михалев Иван Тимофеевич (р. 12. 10. 1908 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» 

(протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Иван, 22 года, жена Татьяна, 40 лет, лишены избирательных 

прав в 1929 г. по ст. 15 Конституции РСФСР группа учета 2: имеет ½ часть молотилки, сено-

косилку, при помощи которых эксплуатировал население. Держал постоянного батрака и се-

зонных рабочих до 1929 г. Восстановлен Сибкрайисполкомом от 24. 04. 1931 г.» (ГААК. Ф. Р 

- 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 39). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтов-

скому району. 1933 г.»: «Лишен как обложенный индивидуальным сельхозналогом (батрак, 

молотилка)» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 22 об.). 

33. Мищенко Наум Михайлович (р. 30. 12. 1876 г.). В «Списке на вновь довыявлен-

ных кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Наум, 54 года, жена Евдокия, 56 

лет, сын Владимир, 23 года, сноха Мария, 23 года, дочь Анна, 3 года, дочь Екатерина 2 года, 

лишены избирательных прав и вычищены из колхоза 10. 02. 1930 г. – нетрудовой доход от с/х 

машин» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 16). Наум Михайлович осужден по ст. 58 – 11 

на три года лишения свободы (I, 12). 

34. Новиков Григорий Емельянович. В «Списке на вновь довыявленных кулаков, ли-

шенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Григорий, 65 лет, жена Александра, 65 лет, сын 

Алексей, 21 год, сын Иван, 24 года, дочь Анна, 19 лет, внук Михаил, 9 лет, сын Василий, 26 

лет, сноха Лукерья, 24 года, внук Николай, 5 лет, внук Александр, 3 года лишены избиратель-

ных прав» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 70 об.). Протокол № 3 от 25. 12. 1932 г. 

заседаний районной комиссии при Президиуме Мамонтовского райисполкома по рассмотре-

нию материалов на вновь довыявленных кулацких хозяйств и разбора жалоб на неправильное 

решение о лишении избирательного права»: «лишить избирательного права по признакам: с/х 

машинами молотилкой и косилкой эксплуатировал окружающее население, наем постоянно 

батраков до 1930 г.» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4/2. Д. 26- А. Л. 35).  

Протокол № 66 от 27. 05. 1933 г.: «В ходатайстве о восстановлении в избирательных 

правах отказать. Хозяйство явно кулацкое. Поручить т. Косинцеву материал проверить на ме-

сте» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4/2. Д. 26- А. Лл. 61, 69).  

По результатам проверки 11. 10. 1933 г. принято решение: «с заключением Чернокурьин-

ского сельРКИ согласиться. Гражданина Новикова Григория в избирательных правах восстано-

вить, как хозяйство середняцкое, семья партизан» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4/2. Д. 26- А. Л. 103). 

35. Печенов Иван Ильич (р. 29. 05. 1897 г.). В «Списке лиц, лишенных избирательного 

права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» (протокол 

№ 54 от 1. 12. 1930 г.): «Иван, 33 года, жена Мария, 32 года, отец Илья, 69 лет, мать Анастасия, 
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61 год, лишены избирательных прав по ст. 15 «б» Конституции РСФСР в 1927 г., группа учета 

3: имеет ветряную мельницу, молотилку, сенокосилку, работает на стороне, имеет постоян-

ного батрака и в сезон - наемных рабочих» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 39). В «Списке 

лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен в 1928 г. как 

кулак. Наемный труд, мельница, молотилка» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 20 об.). 

Печенов И. И. расстрелян 8. 03. 1930 г. (I, 13). 

36. Плотников Леонтий Моисеевич. В «Списке на вновь довыявленных кулаков, ли-

шенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Леонтий, 36 лет, жена Федосья, 36 лет, лишены 

избирательных прав в 1928 г. Глава семьи находится в бегах» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. 

Д. 10. Л. 67). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 

г.»: «лишен в 1928 г. как кулак. Индивидуальным сельхозналогом не обложен» (ГААК. Ф. Р – 

662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 20 об.).  

37. Погорелов Даниил Максимович (р. 1897 г.). Красный партизан (см. Прил.). В 

«Списке лиц, лишенных избирательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную 

компанию 1930 – 1931 гг.» (протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Даниил, 33 года, жена Мария, 32 

года, лишены избирательных прав в 1928 г. по ст. 15 Конституции РСФСР группа учета 2, вы-

сланы: имеет ветряную мельницу, молотилку, сенокосилку, работает на стороне. Нанимал сезон-

ных рабочих до 100 трудодней ежегодно.» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 39). В «Списке 

лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «Лишен как обложен-

ный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, мельница, молотилка)» (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 22 об.). Погорелов Д. М. расстрелян 8. 03. 1930 г. (I, 14). 

38. Погорелов Михаил Максимович (р. 1899 г.). В «Списке на вновь довыявленных 

кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Михаил, 33 года, жена Ульяна, 33 года, 

сын Алексей, 9 лет, дочь Пелагея, 7 лет, сын Иван, 2 года, отец Максим, 69 лет, мать Анна, 69 

лет» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 70 об.). В протоколе № 32 от 25. 12. 1932 г.: 

«Лишить избирательного права по признакам: до 1930 г. посредством с/х машин. Путем 

складыни, имел эксплуатацию наемного труда и найма постоянныъх батраков до 1929 г.» 

(ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4/2. Д. 26- А. Л. 35). Член колхоза «Труд». В октябре 1941 г. призван в 

РККА, награжден двумя медалями «За отвагу». Погиб в бою в августе 1944 г. Сын Алексей 

погиб в бою под Ленинградом в 1943 г. (Иванов Г. Е., 2016, с. 136). 

39. Подгорный Александр Иванович (р. 1894 г.) (См. I, 15). «Старый кулак» (ГААК. 

Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 19 об.) 

40. Подкорытов Иван Григорьевич (р. 8. 05. 1903 г.). Вместе с женой Марией Федо-

ровной (р. 28. 08. 1902 г.) в составе родительской семьи лишен избирательных прав в 1929 г. 

(см. II, 30). После того, как родители были высланы в 1931 г., внесен в список лишенных изби-

рательных прав 1933 г. как обложенный индивидуальным сельхозналогом за применение наем-

ного труда и эксплуатации при помощи сенокосилки (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 

21). К 1941 г. жил в Ширинском районе Хакасской автономной области, куда, видимо, переехали 

и родители из Нарымского округа. 19. 06. 1942 г. призван в РККА Ширинским РВК. Рядовой. 

Участвовал в боевых действиях в составе 41 стрелкового полка 84 стрелковой дивизии. 

41. Полянская Наталья. Психбольная (ГААК. Ф. Р– 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 43) 

42. Пономарев Иван Курьмич (р. 1868 г.). В «Списке на вновь довыявленных кулаков, 

лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Иван, 63 года, жена Мария, 62 года, сын Ми-

хаил, 20 лет, сын Александр, 18 лет, сын Козьма 16 лет, сын Петр, 13 лет, лишены избиратель-

ных прав в 1931 г., 1 группа, вычищены из колхоза в 1931 г.» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 

10. Л. 68). Сыновья Иван, Александр, Кузьма участники Великой Отечественной войны. Алек-

сандр погиб в 1944 г. (Иванов Г. Е., 1917, с. 138).  

43. Попов Дмитрий Григорьевич (р. 26. 09. 1910 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «Лишен как обложенный индивидуальным 

сельхозналогом (наемный труд, мельница)» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 23 об.).  

44. Попов Иван Григорьевич (р. 1903 г.) (рис.). Протокол заседания районной комис-

сии при Президиуме Мамонтовского райисполкома Запсибкрая по рассмотрению материалов 
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на вновь довыявленных кулацких хозяйств и разбора жалоб на неправильное решение о лише-

нии избирательного права» № 8 от 21. 07. 1934 г.: «Лишить избирательного права по призна-

кам эксплуатации батраков и сезонных рабочих до 1929 г. Имел сельхозмашины: сенокосилка, 

сеялка, молотилка, ветряная мельница до 1929 г., которыми эксплуатировал на стороне, заня-

тия спекуляцией; и одновременно обложить индивидуально» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 2. 

Д. 26 А. Л. 140). По данным сайта «Дорога памяти» в годы войны призван в РККА из г. Ново-

сибирска, пулеметчик. Погиб в боях на Курской дуге. 

45. Попов Иван Петрович (р. 29. 09. 1892 г.). В «Списке лиц, лишенных избирательных 

прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «Лишен в 1933 г. как обложенный индивидуальным 

сельхозналогом (наемный труд, мельница)» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 20 об.).  

46. Попов Илья Кузьмич (р. 1906 г.). В «Списке лиц, лишенных избирательного права 

согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» (протокол № 54 от 

1. 12. 1930 г.): «Илья, 24 года, жена Фекла, 32 года, лишены избирательных прав по ст. 15 

Конституции РСФСР в 1930 г., группа учета 2: систематически эксплуатировал бедноту путем 

найма батраков. Имеет самосброску, сенокосилку и работал на стороне до 1929 г.» (ГААК. Ф. 

Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 39). 

47. Попов Кузьма Петрович (р. 1. 09. 1883 г.). 25. 12. 1919 г. был избран одним из двух 

представителей села в земельно – лесной комитет Касмалинской волости (ГААК. Ф. 307. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 89). В «Списке на вновь довыявленных кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 

г.)»: «Кузьма Петрович, 47 лет, жена Анна, 47 лет, сын Василий, 19 лет, сын Тимофей, 9 лет, 

сын Иван, 8 лет, вычищен из колхоза 16. 06. 1929 г. – нетрудовой доход от ветряной мельницы 

и наем рабочей силы (сидит в ИТД)» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 17). В «Списке на 

вновь довыявленных кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Кузьма Петрович, 

47 лет, жена Анна, 47 лет, сын Василий, 19 лет, сын Тимофей, 9 лет, сын Иван, 8 лет, вычищен 

из колхоза 16. 06. 1929 г. – нетрудовой доход от ветряной мельницы и наем рабочей силы (сидит 

в ИТД)» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 17). В БД memo. ru нет, но сын, Тимофей 

Кузьмич, был призван в 1941 г. РККА Колпашевским РВК Нарымского округа. 

48. Попов Степан Афанасьевич (р. 27. 10. 1891 г.). Участник повстанческого движе-

ния (Прил. ,). В «Списке лиц, лишенных избирательного права согласно Конституции РСФСР 

в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» (протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Степан, 39 лет, 

жена Серафима, 38 лет, лишены избирательных прав по ст. 15 «а» Конституции РСФСР в 1930 

г., группа учета 2: имеет молотилку, сенокосилку, работает на стороне, имел постоянного ба-

трака и сезонных рабочих до 50 трудодней ежегодно» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 

39). В «Списке на вновь довыявленных кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: 

«Степан, 43 года, жена Серафима, 43 года, сын Николай, 16 лет, лишены избирательных прав 

в 1930 г. Участвовал в партизанском движении» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 69). В 

«Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен как 

обложенный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, молотилка, сенокосилка» 

(ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 23 об.). Протокол № 68 заседания президиума РИК от 

22. 06. 1933 г.: «С постановлением Чернокурьинского сельсовета согласиться и в избиратель-

ных правах восстановить как бывшего красного партизана» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 2. Д. 

26 А. Л. 58 об.). Сын Василий, участник Великой Отечественной войны, на фронте вступил в 

ВКП(б). 

49. Попов Степан Федорович (р. 27. 04. 1892 г.). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» 

(протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Степан, 38 лет, жена Александра, 38 лет, сын Андрей, 19 

лет, лишены избирательных прав по ст. 15 «а» Конституции РСФСР в 1929 г., группа учета 2: 

имеет молотилку, сенокосилку, работает на стороне, нанимает сезонных рабочих до 80 тру-

додней. Арендует землю у бедноты на кабальных условиях» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 

6. Л. 39). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: 

«лишен как обложенный индивидуальным сельхозналогом (молотилка, сенокосилка» (ГААК. 
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Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 23 об.). Сын Андрей погиб на фронте в 1942 г. (Иванов Г. Е., 

2017, с. 138). 

50. Рассомагин Филипп Михайлович (р. 9. 02. 1873 г.). В «Списке лиц, лишенных 

избирательного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 

гг.» (протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Филипп, 57 лет, жена Пелагея, 48 лет, сын Иван, 23 

года, сноха Александра, 24 года, лишены избирательных прав по ст. 15 «а» Конституции 

РСФСР в 1929 г., группа учета 2: имеет сенокосилку, работал на стороне до 1929 г., имел по-

стоянных батраков и в сезон нанимал рабочих до 50 трудодней ежегодно» (ГААК. Ф. Р - 662. 

Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 41). В «Списке на вновь довыявленных кулаков, лишенных избирправа с 

12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Филипп, 57 лет, жена Пелагея, 48 лет, дочь Анна, 7 лет, дочь Валентина, 

3 года, сын Петр, 17 лет, сын Иван, 23 года, сноха Александра, 24 года, внучка Анастасия, 2 

года, вычищены из колхоза 16. 06. 1929 г. – нетрудовой доход от сельхозмашин» (ГААК. Ф. Р 

- 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 17). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтов-

скому району. 1933 г.»: «лишен как обложенный индивидуальным сельхозналогом (наемный 

труд, сенокосилка» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 22 об.). В БД memo.ru никого из 

членов семьи нет.  

51. Родионов Иван Кириллович (р. 1906 г.). В «Списке на вновь довыявленных кула-

ков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Иван, 26 лет, жена Наталья, 26 лет, дочь 

Екатерина, 1 год, сын Григорий, 7 лет, сын Антон, 5 лет, мать Анна, 59 лет, лишены избира-

тельного права в 1931 г., 1 группа, вычищены из колхоза в 1931 г.» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. 

Т. 1. Д. 10. Л. 68). Перед Великой Отечественной войной жили в г. Киселевске Кемеровской 

области, откуда сыновья Григорий и Анатолий (не Антон!) призваны в РККА и погибли в боях. 

52. Родионова Мария. Психбольная (ГААК. Ф. Р– 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 43). 

53. Сафонов Николай Николаевич (р. 24. 05. 1909 г.). В «Списке лиц, лишенных из-

бирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен избирательных прав в 1933 г. 

как обложенный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, молотилка, маслобойка» 

(ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 20 об.). (см. так же II, 37). В БД memo.ru никого из 

членов семьи нет.  

54. Сныткин Степан Андреевич. В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по 

Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен избирательных прав в 1933 г. как обложенный ин-

дивидуальным сельхозналогом (кожзавод и 2 [неразборчиво] (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 

23. Л. 22 об.). В просьбе о восстановлении райисполком отказал (ГААК. Ф. Р– 662. Оп. 4. Т. 2. 

Д. 26а. Л. 44 об.) 

55. Сныткина Степанида Аркадьевна (р. 1890 г.). В «Списке на вновь довыявленных 

кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Степанида, 40 лет, сын Иван 23, сын 

Николай 8, сын Леонид, 5 – вычищены из колхоза 16. 06. 1929 г. – нетрудовой доход от кожза-

вода, эксплоатация с/х машин и наем рабочей силы» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 17). 

56. Стекленев Егор Васильевич (р. 1896 г.). В «Списке лиц, лишенных избиратель-

ного права согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.» (прото-

кол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Егор, 34 г., жена Агафья, 24 г., лишены избирательных прав по ст. 

15 «а» Конституции РСФСР, группа учета «2»: имеет сенокосилку, сеялку, работает на сто-

роне, имел постоянного работника и сезонных рабочих до 50 трудодней. (ГААК. Ф. Р - 662. 

Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 41). В «Протоколе райкомиссии от 28 декабря 1932 г.»: «В ходатайстве о 

лишении прав отказать» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Д. 26 – а. Л. 44). В «Списке лиц, лишенных 

избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен избирательных прав, обло-

жен индивидуальным сельхозналогом (батрак, сенокосилка, сеялка)» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 

4. Т. 1. Д. 23. Л. 22 об.).  

57. Стекленев Изот Васильевич (р. 1889 г.). Участник партизанского движения. В 

«Списке лиц, лишенных избирательного права согласно Конституции РСФСР в перевыбор-

ную компанию 1930 – 1931 гг.» (протокол № 54 от 1. 12. 1930 г.): «Изот, 41 г., жена Серафима, 

32 г., мать Мария, 72 г., лишены избирательных прав по ст. 15 а Конституции РСФСР, группа 

учета «2» в 1928 г.: имеет ветряную мельницу, сенокосилку, работает на стороне. До 1929 г. 
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имел постоянного батрака. Восстановлен [ в правах] : протокол № 46 от 19. 09. 1932 г. (ГААК. 

Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 41). В «Списке на вновь довыявленных кулаков, лишенных 

избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Изот, 39 лет, жена Серафима, 31 год, дочь Мария, 8 лет, 

дочь Катерина, 3 года, дочь Анна 1 год, мать Меланья, 70 лет, лишены избирательного права 

в 1930 г. Примечание: участвовал в партизанском движении» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 

10. Л. 69). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: 

«лишен избирательных прав в 1933 г. как обложенный индивидуальным сельхозналогом (ба-

трак и мельница) (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 21 об.). Раскулачен. Арестован 

23.01.1930 по обвинению в пропаганде против организации колхозов (агитация по обвинению 

в убое скота и уничтожение имущества перед вступлением в коммуну), ст. 58-10 УК РСФСР. 

Приговорен 27.01.1930 Барнаульским окрсудом к 5 годам л/св, ссылке сроком к 5 годам и 

штрафу в сумме 300 руб, Сибкрайсудом 29.04.1930 л/св и штраф заменены ссылкой к 5 годам. 

Реабилитирован 26.06.2001 (БД memo.ru). Семья жила в селе. 

58. Тищенко Евсей Денисович (р. 1888 г.). Участник партизанского движения (см. 

«Список красных партизан», №). Член колхоза «Трул» с 1930 г. В «Списке на вновь довыяв-

ленных кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Евсей, сын Матвей, 46 лет, 

жена Мария, 49 лет, сын Алексей, 22 года, дочь Анастасия, 17 лет, сын Захар, 13 лет, сын 

Пантелеймон, 11 лет, сын Василий, 24 года, сноха Евгения, 25 лет, внук Николай, лишены 

избирательных прав в 1932 г. Примечание: «глава семьи - партизан» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. 

Т. 1. Д. 10. Л. 70). В «Протоколе № 32 заседания Мамонтовского райисполкома от 25. 12. 1932 

г. № 4: «Лишить избирательного права по признакам найма постоянных батраков, сезонных 

рабочих, сельхозмашины работали на стороне под отработки до 1929 года» (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 4г. Д. 26а. Л. 35). Протокол заседания Мамонтовского райисполкома № 65 от 5. 05. 1933 

г.: «За устарелостью признаков эксплуатациии как красного партизана в избирательных пра-

вах восстановить» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26а. Л. 56). Протокол заседания Мамонтов-

ского райисполкома № 87 от 21. 07. 1934 г.: «Постановление Чернокурьинского сельсовета 

отменить, так как с 1927 года занимался общественно – полезным трудом, а потому хозяйство 

считать середняцким» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26а. Л. 140). В довоенные годы продолжал 

жить в селе. Сыновья Василий, Алексей и Захар – участники Великой Отечественной войны, 

призывались из села (см. список). 

59. Токарев Руфман Степанович (1867 – 12. 08. 1938 г.). Участник Первой мировой 

войны, ефрейтор. Член колхоза «Труд» с 1931 г. Протокол заседания Мамонтовского райис-

полкома № 57 от 13. 02. 1933 г.: «Лишить избирательного права по признакам: наем батраков 

за сельхозмашину сенокоску в отработку» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26а. Л. 58). Протокол 

заседания Президиума Мамонтовского райисполкома № 68 от 22. 06. 1933 г.: «За устарелостью 

признаков эксплуатации хозяйство признать середняцким. В избирательных правах восстано-

вить» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26а. Л. 58 об.). 

60. Тюрин Калина Федорович (р. 1883 г.). Глава большой крестьянской семьи (жена, 

семь сыновей и две дочери, две снохи, две внучки). С 19 ноября 1919 года – помощник воен-

ного комиссара военного комитета с. Черная Курья. Вступил в колхоз, но 16. 06. 1929 г. вся 

семья «вычищена из колхоза» и лишена избирательных прав: «имел нетрудовой доход от мель-

ницы, бывший торговец» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 17). В «Списке лиц, лишен-

ных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен избирательных прав в 

1929 г. как обложенный индивидуальным сельхозналогом (мельница и молотилка» (ГААК. Ф. 

Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 19 об.). Из всей семьи в списках memo.ru как высланный есть 

только сын Григорий, 1915 г. рождения (см. II, 30).  

61. Чеканцев Артемий Александрович (р. 1886 г.). Брат Чеканцева Сергея Алексан-

дровича (см. II, 34). В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по ст. 15а Конституции 

РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.»: «Артемий, 44 г., жена Екатерина, 44 г., 

лишены избирательных прав по ст. 15 а Конституции РСФСР, группа учета «2» в 1930 г.: 

«имел постоянного батраков, при помощи сенокосилки эксплуатировал бедноту, перепро-

дажа: лен, хмель и рыба до 1930 г» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 41). 
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62. Черепанов Василий Федорович (р. 1870 г.). В «Списке на вновь довыявленных 

кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Василий, 59 лет, жена Фетинья, 57 лет, 

дочь Фекла, дочь Мария, 13 лет, лишены избирательных прав в 1931 г.» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 

4. Т. 1. Д. 10. Л. 68). 

63. Чеканцев Прокопий Александрович (р. 1882 г.). В «Списке лиц, лишенных изби-

рательных прав по ст. 15а Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 гг.»: 

«Прокофий, 48 лет, жена Варвара, 48 лет, сын Василий, 18 лет, мать Анна, 75 лет, лишены 

избирательных прав по ст. 15 «б» Конституции РСФСР, группа учета «3: «скупка и перепро-

дажа скота до 1929 г. Имеет постоянного батрака и сезонных рабочих до 50 трудодней» 

(ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Л. 41). 

 В «Списке на вновь довыявленных кулаков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 

г.)»: «Прокопий, 48 лет, жена Варвара, 48 лет, сын Василий, 18 лет, мать Анна, 75 лет, вычи-

щены из колхоза 15. 06. 1929 г. – скупка и перепродажа скота и доход от сельхозмашин» 

(ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 17). 

В «Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: 

«лишен избирательных прав, обложен индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, мо-

лотилка, сеялка, скупка и перепродажа)» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 21 об.). В 

«Списке лиц, лишенных избирательных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен из-

бирательных прав, как обложенный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, батрак, 

скупка и перепродажа)» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 20 об.).  

64. Чернышов Захар Карпович (р. 1871 г.). В «Списке лиц, лишенных избирательных 

прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен избирательных прав, обложен индивиду-

альным сельхозналогом (наемный труд, молотилка, сеялка)» (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 

23. Л. 21 об.).  

65. Шатов Василий Фролович (р. 1902 г.). Протокол заседания Мамонтовского райис-

полкома № 58 от 08. 02. 1933 г.: «В ходатайстве о лишении прав отказать» (ГААК. Ф. Р – 662. 

Оп. 4г. Д. 26а. Л. 83). Протокол заседания Мамонтовского райисполкома № 64 от 07. 04. 1933 

г.: «Лишить избирательных прав по признакам: владелец кожзавода с применением наемных 

рабочих до двух человек до 1927 года, с/х машина молотилка, самосброска, работали на сто-

роне до 1930 года, имел постоянных батраков до 1928 г.» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26а. Л. 

47). Протокол заседания Мамонтовского райисполкома № 64 от 14. 04. 1933 г.: «В ходатайстве 

о лишении прав отказать» (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4г. Д. 26а. Л. 54). 

66. Шатова Клавдия Васильевна (р. 1906 г.). Жена Кирилла Фроловича Шатова (III, 

№ 87). Видимо, была лишена избирательных прав вместе с семьей Ф. Е. Шатова, но затем из 

семьи выделилась, потому что райкомиссия отдельно рассматривала ее ходатайство о восста-

новлении в правах и решила : «с постановлением Чернокурьинского сельсовета согласиться, 

в избирательных правах отказать» (Протокол райкомиссии № 77 от 06. 01. 1934 г. (ГААК. Ф. 

Р – 662. Д. 26а. Л. 120). 

67. Шатов Фрол Емельянович (р. 1877 г.). В «Списке на вновь довыявленных кула-

ков, лишенных избирправа с 12/2 по 4/4 1932 г.)»: «Фрол, 59 лет, жена Анна, 57 лет, сын Ки-

рилл, 23 года, сноха Ирина, 22 года, лишены избирательных прав в 1927 г. Глава семьи нахо-

дится в бегах (ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 10. Л. 67). В «Списке лиц, лишенных избира-

тельных прав по Мамонтовскому району. 1933 г.»: «лишен избирательных прав, как обложен-

ный индивидуальным сельхозналогом (наемный труд, маслобойка, молотилка и сеялка)» 

(ГААК. Ф. Р - 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Л. 20 об.). В Похозяйственной книге Чернокурьинского 

сельсовета за 1928 – 1930 гг. № 2Б, лицевой счет № 617: «10. 12. 1928 г. Шатов Фрол выбыл 

со своим семейством на жительство в Уско Змеиногорского уезда».  

68. Шевченко Емельян Васильевич. Психбольной (ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 

23. Л. 19 об.)  
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товарищей солдат – партизанов Бутырского партизанского отряда.  

32. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 10. Доклад заведующего хозяйством при Бутырском 

военно – революционном штабе о деятельности за 1919 г.  

33. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 13. Сведения конфискационной и реквизиционной 

комиссиии при Бутырском военно – революционном штабе реквизированного у населения 

движимого и недвижимого имущества.  

34. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 20. Списки селений о сельских школах и личном составе их.  

35. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 21. Списки семей мобилизованных в народную Крас-

ную армию убитых, раненых и добровольцев.  

36. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 25. Бутырский военно – революционный штаб. 

Списки беднейших семей по волостям Барнаульского уезда для выдачи им продовольствен-

ного пайка. Именной список солдаток и вдов бедного сословия села Чернокурьинского.  

37. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 30. Бутырский военно – революционный штаб. 

Списки личного состава Бутырского ВРШ и лиц, избранных в сельские и волостные испол-

комы Барнаульского уезда. 

38. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 34. Бутырский военно – революционный штаб. Све-

дения по заготовке пшеницы по волостям.  

39. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 36. Бутырский военно – революционный штаб. 

Списки граждан, прибывших из плена и уволенных в отпуск в 1919 г.  

40. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 37. Бутырский военно – революционный штаб. 

Списки воинского состава Бутырского ВРШ.  

41. ГААК. Ф. Р – 596. Оп. 1. Д. 38. Бутырский военно – революционный штаб. 

Списки лиц, обслуживающих Бутырский ВРШ за ноябрь 1919 г.  

42. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 25. Личное дело Богачева Даниила Филипповича и Марии.  

43. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 26. Личное дело Дуракова Василия Николаевича.  

44. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 1. Д. 320. Личное дело Коненко М. П.  

45. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 7. Протоколы заседаний президиума Мамонтовского 

райисполкома Барнаульского округа. Март 1929 – август 1930 г. 

46. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 2. Д. 3. Постановления общих собраний граждан по селам 

Мамонтовского района (сельские сходы)4. 02. 1926 – 19. 09. 1926 г.  

47. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 3. Д. 29. Личные дела красных партизан, проживающих 
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на территории Чернокурьинского сельского Совета. 1934 – 1935 гг.  

48. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 6. Список лиц, лишенных избирательного права 

согласно Конституции РСФСР в перевыборную компанию 1930 – 1931 года.  

49. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 1. Д. 23. Список лиц, лишенных избирательных прав 

по Мамонтовскому району. 1933 г.  

50. ГААК. Ф. Р – 662. Оп. 4. Т. 2. Д. 26А. Протоколы заседаний районной комиссии 

при Президиуме Мамонтовского райисполкома Запсибкрая по рассмотрению материалов на 

вновь довыявленных кулацких хозяйств и разбора жалоб на неправильное решение о лищении 

избирательного права.  

51. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 53. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касмалин-

ской волости. Церковь Николаевская. 1891 г.  

52. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 225. Метрическая книга с. Ново – Крестьянского Кре-

стьянской волости. Покровская церковь. 1881 – 1899 гг.  

53. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д.254. Метрическая книга с. Крестьянского. 1900 – 1908 гг.  

54. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 266. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1883 - 1885 г.  

55. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 335. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1886 - 1888 г.  

56. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 388. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости. Церковь Николаевская. 1889 - 1890 г.  

57. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 507. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1892 г.  

58. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 522. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1893 г.  

59. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 672. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1895 г.  

60. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 697. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1896 г.  

61. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 806. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1897 г.  

62. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 946. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1899 г.  

63. ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 999. Метрическая книга с. Старо – Бутырского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. Церковь Николаевская. 1900 г.  

64. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 926. Метрическая книга с. Черно – Курьинского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. 1906 – 1908 гг.  

65. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 1560. Метрическая книга с. Черно – Курьинского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. 1909 – 1911 гг. 

66. ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 1933. Метрическая книга с. Черно – Курьинского Касма-

линской волости Барнаульского уезда. 1911 г.  

67. ГААК. Ф. 211. Оп. 2. Д. 47. Документальные материалы об отводе земельного 

надела крестьянам села Черная Курья 1910 – 1914 гг.  

68. ГАНО. Ф. 143. Д. 70. Дело Г. И. Окунева, полковника колчаковской армии, ко-

мандира Егерского отдельного образцового батальона (полка), проводившего карательные 

операции против партизан в районах Каинска, Барабинска, Татарска, в Алтайской губернии.  

69. МРКМ. Оф. 890/254. Красный партизан Петр Филиппович Иванов. Автобиография.  

70. МРКМ. Оф. 1023/295. Норенко И. А. Жизнь прожить – не поле перейти. Руко-

пись. Иваново, 1981.  

71. МРКМ. ОФ № 3713. Опись личных дел лиц, лишенных избирательных прав по 

Мамонтовскому району Зап. Сиб.края.   

 

 



338 
 

Литература 
 

1. Бедин В., Кушникова М., Тогулев В. Кемерово и Сталинск: Панорама провин-

циального быта в архивных хрониках 1920-1930-х гг. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. 631 с.  

2. Безруков Г. Н. История политических репрессий в Алтайском крае (1919 – 1965 

гг.) // Политические репрессии в Алтайском крае. 1919 – 1965. – Барнаул, 2005. С. 53 – 233.  

3. Беляев С. Учились в боях // Свет Октября. 1987. 7 ноября, № 131  

4. Берг Л.С. Климат и жизнь - Москва: Гос. издательство, 1922. 196 с.  

5. Беркутов А. А. Самообложе6ние в прямых налоговых платежах крестьянства во 

второй половине 1920 – х годов // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 

2013. № 5 (31): в 2-х ч. Ч. I. C. 22-25. 

6. Бородкин П. А. Алтай в Отечественной войне 1812 года // Алтай, 1962, № 3. С. 

108.  

7. Булыгин Ю. С. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул: Алт. кн. изд – во, 1974. 

144 с.  

8. Булыгин Ю. С. Первые русские поселения на Алтае // Алтайский сборник. Бар-

наул, 1991. Вып. XIV. С. 10 – 23.  

9. Булыгин Ю. С. Приписная деревня на Алтае в XVIII веке. Часть I. Социальная 

сущность и повинности приписного крестьянства Колывано – Воскресенских горных заводов. 

Барнаул.: изд – во АлтГУ, 1997. 144 с. 

10. Булыгин Ю. С. Приписная деревня на Алтае в XVIII веке. Часть II. Хозяйство 

приписного крестьянства Колывано – Воскресенских горных заводов в XVIII веке. Барнаул.: 

изд – во АлтГУ, 1997. 153 с.  

11. Булыгин Ю. С. Освоение русскими крестьянами бассейна реки Касмалы в 

XVIII – XIX столетиях // Краеведческие записки. Вып. 3. Барнаул, 1999. С. 105 – 124.  

12. Булыгин Ю. С. К истории старейших населённых пунктов Усть – Пристанского 

района // Нижнее Причарышье: очерки истории и культуры, Барнаул – Усть - Пристань, 1999 

б. С. 30 – 38.  

13. Булыгин Ю. С. Старейшие села Завьяловского района // Завьяловский район. 

История. События. Люди. Барнаул, 2000. С. 44- 58.  

14. Ваганов Н. А. Хозяйственно – статистическое описание волостей Алтайского 

округа. Часть 1 – 4. СПб., 1886.  

15. Вальков И.А., Иванов Г.Е., Федорук А.С. Изделия из кости и рога с поселения 

бронзового века Калиновка-II // Теория и практика археологических исследований. 2022. Т. 

34, №2. С. 37– 49. 

16. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Сибирский край ; Бурято-Монголь-

ская АССР . Москва : ЦСУ Союза ССР, 1928. 389 с. 

17. Вспомним всех поименно. Том. III . М – Р. Томск, 1994. – 408 с. 

18. Гришаев В. Ф. Сыны Алтая и Отечества. Кн.3. Ефим Мамонтов. Барнаул, 1989. 

200 с.  

19. Гришаев В. Ф. Солоновский бой // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 

1997. Т. 2. С. 338. 

20. Гришаев В. Ф. 80 лет с начала мятежа Плотникова в Алейской степи // Стра-

ницы истории Алтая. Барнаул, 2000. С. 34 – 37. 

21. Гришаев В. Ф. «За чистую советскую власть…» К истории крестьянских мяте-

жей на Алтае, вызванных продразверсткой, раскулачиванием, насильственной коллективиза-

цией. Барнаул: изд – во АлтГУ, 2001. 256 с.  

22. Гусев П. Ф. За завоёванное отцами не пощажу жизни // За коллективизацию, 

1936. - 9 окт. № 102.  

23. Гущин Н. Я. Раскулачивание в Сибири (1928 – 1934 г.г.). Новосибирск, 1996. 

160 с.  



339 
 

24. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Рус. яз., 1989. 

Т. 2. 780 с.  

25. Девятых А., Скворцов В. Судьбы священства и церквей Мамонтовского района 

Алтайского края в Советские годы // Труды Барнаульской духовной семинарии. Вып. 7. Бого-

словие. История. Культура. Барнаул: ООО «МЦ ЭОР». 2020. С. 119 – 128. 

26. Дмитриева Л. М. Ойконимический словарь Алтая. Барнаул: Изд-во АГУ, 2001. 

417 с. Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае (XVII – начало 

XX века). Барнаул, 1997. 408 с. 

27. Дорогой И. Когда покаются Каины // Колымский РегиоN (Магадан). 2008. 17 

янв., № 3. 

28. Дульзон А. П. Дорусское население Западной Сибири // Вопросы истории Си-

бири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961. С. 361 – 371. 

29. Жданова Г. Д. Политические репрессии на Алтае. 1919 – 1938 гг. Историко – 

статистическое исследование. Барнаул: Азбука. 2015. 255 с.  

30. Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. Т. 1. 1919 - 1930. Барнаул, 

1998. 483 с. 

31. Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. Т. 2. 1931 – 1936. - Барнаул, 

1999. 555 с. 

32. Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. Т. 3. Часть 2. 1937. Бар-

наул, 2001. 441 с. 

33. Жертвы политических репрессий в Алтайском крае. Т. 7. 1920 – 1965. Барнаул, 

2005. 373 с. 

34. Жигалин Я. П. Партизанские отряды занимали города. Барнаул: Алт. кн. изд – 

во, 1965. 164 с. 

35. Иванов Г. Е. Герой Советского Союза Н. С. Шевелёв: итоги краеведческого по-

иска // Гуляевские чтения. Барнаул, 1998. С. 187 – 195.  

36. Иванов Г. Е. «Домой пришёл по окончанию всех фронтов…» // Свет Октября.- 

1999. 11 дек., № 145.  

37. Иванов Г. Е. Свод памятников истории и культуры Мамонтовского района. Бар-

наул: Алтайполиграфкомбинат, 2000. 160 с.  

38. Иванов Г. Е. Археологическому кружку Чернокурьинской средней школы – 25 

лет (хроника полевых исследований) // Педагогические чтения имени В.И. Верещагина, по-

священные 100 – летию детского туризма на Алтае. Барнаул: изд-во АлтГУ, 2005. С. 77 – 83. 

39. Иванов Г. Е. Некоторые аспекты создания и функционирования археологиче-

ского кружка в сельской школе // «Будущее Алтая» – программа для одаренных школьников 

и молодежи (тематика исследований, лучшие работы, методические материалы). Барнаул: изд 

– во АКЦИТР, 2006. С. 97 – 102. 

40. Иванов Г. Е. Кинжал киммерийского типа из Черной Курьи // Сохранение и 

изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. XXII. Барнаул: изд – во АлтГУ, 2016. 

С. 95 – 98. 

41. Иванов Г. Е. Алтайская деревня на перекрестках истории: летопись Мамонтов-

ского района. Барнаул: Азбука. 2016. 515 с. 

42. Иванов Г. Е. Чернокурьинский батальон: алтайская деревня в годы Великой 

Отечественной войны. Барнаул: Новый формат. 2017. 301 с. 

43. Иванов Г. Е. Новый тип кельтов периода поздней бронзы из степного Алтая // 

Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Вып. XXIII. Барнаул: изд – во 

АлтГУ, 2017. С. 90 – 95. 

44. Иванов Г. «На Алтае, около сапфировых озер…» // Свет Октября, 2017 г., 29 

июля, № 30. 

45. Иванов Г. Е., Кабанова Е. Г. Памятник «Бутырской трагедии» // Сохранение и 

изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Азбука, 2008. Вып. XVII. С. 144 – 

153. 



340 
 

46. Иванов Г. Е., Федорук А. С. Керамический комплекс поселения Калиновка – 2 

// Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Том 2. Новосибирск: изд во НГПУ, 

2005. С. 59 – 67. 

47. Ивлев М. Марианна: от Алтая до Чилийских Анд // Тобольск и вся Сибирь. 

Книга 13. Барнаул. Тобольск. 2010. С. 148 – 153. 

48. Из известий Главного штаба Алтайского округа Крестьянской Красной армии о 

результатах боя с белогвардейцами под с. Мельниковом // В борьбе и тревоге. Барнаул: Алт. 

кн. изд – во. 1977. С. 174 – 175. 

49. Ильиных В. А. Крестьянское хозяйство в Сибири (конец 1890 – начало 1940 – х 

г.): тенденции и этапы развития // Крестьянская семья и двор в Сибири в ХХ веке: проблемы 

изучения. Новосибирск. 1999. С. 33 – 75. 

50. Ильиных В. А. Определение кулачества (сибирское измерение) // Российское 

село в ХIX – XX веках: международная научная конференция 28 октября 2009 г. Тамбов. 2009. 

С. 170 – 177. 

51. История Алтая: в 3 – х т. Т. 2: Алтай в конце XVII – начале ХХ в. Барнаул: изд 

– во АлтГУ, 2019. 300 с. 

52. Книга памяти. Т. 3. Барнаул: Алт. кн. изд – во. 1993. 784 с. 

53. Колосова М. Вспомнить, нельзя забыть. Стихи. Сост. Суманосов В.А. Сибир-

ская библиотека. Барнаул. Алтайский дом печати. 2011г. 331с. 

54. Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 282 с.  

55. Кривоносов Я. Е. Храмы Алтая. Справочник. Барнаул: изд – во АлтГУ. 1997. 59 с. 

56. Ленин В. И. Удержат ли большевики государственную власть? //Ленин В. И. 

Полное собрание сочинений, изд. 5-е. М.: Издательство политической литературы, 1981. Т. 34. 

С. 289—339.  

57. Ленин В. И. Отчет о политической деятельности ЦК РКП (б) 8 марта / X съезд 

РКП(б). 8–16 марта 1921 г. // Ленин В. И. Полн. собр. соч. : в 55 т. 5-е изд. М. : Изд-во по-лит. 

лит., 1970. Т. 43. С. 7–33.   

58. Мазур Л.Н. Лишение избирательных прав крестьян в 20 – е – первой половине 

30 – х годов (по материалам личных дел) // История репрессий на Урале: идеология, политика, 

практика (1917-1980-е годы) : Cб. ст. участников науч. конф. "История репрессий на Урале", 

10 – 12 нояб. 1997 г. Нижний Тагил. С. 105 – 119.  

59. Макина А. Ф. Память наша… // Свет Октября. 1997. 28 янв. № 11.  

60. Медников Б. М. Аналогия (параллели между биологической и культурной эво-

люцией) // Человек. 2004. №№ 1 – 4. 

61. Мельникова А. С. Твёрдые деньги. М.: Политиздат, 1971. 80 с. 

62. Монахов Н. Страницы истории села // Свет Октября, 1969  

63. Монахов Н. Страницы славной истории // Свет Октября, 1980  

64. Народное хозяйство Запсибкрая. – Новосибирск: Зап. – Сиб. КУНХУ. 1936. 424 с. 

65. Памятная книжка Томской губернии на 1904 г. Томск: Томский губернский 

статистический комитет. 1904. 689 с. 

66. Партизанское движение в Западной Сибири (1918 – 1920 гг.). Документы и ма-

териалы. Новосибирск: Новосиб. кн. изд – во, 1959. 832 с.  

67. Партизанское и повстанческое движение в Причумышье. 1918 – 1922 гг. До-

кументы и материалы. Барнаул, 1999. 320 с.  

68. Патрикеев С. Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. 

I степень №№1–42 480. II степень №№1–85 030. М.: «Духовная Нива», 2015. 1012 с. 

69. Платунов Е. Участники былых сражений // Алтайская правда. 2012. 7 дек., № 

373 – 375.  

70. Поздин С. В. Из истории лагерной системы в Алтайском крае 1920 – 1953 гг. 

//История Алтайского края. XVIII – XX вв. Научные и документальные материалы. Барнаул, 

2004. С. 338 – 351.  

71. Пшеничный А. Из прошлого Черной Курьи // Свет Октября. 2000. 22 авг., № 98.  



341 
 

72. Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии. 1917 – 

1922. Хрестоматия. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2001. 528 с.  

73. Революционные события на Алтае в 1905 – 1907 гг. Сборник документов. Бар-

наул: Алт. кн. изд – во, 1967. 208 с.  

74. Ретунский В. Скоро придем на мирное строительство…// Свет Октября. 2005, 1 

янв., № 1 – 3. С. 3.  

75. Розен М. Ф., Малолетко А. М. Географические термины Западной Сибири 

Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1986. 205 с 

76. Ростов Н. Д. Алтай в военной истории России // Актуальные вопросы истории 

Сибири. Барнаул: изд – во АлтГУ, 2015. С. 13 – 16. 

77. Сибирская советская энциклопедия в 4 т. / под общ. ред. М. К. Азадовского 

[и др.]. Новосибирск: Сибирское краевое изд-во, 1929. 988 стб. 

78. Скобелев В. Неутомимый труженик // Вперед, 1959, 11 сентября, № 108. 

79. Словарь русских говоров Алтая. Т. 2. Ч. 2. Барнаул, 1997. 135 с. 

80. Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 2: С 1743 по 1823 год. / 

[cоч.] П. А. Словцова. С –.Петербург: Типография И. Н. Скороходова, 1886. XXVI, 364 с. 

81. Списки населенных мест 41 – й районной волости Алтайской губернии на 10 

апреля 1924 г. Барнаул: гостипография, 1924. 51 с. 

82. Список населённых мест Томской губернии за 1893 год. Томск: типогр. гу-

бернск. правл., 1893. 385 с.  

83. Список населённых мест Томской губернии за 1911 год. Томск, 1911. 448 с.  

84. Справочная книга Томской епархии за 1909 – 1910 гг. Томск, 1911. 810 с. 

85. Справочная книга Томской епархии. Январь – март 1914 г. Томск, 1914. 581 с.  

86. Справочник административно-территориальных изменений на Алтае, 1917 – 

1980. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. 360 с.  

87. Статистика Российской империи. Т. XXXII. Волости и населенные места 1893 

г. Вып. 12. Томская губ. Издание Центрального статистического комитета. СПб., 1894. 

88. Субачев Н. Борьба за Советскую власть // Вперёд. 1957. 16 мая, № 40  

89. Субачев Н., Иванов П. Это было в дни колчаковщины // Вперёд. 1959. 2. окт., 

№ 117.  

90. Субачев Н. Ходили мы походами // Свет Октября. 1967. №№ 106 – 108.  

91. Суманосов В. Гончая идет по следу, или история с биографией Марианны Ко-

лосовой // Тирская С.М., Суманосов В., Орлова Н. Сложить мозаику судеб. Барнаул: издатель-

ский дом «Барнаул», 2015. С. 3 – 48. 

92. Тепляков С. Следы 1812 года. Барнаул: ОАО «ИПП «Алтай», 2013. 206 с. 

93. Томская губерния. Список населённых мест по сведениям 1859 года. СПб. 

1868. 276 с. 

94. Тропов И. А. Сельские и волостные Советы в России начала 20 – х гг. Особен-

ности состава и деятельности // Вестник Череповецкого государственного университета. 

2012.№1, Т. 2.С. 31 – 34. 

95. Уманский А. П. Откуда взялись названия Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, 

других 

96. городов и сел, рек, озер, горных вершин нашего края // Алтай. Барнаул, 1971. № 

4. С. 114 –119. 

97. Федорук А. С., Иванов Г. Е., Федорук О. А. Керамика черкаскульского облика 

поселения Калиновка II // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопре-

дельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2024. Т. XXX. С. 823 – 832. 

98. Харламова Н. Ф. Колебания уровней степных озер Алтайского края в XX – 

начале XXI в. // Экономика природопользования Алтайского региона: история, современ-

ность, перспективы. Барнаул: изд – во АлтГУ. 2000. С. 249 – 255. 

99. Циркунов Ю. Солоновский бой: эпизод из истории борьбы алтайских партизан 

с колчаковщиной // Сибирские огни, 1935, № 1. С. 153 – 163. 



342 
 

100. Челомбитко А. Н. Волости Барнаульского уезда до 1917 года (альбом – спра-

вочник). 2018. 204 с. 

101. Чернецов В. Н. Краткий мансийско – русский словарь. М. – Л.: Учпедгиз, 1936. 

115 с. 

102. Шахновский Б. Дела крестьянские // Коммунистическая ячейка. 1924. 11 апр., 

№ 3. С. 2 – 6. 

103. Шевелёв Н. В августовских лесах // Свет Октября. 1973. 8 мая, № 55.  

104. Шилов А. Л. К происхождению гидронимических терминов Курья, Пудас, 

Режма // Курьинский район на рубеже веков: очерки истории и культуры. Барнаул, 2003. с. 

459.  

105. Шишкин В. И. Сибирская Вандея. Вооруженное сопротивление коммунистиче-

скому режиму в 1920 году. Новосибирск: Олсиб, 1997. 710 с. 

106. Шишкин В. И. Численность и состав Народной повстанческой армии Степного 

Алтая (лето 1920 г.) // Актуальные вопросы истории Сибири: научн. Чтения памяти профес-

сора А. П. Бородавкина. Барнаул, 1998. С. 211 – 219. 

107. Шнитников А. В. Внутривековые колебания степных озер Западной Сибири и 

Северного Казахстана и их зависимость от климата // Труды лаборатории озероведения АН 

СССР. Т. 1. Л.: Наука. 1950. 129 с. 

108. Шнитников А. В. Внутривековая изменчивость компонентов общей увлажнен-

ности. Л.: Наука. 1969. 243 с. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АлтГУ – Алтайский государственный университет  

АО АМР – Архивный отдел администрации Мамонтовского района 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 

ВНУС – Войска внутренней службы республики — специальные формирования Совет-

ской России, выполнявшие задачу охраны тыла государства 

ВРШ – Военно – революционный штаб  

ГААК – Государственный архив Алтайского края 

ГАНО – Государственный архив Новосибирской области 

ЖПР АК – Жертвы политических репрессий в Алтайском крае 

ЗК – «За коллективизацию», районная газета 

МРКМ – Мамонтовский районный краеведческий музей 

МТС – Машино – тракторная станция 

МТФ – Молочно – товарная ферма  

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

ПДЗС – Партизанское движение в Западной Сибири 

ПП ОГПУ – Полномочное представительство Объединенного государственного поли-

тического управления Совета народных комиссаров СССР 

РИК – Районный исполнительный комитет  

СККОВ – Сельский крестьянский комитет общественной взаимопомощи 

СРГА – Словарь русских говоров Алтая 

ССЭ – Сибирская советская энциклопедия 

СТФ – Свинотоварная ферма 

ТЕВ – Томские епархиальные ведомости 

ТОЗ, СОЗ – Товарищество по совместной обработке зем ли  

ЧОН – Части особого назначения 

 

 

 



343 

СОДЕРЖАНИЕ 

К ЧИТАТЕЛЯМ ........................................................................................................... 3 

Глава 1 ИСТОРИЯ СЕЛА ОТ ЕГО ОСНОВАНИЯ И ДО 1917 ГОДА: БЫЛ ЛИ 

ЗОЛОТОЙ ВЕК У АЛТАЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА? ......................................... 5 

1.1. О происхождении названия села ..................................................................... 6 

1.2. Основание села и его первые жители ........................................................... 11 

1.3. Село во второй половине ХIX – начале ХХ века ......................................... 17 

1.4. Кто и откуда: переселенцы ............................................................................. 19 

1.5. Церковь Святой Живоначальной Троицы .................................................... 24 

1.6. Школа и учителя ............................................................................................. 28 

1.7. Чернокурьинцы в войнах XIX – начала XX века ......................................... 30 

Глава 2  И ПОШЕЛ БРАТ НА БРАТА… ................................................................ 37 

2.1. Село в годы гражданской войны (1918 – 1920 гг.) ...................................... 37 

Глава 3 КАК РАСКРЕСТЬЯНИВАЛИ ДЕРЕВНЮ ............................................... 53 

3.1. Кто и как правил селом. Органы власти ....................................................... 53 

3.2. Партийная организация .................................................................................. 60 

3.3. Село перед коллективизацией ....................................................................... 70 

3.4. Первый прыжок в коммунизм: коммуны «Всемирная», «Союз» и 

«Красный пахарь»  ................................................................................................. 79 

3.5. Последние крестьяне ...................................................................................... 86 

3.6. СККОВ, ТОЗ и другие .................................................................................... 94 

3.7. Точка невозврата: сотворение колхозов ....................................................... 98 

3.8. Социалистическое соревнование и ударники труда .................................. 107 

3.9. Ефремовское движение ................................................................................ 118 

3.10. Сельская школа: как и какое образование получали наши деды? ......... 121 

3.11. Церковь: последние дни ............................................................................. 128 

3.12. Политические настроения населения. Общественная жизнь деревни .. 131 

Заключение ............................................................................................................... 134 

Приложение 1. Список (неполный) жителей села Чернокурьинского за 1881 – 

1909 гг., не вошедших в список 1910 г. ................................................................ 136 

Приложение 2. Посемейный именной список к 1 января 1910 г. по селению 

Чернокурьинскому Касмалинской волости, Барнаульского уезда, Томской 

губернии ................................................................................................................... 177 



344 

Приложение 3. Участники Первой мировой войны ............................................ 257 

Приложение 4. Список домохозяев с. Чернокурьинского Касмалинской волости 

с указанием душ мужского и женского пола на 1919 г. ...................................... 268 

Приложение 5. Список красных партизан села Черная Курья ........................... 280 

Приложение 6. Список лиц, служивших в армии Колчака ................................. 297 

Приложение 7. Список переселенцев из Поволжья, прибывших в 1920 – 1921 гг. 

(ГААК. Ф. Р – 53. Оп. 1. Д. 13. Л. 63) .................................................................... 300 

Приложение 8. Список жителей с. Черная Курья осужденных по политическим 

мотивам,  раскулаченных, высланных, лишенных избирательных прав .......... 301 

I. Арестованные по статье 58 УК РСФСР за контрреволюционные 

преступления ........................................................................................................ 301 

II. Раскулаченные и высланные в Нарымский округ........................................ 306

III. Лишенные избирательных прав .................................................................... 321

Источники и литература ......................................................................................... 335 

Архивные источники ........................................................................................... 335 

Литература ............................................................................................................ 338 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ..................................................................................... 342 



345 

Научно-популярное издание 

Издание, предназначенное для самых широких кругов читателей 

Геннадий Егорович Иванов 

СТРОКА В ТВОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ: 

БЫЛ ЛИ «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

У АЛТАЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 

Издано в авторской редакции 

Подписано в печать 20.02.2025. Формат 60×84 1/8. 

Печать – цифровая. Усл. п. л. 39.87. 

Тираж 300 экз. Заказ – 35. 

Издательство Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет  

им. И. И. Ползунова», 656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46 

Отпечатано в типографии АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Адрес типографии: 656038, Алтайский край,  

г. Барнаул, пр-т Ленина, 46 



346 


	СТитульный лист
	Строка... +++++++++++++++++++



