
П А М Я Т Ь 

 
     Господи Иисусе Христе! 

     Ты сказал нам: где двое или трое 
     собраны во имя Мое, 

     Я там среди них. 
     Ты не хотел, чтобы люди 

     шли одиноко по жизни, 
     Ты собрал нас, чтобы мы были 

     единой семьей. 
     Дай нам исполнить Твою новую заповедь, 

     чтобы мы любили друг друга, 
     как Ты возлюбил нас. 

     Дай нам терпение, снисхождение 
     и власть над собой, 
     да будем едины мы, 

     как Ты един со Отцом и Духом, 
     по Твоей молитве и заповеди. 
     Чтобы в этом темном мире 

     просветился наш свет, 
     от Тебя идущий, 

     и люди познали любовь Твою 
     в любви Отца, в спасении Сына 

     и в причастии Святого Духа. 
     Аминь. 

Протоиерей Александр Мень «Молитва о единении» 

 

Предисловие 

Вот уже год как я работаю с архивными материалами по 

восстановлению своей родословной. Захотелось подвести некий 

промежуточный итог. Однако соприкосновение с прошлым изменило мое 

восприятие этой работы. Я вышел за рамки простого удовлетворения 

любопытства, внутри что-то перевернулось. Я стал ощущать себя 

частицей этих людей. За формальными сведениями о рождении, 

бракосочетании или смерти своих предков и людей, с которыми они жили 

рядом, я почувствовал эмоции: их радость и горе, наслаждение и страдание, 

бодрость духа и усталость от тяжелой работы. Статистические данные 

не могут отразить весь спектр переживаний от проделанной работы. 

Поэтому читайте, во что это вылилось. 

Глава I. Бабушкины сказки 

Любое доброе дело не может быть без легенды. Получилось как 

афоризм. 

Я не помню своих ощущений, когда мне в детстве читали сказки. Но 

глядя на своих младшеньких, думаю это было прекрасно, захватывающе, 

волшебно.  



Скорее всего, происшедшее было в Бийске, в доме моей бабушки 

Нюры (Анна Николаевна Быкова, в девичестве Симахина), точнее в ее 

половине дома по 2-ому проезду 52. Когда поздними летними вечерами 

отключали во всем поселке освещение и бабушка зажигала керосиновую 

лампу. И вот в такой вечер, в полумраке, под тени, пляшущие на стенах от 

горящего фитиля, поселилась в моей душе сказка, сказание, легенда о моих 

предках Симахиных, которые поселились на Алтае в начале XIX века. Были 

они, со слов бабушки, скорее всего ссыльными или каторжанами. Может 

быть даже декабристами! Но совсем не знатными. 

Наверное, эта бабушкина «сказка» была самая главная. С 

сопричастностью к семейной легенде я прожил уже больше пятидесяти лет, 

но то детское ощущение некой тайны осталось во мне и никогда не угасало. 

Глава II. Сын своего отца 

Знал ли я своего отца? Что он для меня значил? Видимо еще не 

пришло время ответить на эти вопросы. Могу сказать одно: я любил его. 

Отец был жесткий человек, строгий. Не позволял, по крайней мере, 

по отношению ко мне, каких-либо проявлений чувств, откровенных 

разговоров. И только читая его дневник, мне стала открываться другая его 

сторона, внутренняя, не доступная мне при его жизни. 

Его дневник был построен не хронологически. Это была попытка 

рассказать о своей семье: от деда и бабушки, к отцу и матери, о братьях и 

сыновьях. 

Как-то во время моего отпуска (в 1986 или в 1987 годах), он показал 

мне свой дневник и попросил написать что-нибудь о себе. В те годы я уже 

был офицер органов безопасности, курировал особо важный оборонный 

завод Министерства среднего машиностроения (атомная промышленность), и 

к каким-либо «разговорам» о себе не имел пристрастия. Служба такая. Да и 

внутренняя составляющая отсутствовала: чувства и эмоции были не для 

меня, гореть я мог только на работе. Поэтому на просьбу отца я изложил в 

его дневнике сухие факты автобиографии, чем, кажется, его огорчил. Эта его, 

не прикрытая реакция, была для меня неожиданной и не понятной. 

Дневник отец не закончил. Он уже болел. А я не мог себе 

представить, что через каких-нибудь полтора года его не станет! Но эстафету 

он мне передал. Я только тогда не знал об этом. 

Глава III. Не оправданные сомнения 

В августе 2014 года во время отпуска в городе Бийске мы решили 

прогуляться по территории бывшего первого военного городка. Когда-то, в 

годы моей юности, рядом была наша квартира по пер. Муромцевскому, 15. 

Всегда тянет к местам, где все было хорошо, когда был жив папа, мама не 

болела, бабушка была в нынешнем возрасте матери, мы с моим младшим 

братом. Вся жизнь была впереди … О всем еще можно было мечтать! 



То, что на территории первого военного городка была церковь, мне - 

малолетке, было понятно еще в детстве. Глядя с горы поселка Витамин (на 

самом деле поселок Нагорный) на военный городок, четко просматривались 

контуры бывшего храма, обезглавленного, с «вырванным языком». А нам в 

то время, молодым «материалистам», октябрятам и пионерам, было все 

равно. Душа – это вымысел попов и к реальной жизни никакого отношения 

не имела. Мы грезили стать пожарными, милиционерами, военными, 

летчиками и космонавтами. И места церкви там попросту быть не могло. 

Вообще! Никогда!
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Фото 1. Восстановленный храм Казанской иконы Божией Матери (2014 год, г. Бийск) 

Так вот, гуляя по самым красивым местам города Бийска, а может 

быть и всей Сибири, но относящимся к 80-м годам XIX века, мы решили 

зайти в изумительное здание (даже сейчас оно сохранило своё великолепие, 

хотя все эти годы его никто не реставрировал) – здание Бийского 

архиерейского дома, памятника архитектуры и истории России и РПЦ 1888 

года постройки, где расположился музей Алтайской духовной миссии 

(комплекс «Бийское Архиерейское подворье»).
2
 

                                                           
1
 Мой товарищ по бийскому детству, одноклассник моего троюродного брата Евгения,  в 

последующем мы вместе были томскими студентами: я в ТГУ (Томский государственный университет), он в  
- в ТИАСУРе (Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники), сосед по 
студенческому городку на площади Южной Сергей Рубцов ныне является католическим (или 
протестантским) священником в Бишкеке, Киргизия. Когда родилась моя младшенькая Дианочка, он 
написал мне в Одноклассниках: «От всей души поздравляю тебя с пополнением в твоем многодетном 
семействе! В наше время такое большая редкость! Мои поздравления и пожелания наилучшего твоей 
Госпоже! Пусть Бог благословит Вас на всех Ваших путях!» 

2
 К сожалению, сайта музея пока нет. Информацию можно посмотреть на 

http://www.vtourisme.com/altaj/bogatstva-altaya/muzei/1250-muzej-altajskoj-dukhovnoj-
missii#center=41.888042175810135,86.43519240391619&zoom=8,  но так как ничего вечного не существует, 
материал этой страницы можно будет посмотреть в Приложении № 1. 

http://www.vtourisme.com/altaj/bogatstva-altaya/muzei/1250-muzej-altajskoj-dukhovnoj-missii#center=41.888042175810135,86.43519240391619&zoom=8
http://www.vtourisme.com/altaj/bogatstva-altaya/muzei/1250-muzej-altajskoj-dukhovnoj-missii#center=41.888042175810135,86.43519240391619&zoom=8


Экскурсию по музею проводил Павел Коваленко
3
 – директор и один 

из основателей музея. То впечатление, которое мы получили от общения с 

этим человеком, как он представил сокровища музея – это отдельная 

история. Главное, что этот человек заложил в мою душу первое зерно 

надежды на возможность узнать свою личную историю, проникнуть в тайны 

поколений. Прикоснуться к тем знаниям, которые я считал, навсегда были 

утеряны в годы революции, гражданской войны и последующего разрушения 

русской самобытности. Он первым развеял мои сомнения, сказав, что все еще 

возможно. Нужно просто заняться исследованием материалов, хранящихся в 

Алтайском государственном архиве, где сохранились метрические книги 

вплоть до XVIII века.  

 

Фото 2. Архиерейский дом – резиденция Алтайского митрополита, Святителя Макария (Невского) 

Глава IV. Одноклассники 

Марина Баканова, в бытность нашего студенчества Кислова, 

сокурсница по ФТФ (физико-технический факультет) и одногруппница по 

группе 082 кафедры прочности и материаловедения, приехала в июне 2014 

года в Томск из Барнаула, где сейчас живет, на встречу выпускников. Как- 

никак 30 лет! 

Собственно, я к тому, что накануне ее приезда мы стали «друзьями» в 

Одноклассниках. И вот, почитывая изредка ее ленту новостей, я обнаружил у 

нее прекрасные заметки об ее предках. А было это в 2015 году. 

                                                           
3
 Материалы о Павле Коваленко смотрите в Приложении № 2 или на 

http://aveds4.narod.ru/direct/page01/10.html  

http://aveds4.narod.ru/direct/page01/10.html


Видимо длинные новогодние праздники 2016 года настроили меня на 

нужную волну, и я сделал первый шаг. Вот документальное подтверждение 

тех, уже «исторических» событий: 

11 янв 2016 

Марина, здравствуй! Очень у тебя интересные истории про своих предков, по хорошему 

тебе завидую. Я считал, что в процессе уничтожения церквей, практически, стерли 

прошлое, так как там хранились церковные книги. Однако твой пример говорит о другом. 

Не могла бы ты поделиться алгоритмом поиска, если это, конечно, тебя не затруднит. 

Заранее благодарен. 
12:14 

 

Спасибо Саша! Я с радостью поделюсь с тобой. Как такового алгоритма не 

существует, потому как в каждом частном случае и в зависимости от исходной 

информации, что есть у тебя. Но определённые закономерности и правила в поиске 

родословном есть конечно.  Это процесс достаточно медленный. В какой-то степени 

стихийный - зависит от наличия документов по твоим населённым пунктам в 

конкретном архиве и их сохранности. Но тем не менее документов хватает. В каждом 

архиве - так исторически сложилось - свой набор документов генеалогического 

характера. Я искала в нескольких архивах страны. Поиск начала ещё в 2007-м. Но и до 

сих пор ещё остаётся непочатый потенциал для поиска.  

Я тебе опишу всё постепенно. Но главное - работа в региональном архиве, в котором 

есть документы именно по НП (населённый пункт), В КОТОРОМ ПРОЖИВАЛИ ТВОИ 

ПРЕДКИ. Поиск начинать с документов дореволюционного периода и зачастую с 

Метрических книг (МК). Но есть ещё и Ревизские сказки (их всего 10 было), исповедные 

росписи, окладные книги, переселенческие фонды и т.д. В каждом архиве свои фонды и 

именно для этого архива исторически сложившиеся. Я имею в виду способ, путь и время, 

какими эти документы добрались до конкретного регионального архива. Но документы 

ЕСТЬ! И их достаточно... 

Если ты хочешь заняться своей родословной, то лучше, если я тебя будут на первых 

порах консультировать в этом процессе. Потом ты сам всё поймёшь и сможешь. 

Так что можешь задавать мне конкретные вопросы, я тебе буду на них отвечать. И ещё 

- есть великолепный сайт необъятного размера, который называется ВГД 

(Всероссийской генеалогическое древо). Этот сайт достаточно профессиональный и 

содержит форум и базу данных. Вот на форуме можно найти и проконсультироваться 

хотя бы про путь, каким тебе идти или узнать о наличии документов. Советую тебе 

этот сайт. Там кладезь просто - и для начинающих и для маститых))) 

11 янв 2016 

 

у тебя откуда предки? 

По линии матери из с. Ложкино Морушенского района Алтайского края. Ее дед по 

материнской линии - коренной сибиряк, как говорила моя бабушка чуть ли не с начала 19 

века, а дед по отцовской линии - переселенец с Рязанской области (в конце 19 века). По 

линии моего отца все сложнее - его отец уроженец из под Ачинска, сейчас эта деревня 

затоплена Красноярским водохранилищем. 

https://ok.ru/marina.bakanovakislova
https://ok.ru/marina.bakanovakislova


 

Но документы на эти НП должны быть. Что касается Ачинска -  скорее всего в ГАТО 

(Томск), но надо знать хоть примерно год, когда именно твой дед или прадед проживал в 

определённом НП..  В Томске мощный переселенческий фонд в архиве. Я в июле там 

работала. А что касается с. Ложкино, то, вероятно, в нашем архиве ГААК. Я посмотрю 

какое АТД (Административно-территориальное деление) было у Ложкино до 1917 и 

было ли оно до 1917, тогда можно будет сориентироваться по приходу или приходам. 

Так надо начинать поиск по МК - определить приходскую церковь. Если твои Ложкинцы 

были старожилами - то можно докопаться до 2-й ревизии, которая у нас есть в архиве. 

Т.е. по старожилам у нас в архиве масса документов. 

2-я Ревизия - это 1746-17148 годы. 

Я сейчас каждый день в архиве - эта моя основная деятельность))) 

Ложкинцев твоих гляну сегодня на наличие в Сельхозпереписи 1917 года. Как звали-то 

их? 

Твоих дедов? 

с. Ложкино (Лошкино) на р. Чемровка Целинного района сейчас. Возникло 1782 году. 

Значит оно старожильческое, т.е. там жили переселенцы, что пришли в Алтайский 

горный округ в середине 18 века для работы на Колыванско-Воскресенских заводах. Это 

здорово! Документов МНОГО должно быть  

На 1938 год село относилось к Морушенскому району (сейчас это Целинный район), хотя 

сельсовет был в с. Воеводское. Прадед по матери - Семахин Николай Николаевич, его 

жена Мария (вроде бы уроженка с. Луговское под Бийском). Оба были раскулачены и 

погибли в Нарыме. Прадед по деду - Алексей Быков, умер в Ложкино примерно в 1938, его 

жену звали Олимпиада. Переселенцы из Рязани. В Ложкино была церковь. Естественно в 

30-ые годы была уничтожена. 

 

Вот сейчас смотрю приходы. В Ложкино церковь была скорее всего позже, а в 18 веке все 

ходили в одно большую волостную (и не обязательно своей волости) та, что 

территориально ближе 

Из архивных документов я в свое время запрашивал и знакомился с материалами 

уголовного дела в отношении деда - Быкова Антона, осужденного в 38 году  совместно с 

еще несколькими жителями. Собственно поэтому я и родился в Норильске. 

 

Да, я смотрела тоже такие дела.  

Целинный район до 1920-х назывался Яминская волость, но и АТД было несколько другим. 

Волости зачастую были большего размера, но и НП были разбросаны и редки.  

по Яминской я работала. И дела на репрессированных тоже смотрела и копировала. 

Сейчас они уже в доступе. А пару лет назад - не выдавались из- за закона о 

неразглошении.. 

Вот справочник Томской епархии за 1914 год. 

https://ok.ru/marina.bakanovakislova
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Вечером тебе сообщу о результатах поиска по Сельхоз переписи 1917 года. А сейчас - 

пошла в архив. Удачного дня! 

Огромное спасибо! 

Итак, благодаря усилиям Марины, были «проложены первые 

борозды» на огромном поле генеалогии рода Симахиных, «посеяны зерна», 

«собран первый урожай»! 

Глава V. Краткие заметки по истории освоения Алтая и 

возникновения Бийской крепости 

Думаю моим детям и внукам (а это мое «послание» в первую очередь 

предназначено для них) будет не правильно подавать историю рода в отрыве 

от истории родного края, от «родовых гнезд». Поэтому будет полезно сказать 

несколько слов о возникновении крепости на берегу красавицы Бии. 

В этом мне помогут выдержки из материалов, опубликованных на 

сайте http://zaimka.ru/remizov-garrison/ «Сибирская Заимка. История Сибири в 

научных публикациях». Далее приведены сведения из статьи  Ремизова В.А. 

«Формирование военного гарнизона на Колывано-Воскресенской 

оборонительной линии», датированной 23.05.2013 года.  

«Уступив России бассейн Верхнего Енисея, Цэван-Рабдан4 
решил взять реванш в верховьях Оби. Осенью 1703 г. прибывшие 
в Тобольск послы ойратского правителя Наурб Балдан и Мэргэн 
вручили воеводе М. Я. Черкасскому ханское послание с требованием 
«с его, контайшиных, людей ясаку на великого государя не имать» 
и не строить остроги на джунгарской территории. Однако эти 
претензии были сибирскими властями решительно отклонены. 
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  Джунгарский хан из клана Чоросов (1697—1727), младший сын хана Сенге (1653—1671) и Ану-

хатун. Джунгарское ханство (в старорусских источниках также Зюнгарское ханство; «Государство Четырёх 
Ойратов», калм. Догшин Зүңһара Нутук — «Грозный (Свирепый, Бешеный) Зюнгарский Нутук 
(государство)») — ойрат-монгольское государство, существовавшее в XVII—XVIII веках на территории, 
которая ныне относится к Казахстану, Киргизии, Китаю, России, Монголии и занимавшее земли от Тибета, 
и Китая на юге, до Сибири на севере, от Урала и Хивинского, а также Бухарского ханств на западе до Халха-
Монголии на востоке, включая в себя озеро Балхаш, Семиречье, озеро Кукунор, горы Тянь-Шань, Алтай, 
долину реки Или, верховья Оби, Иртыша и Енисея и пр.  
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Более того, слухи о планах Цэван-Рабдана занять под ойратские 
кочевья Верхнее Приобье побудили российскую администрацию 
ускорить процесс колонизации Юго-Западной Сибири. Летом 1709 г., 
согласно указу Петра I, под руководством кузнецких властей 
вблизи слияния Бии и Катуни было завершено строительство 
Бикатунского острога. В 1713 г. выше Умревинского острога5 был 
построен Чаусский острог. Эти акции российских властей вызвали 
резкие протесты со стороны джунгарской урги и обострили 
ситуацию в Верхнем Приобье. 

В 1710 году ойратский зайсан Духар во главе 
четырехтысячного отряда сжег Бикатунский острог, который, 
однако, вскоре был восстановлен в несколько ином месте под 
наименованием Бийской крепости… 

С началом XVIII века, после увода части енисейских киргизов 
и телеутов джунгарскими правителями на юг в долину реки Ини 
(Казахстан), началось заселение русскими бассейна реки Енисея 
южнее г. Красноярска, Северного Алтая и Верхнего Приобья. В этот 
период русское население устремилось, прежде всего, в южно-
сибирские земли. И на то были причины, главными из которых были 
благоприятные промысловые условия, кратчайший путь из России 
в Китай и Индию. Царское правительство старалось избежать 
здесь всякого рода конфликтов и военных столкновений. Оно 
пыталось наладить торговлю с казахами, джунгарами, Китаем, 
Индией. Одновременно шло укрепление южных границ Сибири 
с помощью постройки системы крепостей  

… вплоть до 40-х гг. XVIII века главной воинской силой 
русского правительства за Уралом оставались сотни служилых 
казаков. Казаки и служилые люди выполняли военные 
и хозяйственно-административные функции: путем 
патрулирования охраняли порубежные волости от набегов 
кочевников, перевозили казенные грузы, собирали ясак с местного 
населения, строили остроги и несли в них сторожевую службу. 

Первый состав Бикатунской крепости, построенной 
в 1718 году, составляли служилые дворяне, «дети боярские», «дети 
дворянские», кузнецкие конные и пешие казаки, но этот 
контингент не являлся постоянным, а потому не может 
именоваться военным гарнизоном. Численность крепостной 
команды составляло 50–60 человек и до начала 30-х годов XVIII века 
они именовались «годовальщиками», так как два раза в год 
сменялись новым составом, присылаемым из Кузнецкой военной 
канцелярии. Крепость являлась типичным порубежным форпостом, 
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 Оборонительное сооружение (острог), построенное русскими казаками в 1703 г. в устье р. Умрева, 

впадающей с востока в р. Обь на территории современного Мошковского района Новосибирской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


острогом «малого чина» с минимальным количеством личного 
состава. По классификации военных крепостей того времени 
крепостью «большого чина» или ретрашиментом считалось 
военное укрепление, в составе которого было не менее 500 человек 
и оно имело «каменное строение». На создание таких военных 
укреплений имели право только правительственные органы, 
с последующим утверждением их решения императором. Бийская 
крепость ни конструктивно, ни по числу команды не подходила под 
определение военного гарнизона. 

Бикатунская крепость имела главную задачу в том, чтобы 
контролировать две переправы через исток Оби и Бию 
и своевременно оповещать Кузнецкую канцелярию о готовящихся 
набегах. Казаки занимались разъездным патрулированием, 
собирали ясак с кумандинских волостей в нижнем течении Бии. 
«Реестр служилых всяких чинов людям» показывает, что в состав 
команды Бикатунской крепости в этот период входили 20 конных 
и 40 пеших казаков. Возглавлял эту команду крепостной приказчик 
в чине пятидесятника (в современном виде — полурота). Лишь 
в отдельные годы, когда угроза набега со стороны Джунгарии 
реально возрастала, крепостную команду временно увеличивали до 
сотни казаков. Не входя в государственный военный реестр, эти 
люди должны были обеспечивать себя сами продовольствием 
и вооружением, составлять расписание и устанавливать порядок 
службы. 

Бийскую крепость строил Яков Максюков, который годом 
ранее отстроил Белоярский острог6. Но Максюков, строя Бийскую 
крепость, не стал возводить острожной стены, а построил 
заплотное ограждение. В 1720 году крепость обнесли надолбами 
и рогатками со стороны открытого поля. Со слов Миллера, 
крепостная стена состояла «из положенных друг на друга бревен 
и вбитых между ними кольев, и оно основано в виде продолговатого 
четырехугольника». По углам крепости имелось 4 рубленых из 
бревен башни, а еще одна стояла над проездными воротами, 
ведущими в поле. Каждая из башен имела артиллерию (пушки по 
3 фунта и меньше). «Кроме часовни и дома приказчика, в котором 
также размещалась судная изба и одного амбара, ни в крепости, ни 
вне ее нет никаких отдельных зданий», — пишет Миллер. Для 
размещения команды, состоящей летом из 40, а зимой 25 конных 
казаков, под угловыми башнями устроили жилые избы. Состав 
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 Основан в 1717 году как острог на правом берегу Оби Г. Кузьминым. Начало положила Белоярская 

крепость, которая просуществовала до 1763 года, затем за ненадобностью была разобрана. Белоярская 
крепость стояла у устья реки Черемшанки, нынешний микрорайон Белоярск г. Новоалтайска. 
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команды и приказчик, равно как и регламент службы, определялся 
Кузнецкой воеводской канцелярией. 

Не надеясь на местную команду, в 1738 году в Бийской 
крепости впервые появилось воинское формирование в составе 
полуэскадрона драгун (100 человек) во главе с поручиком Петром 
Фадеевым. Полуэскадрон прибыл из Кузнецка. История этого 
войскового формирования такова: в 1736 году в Сибири из 
государственных крестьян, разночинцев, служилых дворян 
и казачьих детей был сформирован драгунский полк (позднее будет 
называться Колыванский полк). Предназначался этот полк для 
линейной службы на юге Западной Сибири. Часть этого полка под 
командованием майора Деграве была расквартирована в Кузнецке. 
О том, что это подразделение состояло в реестре российского 
военного ведомства, в первую очередь говорит то, что 
продовольствием и военными припасами драгуны обеспечивались не 
из воеводской канцелярии, а из «хлебного четвертного сбора» 
с крестьян крепостного ведомства (своего рода налог). Это говорит 
в пользу гарнизонного образования (независимость от местных 
властей). 

Для размещения драгун вне крепости строится 
форштадт — драгунская слобода, укрепленная по периметру 
линией надолбов и рогаток, что также является признаком 
гарнизона (укрепляется военный порядок). 

… в 1736 году 19 апреля геодезисты Василий Шишков 
и Парфен Сомов завершили общий чертеж Томского Кузнецкого 
уездов, на котором и показана территория, где размещался первый 
Бийский гарнизон. 

К 1741 году стало ясно, что южнее границы Западной Сибири 
требуют более серьезного внимания со стороны государства. 
В этом году Сенат и Военная коллегия потребовали от Сибирской 
губернской канцелярии переместить из внутренних уездов губернии 
в пограничные районы как можно больше регулярных войск для 
обеспечения безопасности границ. Во исполнение одного из таких 
указов в Бийскую крепость переводят полный драгунский эскадрон, 
командиром которого был капитан Степан Войков. И вот здесь мы 
сталкиваемся с фактом, который на наш взгляд окончательно 
доказывает, что Бийский гарнизон ведет свою историю с 1738 года. 
В указе Сената от 1741 года говорится «…придать сему воинскому 
гарнизону к полуэскадрону драгун полный эскадронный штатный 
регламент, а гарнизонному начальнику капитану Степану Войкову 
привесть крепости и строения в надлежащий вид». 

В 1787 году вместе с военной командой, стояла и «военная 
команда казачьего караула». На плане, который выполнил 



шихмейстер 13 класса подпоручик Бекатоев «с позволения и указа 
Горного начальника Его превосходительства генерала-майора 
Качки Г. С.» указаны: 

1. Караульной команды изба. 

2. Ямщитская изба. 

3. Хворая изба. 

4. Чулан. 

5. Конюшня со стойлами. 

6. Амбар с провиантом. 

7. Амбар с овсом и хлебом. 

8. Баня. 

9. Амбар холодный с творилом. 

10. Скотный двор. 

11. Стены рубленые. 

12. Заплот из жердей. 

В 1745 году правительство России перевело на Сибирскую 
линию регулярные воинские части. Как исследовал А. Д. Сергеев, 
в Бийской крепости будет размещено 74, а в Бийской слободе - 253 
солдата с 9 орудиями. В 1747 году 1 мая Елизавета Петровна 
приказала алтайские предприятия умершего Демидова «взять на 
нас». Одной из важных задач созданной Канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства стало укрепление 
государственной границы между Обью и Иртышем. И уже через 
10 лет сложилась Колыванская пограничная линия с центром 
в Бийской крепости.  

… в 1752 году в Сенатском указе предписывалось: «…выявить 
из пашенных крестьян и разночинцев желающих переселиться 
в районы … Бийской крепости». И уже в 1754 году здесь были 
размещены переселенцы. К 1757 году деревень уже было 34, а в 
1765 году — 43. Все населенные пункты занимались не только 
сельскохозяйственным производством, но и охраняли округу, 
подчиняясь при этом строгим правилам приграничных инструкций, 
разработанными военными. Имевшие хождения названия 
оборонительных сооружений «крепость», «форпост», «редут», 
«защита», «пикет», «маяк» стали обиходной топонимической 
принадлежностью населения юга Алтая. 

В 1756 году коменданту Бийской крепости будут 
подчиняться 1 842 солдата. В арсенале будет 50 пушек, фузейное, 
пищальное и мушкетное вооружение. Располагаться солдаты 
будут по линии от Усть-Каменогорска до Бийска в оборудованных 
для них форпостах, редутах и защитах.  



Новый командующий Сибирского корпуса генерал-майор 
И. И. Шпрингер и оберкомендант линии генерал-майор 
И. А. Деколонг предложили новый проект крепости, бастионного 
типа. Ее строительство началось в 1769 году и закончилось 
в 1778 году. Площадь фортификационного комплекса вместе 
с укрепленными форштадтами, где предполагалось разместить 
более 2 тысяч солдат, драгун и казаков, составила примерно 
40 гектаров. С этого времени в укреплении постоянно размещались 
пехотный гарнизонный батальон численностью в 668 человек 
и четыре сотни линейных казаков. По сравнению с 1764 годом, когда 
здесь было 328 солдат и 300 городовых казаков, это явилось 
значительным увеличением. Крепость становилась местом 
дислокации на зимних квартирах полноштатной драгунской 
бригады, в состав которой вошли эскадроны Луцкого, Вологодского, 
Олонецкого и Колыванского полков. 

В 1765 году для управления крепостью, гарнизоном 
и земледельческой волостью крепостного ведомства была создана 
Бийская комендантская канцелярия. Ее комендантом стал майор 
Иван Клейтин. С еще большей очевидностью становится ясно, что 
военный гарнизон все более укрепляется и начинает в полной мере 
соответствовать требованиям такового. 

В этом же году в укреплении формируется гарнизонная 
артиллерийская команда, состоящая из 2 обер-офицеров, 8 унтер-
офицеров и 65 нижних чинов. В состав артиллерии гарнизона 
входили: 

 12 двенадцатифунтовых пушек; 

 20 полевых пушек. 

Тяжелая артиллерия размещалась на Бийском, Катунском, 
Лощинском, Болотном и Ключевском бастионах, которые были 
вымощены камнем-плитняком и лиственичным брусом. 

В 1771 году в Бийской крепости побывал норвежский 
путешественник Иоганн Фальк. В путевом дневнике он отметил: 
«Сия крепость после Кузнецкой есть самая большая по Колыванской 
линии. Имеет полковника, коменданта, две драгунские команды… 
и принадлежащий Колывани уезд…». 

В бытность Фалька Бийский гарнизон впечатлял. Только 
офицерский состав гарнизона и армейских частей крепости 
занимал 76 дворов, а нижние чины расселялись в казармах и 94 домах 
Омского, Кузнецкого и Колыванского форштадтов. В этом же году 
эскадроны драгунов были расформированы и использованы для 
укомплектования легких полевых команд или когорт, которые 
представляли собой универсальные воинские части, состоящие из 



пехоты, кавалерии и артиллерии. В каждую полевую команду 
(556 человек) входили: 

 мушкетерские роты — 2; 

 команда егерей -1 (полусотня); 

 драгунские эскадроны — 2; 

 артиллерийская команда при четырех 12 фунтовых 
орудиях — 1. 

Таких полевых команд было три. В 1773 году эти команды во 
главе с генерал-майором А. Д. Скалоном были направлены для 
борьбы с пугачевцами. 

 
Рис. 1. Бийская крепость 

В 1784 году в Бийский гарнизон под командованием майора 
Павлуцкого прибыли две роты Колывано-Воскресенского батальона, 
который расформировывался. В 1782 году Бийская крепость стала 
окружным городом Колыванского наместничества. С этого времени 
все воинские формирования сводятся в один полк, который стал 
именоваться гарнизонным полком. В 1782 году в Бийске 
насчитывалось 2 289 душ мужского пола, из которых воинские чины 
составляли 1 889 человек. В 1793 году по рапорту полковника 
Богданова, командира полка, в Бийске состояло 490 дворов с 3 
640 жителями обоего пола, из этого количества военные чины 
гарнизона и их семьи составляли 2 935 душ»

7
. 

Вот на этом историческом рубеже мы, пожалуй, и остановимся. Так 

как весь ход последующих исследований будет стремиться именно к этому 

периоду времени – возникновению деревни Лошкино (Ложкино), с которой 

связана история рода Симахиных, а позднее и Быковых. 

Нельзя, говоря об истории Бийска, обойти историю Алтайского 

горного округа, с развитием которого и связано освоение  Алтая. Вот краткая 

справка об Императорской Канцелярии Колывано - Воскресенских горных 

заводов (по материалам Википедии), 
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 Для интересующихся на сайте Музея Сибирского отделения РАН http://museum.sbras.ru 

размещена публикация сотрудника Института истории СО РАН Щербина Н.М. «История города Бийска» 

http://museum.sbras.ru/
http://zaimka.ru/wp-content/uploads/2013/05/zaimka-ru_remisov-garrison2.jpg


Алтайский горный округ — существовавшая в 1834—1896 
годах крупная административно-территориальная структура 
Российской империи, занимавшая значительную территорию на 
юге Западной Сибири (формально — в составе Томской губернии). 
Округ располагался в пределах ныне существующих 
административных единиц России (Алтайский 
край, Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Республики  
 Алтай и Хакасия) и Восточно-Казахстанской области Республики 
Казахстан. Он принадлежал к разряду ведомственных 
территориальных образований и входил в состав более крупных 
административных единиц Сибири. 

Активное освоение русскими переселенцами Сибири в целом и 
Алтая в частности началось во второй половине XVII века. Горное 
дело на Алтае возникло в 1723 году по инициативе Акинфия 
Демидова, основавшего здесь Колыванский завод8 (1726) и 
Змеиногорский рудник (1737). Первоначально, округ именовался по 
названию старейшего завода — Колывано-Воскресенским. После 
смерти Демидова в 1745 году произошла смена собственника 
заводов — Алтай перешёл во владение царской семьи Романовых, а 
рудники и заводы округа перешли к Кабинету Министров. 

В число металлургических предприятий округа входили: 
Колыванский (1729—1766, 1790—1799), Барнаульский (1744—1893), 
Павловский (1765—1893), Локтевский (1789—1893), Гавриловский 
(1795—1897), Змеёвский (1805—1893), Алейский (1775—1799), 
Ирбинский (1759—1770), Томский (1771—1864), Гурьевский (1816) и 
Сузунский (1766—1914) заводы. 

Динамика выплавки серебра росла с 44 пудов в 1745 году до 
рекордного показателя в 1 277 пудов в 1772 году. В дальнейшем, до 
середины XIX века ежегодно выплавлялось до 1 000 пудов, после чего 
производство снизилось до 479 пудов в 1891—1893 годах. 

В 1766—1847 годах на Сузунском заводе функционировал 
монетный двор, специализировавшийся на выпуске сибирской (1766—
1781) и общероссийской (с 1781) медной монеты. 

Особое место в промышленности округа занимали 
камнерезные заводы: Локтевская шлифовальная мельница (1786—
1800) и Колыванская шлифовальная фабрика (1802 год). 
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 В Колывани Курьинского района находилась до переезда в 1749 году в посёлок Барнаульского 

завода контора округа Колывано-Воскресенских заводов, фактически осуществлявшая руководство 
горнопромышленным Алтаем. Медеплавильный завод в Колывани существовал с 1727 до 1799 года. В 1802 
году в цехах бывшего завода разместили шлифовально-гранильную фабрику. С той поры и поныне 
Колывань является столицей камнерезного искусства Сибири

[2]
. При заводе действует Колыванский музей 

истории камнерезного дела на Алтае. 
Село расположено на реке Белая на склоне Колыванского хребта в 33 км к северо-востоку от 

города Змеиногорска. Ближайшая железнодорожная станция Поспелиха расположена в 80 км к северо-
западу от Колывани. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1726
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1765_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1759_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1749_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Со второй трети XIX века к алтайским промышленным 
объектам (в этот период входивших в административно-
территориальный состав Томской губернии) относились казенные 
золотоносные промыслы и прииски: Царево-Николаевский, 
Успенский, Терсинский, Егорьевский, Пезаский, Мунгатский, 
Бельсинский, Урский, Мрасские и другие. Среднегодовые показатели 
добычи россыпного золота в округе варьировались от 8 пудов 
в 1830—1835 и 1883—1891 годах до 40 пудов в 1851—1857 годах. 

Главными поставщиками серебряной руды для Колывано-
Воскресенских заводов являлись Змеиногорское, Зыряновское, 
Салаирские и Риддерское месторождения. Со второй половины XIX 
века канцелярией Алтайского горного округа также маркировалось 
всё товарное золото, привозное по Оби и Обь-Енисейским каналом со 
всех приисков Томского и иных уездов Томской губернии, а также 
чулымских и енисейских приисков Ачинского  и  Енисейского уездов 
Енисейской губернии.  

 Такая сложно-организованная доставка золота до 
государственной маркировки алтайскими казёнными заводами 
привела к развитию раннего буржуазного предпринимательства в 
Сибири, к бурному развитию томского Обского пароходства, а в 
самом конце XIX века — и к созданию в Южной Сибири развитой 
инфраструктуры Томской железной дороги. 

После лишения наследников Акинфия Демидова прав на 
предприятия цветной металлургии Верхнего Приобья они 
поступили под управление центрального учреждения — Кабинета 
Её Императорского Величества. С 1748 года в Барнауле находились 
органы управления горным округом: Канцелярия Колывано-
Воскресенского горного начальства (Горная канцелярия). Во главе её 
стоял главный командир заводов, который назначался монархом и 
являлся высшим должностным лицом в округе. 

В 1747 году после перехода демидовских предприятий на 
Алтае в ведение царского Кабинета первым главным командиром 
Колывано-Воскресенских заводов был назначен генерал-
майор Андреас Бенедиктович Беэр. 

Непосредственное управление производством 
сосредоточивалось в горных конторах. Окончательный набор из 8 
горных контор сложился на Алтае в конце XVIII — начале XIX 
веков (Барнаульская, Змеиногорская, Павловская, Томская, 
Салаирская,   Сузунская, Локтевская,  и Колыванская), когда  
прекратили существование Колыванский, Алейский заводы и 
вступила в действие Колыванская шлифовальная фабрика. В 
ведении контор находилось население горных и заводских посёлков, 
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состоявшее из горной администрации, мастеровых и работных 
людей, купцов, посадских, цеховых, разночинцев. 

Временной отрезок с 1830 по 1855 год в истории Алтая 
известен как период аренды Алтайского горного округа 
Министерством финансов (формально — на территории Томской 
губернии). Соответствующий указ оформил арендные отношения 
между Кабинетом и Министерством финансов на неопределенный 
срок. В 1830 году алтайские предприятия на условиях аренды 
переданы в подчинение Департамента горных и соляных 
дел Министерства финансов России. Аренда продолжалась до 1855 
года.  

Передача Колывано-Воскресенских заводов Фроловым П.К. 
Бегеру Ф.Ф. в 1830 году имела существенную особенность: через эту 
стандартную процедуру Министерство финансов входило в 
непосредственное управление округом. В том же 1830 году была 
введена должность горного начальника, ответственного за 
текущие дела в округе. Он считался «местным хозяином заводов», 
обязанным вникать во все подробности управления производством 
и людьми. Горный начальник значительно чаще, чем главный, 
председательствовал в Горном правлении, возглавлял в период его 
отсутствия Горный совет, наблюдал за успешным течением дел во 
всех подразделениях окружного управления, осуществлял 
систематические ревизионные поездки по горнозаводским центрам. 
Главной целью инспекционных проверок было стремление добиться 
слаженной работы всех учреждений округа по выполнению годового 
наряда производства цветных и черных металлов. За томским 
губернатором, в должности главного начальника заводов, 
оставлено общее руководство промышленностью и надзор за 
деятельностью горной администрации. Для успешного ведения дел 
при нём была открыта особая канцелярия.  

Почти все главные начальники периода 1830-1855 гг. 
(Е. П. Ковалевский (1830-1836), А. Н. Шленёв (1836-1838), Ф.Ф. Бегер 
(1838-1840), С.П. Татаринов (1840-1846), П.П. Аносов (1847-1851))                     
зарекомендовали себя или выдающимися новаторами, или умелыми 
организаторами производства, или тем и другим одновременно. 
Упразднение должности главного начальника Алтайских заводов 
произошло по указу от 5 апреля 1864 года, а горный начальник стал 
именоваться начальником горного округа. 

С 1831 года Министерство финансов возложило на главного 
начальника Колывано-Воскресенских заводов и Горного правление 
отвод площадей под прииски и надзор за частными 
предпринимателями в Западной Сибири, Ачинском, Минусинском, с 
1838 года — Красноярском округах Восточной Сибири. Оно поручило 
Барнаульской золотосплавочной в 1835 году осуществлять сплав и 
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апробирование золота частных лиц со всех сибирских промыслов. С 
1842 года дела по частным приискам выделены в специальный стол 
Алтайского горного правления. В 1856 для них создано особое 5 
отделение при Горном правлении. 

Ближайший местный надзор за золотопромышленниками 
был сосредоточен у трёх ревизоров из числа горных чиновников. 
В 1834 году на Алтае учреждено специализированное управление 
казенными промыслами, глава которого находился на положении 
управляющего горной конторы. В 1888 году отделение частных 
золотых промыслов при начальнике Алтайского горного округа 
упразднено. Для заведования золотыми промыслами в Западной 
Сибири и Степном генерал-губернаторстве учреждено 
специализированное управление в Томске с подчинением 
Министерству государственного имущества. 

Исторически сложившаяся особая территориально-
экономическая инфраструктура Барнаульского и соседних с ним 
уездов активно дискутировалась в высших руководящих кругах 
страны, в итоге 17 июня 1917 года Временным 
правительством России (министр-председатель — А. Ф. Керенский) 
Алтайский край был выведен из состава Томской губернии во вновь 
образованную Алтайскую губернию. 

Глава VI. Родовые места. Часть I «Ложкино» 

Рассказать о Ложкино поможет мне работа ученика Ложкинской 

основной общеобразовательной школы Ленкина Алексея «История моего 

села», выполненная в 2012 году: 

Первые поселенцы появились в 1777 году. Первое 
документальное упоминание относится примерно к 1780 году. Село 
Ложкино расположено на западе Целинного района. Река Чемровка 
разделяет село на две части. В четырёх километрах от села 
проходит Тогульский тракт. Село окружает смешанный лес. 
Ложкино появилось, скорее всего, после притока населения из 
Европейской части России, хотя коренные жители намного раньше 
освоили этот уютный уголок. Удобен он был тем, что равнины 
чередовались  с участками леса. Наличие пахотных земель, 
стройматериала и дров, в тоже время река и озеро – 
способствовали появлению довольно крупного по тем временам 
населённого пункта … 

Так как у нас была церковь, то наше поселение названо селом, 
а не деревней. В 1930 году церковь ещё служила. Это было высокое 
красивое сооружение,  внутри богато украшенное иконами. Рядом с 
церковью находилась роща, площадью немного больше гектара. 
Роща состояла из одной южной породы дерева – вяза. Между 
деревьями получилась красивая широкая аллея. В 1936 году, когда 
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 центр Марушинского района перевели из Ложкино в село 
Воеводское, здание церкви разобрали и увезли … 

Однозначной версии о названии села не существует. Титул 
село Ложкино получило – благодаря наличию церкви, престольным 
праздником которой был день Николая – чудотворца. А название 
Ложкино – скорее всего потому, что было окружено 
многочисленными логами (ложками в просторечии ). Есть и другие, 
одной из которых считается, что основал село купец Ложкин, но ни 
один из старожилов такого никогда не вспоминали. Ложкарей,  т. е. 
мастеров по производству ложек, у нас тоже не было. А вот логов у 
нас в деревне много, названия которых чаще всего связаны с теми, 
кто владел этим логом – Марков, Алоев, Поповский, - скорее всего 
это фамилии владельцев покосов или большей части покоса. 
Широкий лог – получил своё название из-за своих широких размеров. 
Слово роща – у нас, как правило, не упоминалось, более принято 
было называть колок – участок лиственного леса в степи. Весь 
хвойный лес – вторичный, т. е. посажен людьми на месте 
выкорчеванного первичного. Изначально лес занимал большую 
часть территории современного села. А первопоселенцы селились 
вдоль правого берега реки, занятого лесом – напротив Улуса, где 
жили коренные жители, которых по тем временам за 
монголоидный вид, русские звали татарами … 

В нашем селе Улус - татарское поселение. За рекой жили 
первые  поселенцы, они были нерусскими, а тогда звали всех 
нерусских татарами … 

Первые правобережные поселения получили названия 
Шестаковский край и Мысок. Мысок – это возвышенный выступ в 
озере (или реке). Шестаковский край – по фамилии первопоселенцев 
(одними из потомков этой фамилии были Шестаков Павел 
Иванович, он был уже потомком редкого смешанного брака татар 
и русских – о чём свидетельствуют монголоидные черты: чёрные 
глаза, чёрные густые волосы, прямой узкий нос). Даже у его дочерей 
и внуков черты частично сохранились – у Казанцевой Александры 
Павловны, у её детей: Казанцева Николая Алексеевича, Надежды 
Алексеевны, Людмилы Алексеевны и Екатерины Алексеевны – 
чёрный цвет глаз и чёрные густые волосы … 

Затем с появлением зажиточных людей появилась церковь. 
Также в селе были Заимка и Забегаловка 

Забегаловка – это место при въезде (или выезде) на основной 
тракт, где можно было перекусить и отдохнуть самим и лошадям. 
Первоначально это была ямская станция на тракте от Бийска 
(Бикатунская крепость) до Новокузнецка. Так как раньше ездили на 
конях, то их было необходимо менять по пути. На тракте стоял 



дом для отдыха. Там можно было отдохнуть, поесть, переночевать 
при необходимости, а также заменить лошадей или подковать … 

Заимка – это выносные земли, где жили работники вначале 
на временном (сезонном) поселении – на время летних полевых 
работ, затем в результате постоянного найма и заработка, было 
постоянное место жительства со своим земельным участком. Это 
были богатые земли, принадлежащие  барину, там пролегали 
большие пашни, которые обрабатывали бедные люди из деревни 
(раньше землю крестьяне получали  на душу мужчин по двенадцать 
десятин, а те, у кого  в семьях было больше детей женского пола, 
были вынуждены наниматься в работники), также там был дом 
хозяина и большое подворье … 

Гавриловка – это новое, более позднее место заселения. По 
версии, два друга Гаврила, заимев семьи, но не получив надела земли, 
пошли на свежие земли. Вскоре из-за достатка земли к ним стали 
подселяться и другие семьи. Со временем Гавриловка соединилась с 
основной заселённой частью села. Заселение происходило не 
хаотично, а родственно – семейно. Так было гораздо легче вести 
хозяйство и растить детей. Участок одной фамилии зачастую был 
даже огорожен единым забором. Со временем Гавриловка стала 
самым зажиточным краем. Дома там стояли пятистенки либо 
крестовые, с хорошими надворными постройками … 

Для полноты восприятия быта и нравов наших предков хочу привести 

данные из работы другого ученика – Сугоняк Владислава, ученика 

Марушинской средней (полной) общеобразовательной школы (2009 год). 

Данное село располагается недалеко от Ложкино, в километрах 5: 

Село Марушка основано в 1777 году. В именных списках 
населения Бийского уезда Колыванского наместничества 1795 года 
мужского и женского полу людей деревни Марушинской значится 76 
мужского и 88 женского. Всего – 164 человек, тогда как по переписи 
1782 года было женщин 51, а мужчин 56. Всего 107 человек. Разница в 
годах переписи 13 лет, а в населении увеличение на 57 человек, не 
считая народившихся и умерших. 

Такое увеличение по переписи наблюдается по годам 
(мужские души) зарегистрировано в деревне Марушинской в: 

1782г. – 56 

1795г. – 76 

1811г. – 103 

1816г. – 118 

1834г. – 130 

1858г. – 190 



Ревизские сказки, или  перепись населения со сказов, делалась 
в основном из необходимости учета налогоплательщиков 
государственных податей Бийской округи Енисейской слободы 
деревни Марушинской. 

В Енисейскую слободу по переписи населения 1795 года 
входят, кроме деревни Марушинской: Ложкино, Сверчково, 
Воеводское, Сухая Чемровка, Енисейское, Карабинка, Ново-Чемровка, 
Ново-Енисейское, Старая Чемровка. 

В переписи указывается о недопущении утайки людей и 
даётся предупреждение за утайку – штраф. 

Старожилами деревни Марушинской были: 

1. Киприян Васильевич Курочкин умер 44 лет 

2. Прокопий Андреевич Чирков - 80 лет 

3. Панфил Прокопьевич Чирков - 47 лет 

4. Яков Прокопьевич Чирков - 40 лет 

5. Никита Савельевич Ганов - 55 лет 

6. Гаврила Савельевич Ганов - 47 лет 

7. Михаил Савельевич Ганов - 42 лет 

8. Тихон Савельевич Ганов - 28 лет 

9. Ефтифей Фёдорович Селиванов - 42 лет 

10. Кондратий Фёдорович Селиванов - 43 лет 

11. Трофим Фёдорович Селиванов - 69 лет 

12. Иван Петрович Одинцев 

13. Алексей Копытов - 71 года 

14. Николай Алексеевич Копылов - 39 лет 

15. Николай Давыдов - 31 года 

16. Степан Яковлевич Зыков - 44 лет 

В 1882 году в Алтайский округ была послана 
правительственная комиссия. Материалы описали и собрали три 
члена комиссии: Н.А.Ваганов, А.А.Ваганов и князь Ухтомский А.П. 

Из волостей Бийского округа для нас представляет интерес 
Енисейская волость, в которую из 24 населённых пунктов входило 
уже не деревня, а село Марушинское. 

Коренное население волости  (а равно и села Марушинского) 
состоит из крестьян, при Алтайских горных заводах (в своей основе 
каторжане), а население станицы Бехтемир и Нижне-Ненинского 
состоит из казаков упразднённой Бийско-Кузнечной казачьей линии. 

По Марушинскому селу на 1882 год числилось 113 дворов, 267 
ревизских душ (имеется в виду мужчин, так как женщины с 1800 
года в перепись не заносились, ввиду того что налог с них не брался и 



прочее), число переселенцев, проживающих без перечисления - 123 
чел., число работников - 139. 

К 1900 году в среде крестьян идёт процесс расслоения, идёт и 
рост населения за счёт переселения после отмены крепостного 
права. 

Только за 2 года с 1880-1882 года переписанных крестьян 
было 134 человек, а на 1 января 1880 года в волость переселилось и 
переписалось 551 человек. Это: 

Амурской области 1  

Самарской 10  

Воронежской губернии 51  

Симбирской 10 

Вологодской 27 

Семиреченской 3 

Енисейской 1 

Тульской 7 

Костромской 7 

Тверской 2 

Могилёвской 12 

Тамбовской 138 

Оренбургской 18 

Тобольской 108 

Пермской 28 

Пензенской 1 

Рязанской 10 

Все выходцы этой категории прибыли в волость с целью 
переселиться из прежних мест приписки, но задержка происходит 
от неполучения многими приёмных приговоров; старожилы 
требуют уплаты от 5 до 25 рублей с души и лишь тогда выдают 
согласие на причисление. А без этого согласия нельзя получить 
увольнительного свидетельства и переписаться в крестьяне 
Енисейской волости. Крестьяне селений: Верх-Марушки, Шадрино, 
Бочкарей и Новиково не принимали вовсе в свою среду переселенцев. 
Это в определённой мере сказалось в дальнейшем на самобытности 
сёл. 

Григорьев Павел Романович, 1892 года рождения, 
вспоминает: 

«В Марушке старожилами были ссыльные из России (напр. 
Рупосов Кирилл Сафронович). Население располагалось только по 
правую сторону реки. На окраинах села на западе и востоке по 
косогорам жили татары-рыболовы. По левую сторону реки был 



непроходимый лес, а по реке согра9, топи. Левое побережье реки 
стало заселяться с дальнейшим переселением из России. 
Переселение шло из Рязани, Воронежа. Ехали на лошадях дети, а 
взрослые шли пешком. Государство не отпускало средств на 
переселение. Продолжительность переселения затягивалось от 3-4 
месяцев до года. По дороге нанимались в работники. 

Старожилы Марушки приезжих не принимали вначале. 
Переселенцы должны были внести определённую сумму денег или 
вина. Деньги или вино приносили на сборню и лишь после запоя 
старожилов приехавших принимали в общину. 

Наша семья приехала из Рязанской губернии г. Амбург, село 
Зыково, из-за малоземелья. Российские целину не поднимали. Хлеб 
косили серпами и косами. Молотили цепами и лошадьми. 
Молотилки с одним барабаном («брызгалки») появились лишь в 
1903-1905 г.г. Их было в селе 2-3 штуки. Кроме земледельцев были 
плотники и много охотников. Кожевники делали сбрую, одежду из 
кожи. В селе был купец Притчин Николай Николаевич, который 
имел магазин. Торговал всем: керосином, сукном, железом, ситцем и 
др., но покупать было не на что. Давал товары в кредит, потом 
ему выплачивали или отрабатывали. 

По тракту из Бийска до Яминского гоняли ямщину и под 
конвоем шли кандальные.  

В Марушке был каземат – место стоянки ссыльных. 

В селе было немало безлошадных крестьян. 

Школа была 3-х классов. Больницы не было. Грамотных было 
мало. Да и учиться детям было некогда: с ранних лет в работе. К 
Чиркову обычно ездили на пашню для росписи, если это 
требовалось. Порой и староста села был неграмотный. Земли было 
много, поэтому кто, сколько мог, тот столько и пахал…». 

В 1821 году в 20 селениях Енисейской волости была 
произведена съёмка. По Марушинскому селу количество земли в 
1882 году в десятинах значилось: 

удобной – 11.987; 

неудобной – 1.506. 

Марушка, как и другие населённые пункты волости, 
составляла отдельную общину и имела свои земельные границы. 
Существовал, так называемый, захватный способ пользования 
землёй в общине. Каждый вправе был пахать в границах своего 
селения, где и сколько хочет, сохраняя за собой захваченную землю 
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лишь до тех пор, пока её обрабатывал, после чего земля опять 
становилась вольною. 

Сенокосы, луга делились поровну или по размеру платимых 
повинностей. 

Выгоны для скота состояли в общем пользовании всех лиц, 
проживающих в селении, поскотины огораживались по особой 
раскладке – каждый обязан городить пропорционально владеемого 
им скота. В среднем приходилось по 4 погонных сажени изгороди на 
крупную рогатую скотину и лошадь. 

Право рыбной ловли и охоты свободное было не только в 
границах общины Марушинской, но и по всей территории волости. 

Удобрения для полей не применялись. Землю, назначенную к 
посеву, весной выжигали, подымали, боронили и засевали яровой 
пшеницей по 10 пудов на десятину. На следующий год опять шла 
пшеница, реже ячмень, после которых следовал овёс, а затем 
севооборот заканчивался озимой рожью. 

Земля выдерживала обыкновенно два таких севооборота, 
после чего она оставлялась в залежах от 15 до 20 лет. Средний 
урожай пшеницы был около 120 пудов с десятины, овса 120 – 140 
пудов. 

Рязанские выходцы сеяли достаточно много гречихи. Она раз 
засевалась, затем каждую весну, в течение нескольких лет только 
перепахивалась. Упавшие зёрна сохранялись под снегом в течение 
зимы, после перепахивания давали снова обильный урожай от 90 – 
120 пудов и более с десятины. 

Коноплю засевали в полях, волокно мочили в реках, а затем 
сушили в банях. Конопляное семя в 1882 году продавалось по 80 коп. 
за пуд. Мягкое конопляное волокно – 2 рубля, а трепанное – 4 руб. за 
пуд. Конопляное масло 2,5 фунта стоило 25 коп. 

Вся хлебная торговля сосредотачивалась в селе Енисейском 
по реке Бии. Зерно ссылалось купцами и отправлялось на пароходах 
в город Томск. 

Для того, чтобы иметь хлеб дешевле торговцы выдавали 
задаток в августе месяце около спаса; таким образом, в 1882 г. 
пшеница закупалась по 30 копеек за пуд, рожь по 25 копеек за пуд, 
овёс от 15-20 копеек. Самая дорогая цена на пшеницу была 55 копеек 
за пуд, рожь 35 копеек и овёс 25 копеек за пуд. Пуд гречихи от 15-20 
копеек, обдирной крупы 40 копеек; пшено, хорошо отделанное, самое 
лучшее 50 копеек за пуд. Приготовить землю под посев, произвести 
сам посев, считая, в том числе и арендную плату за землю, стоило 
3 руб. с десятины. Сжать десятину – 4 руб. средняя цена. 



Новосёлы обычно молотили осенью сыромолотом, сибиряки 
зимой сушили хлеб в овинах. С десятины выходило 5-6 овинов. 
Перевозка хозяина, а за обмолот платили по 40 коп. с овина, или от 
2-2,4 руб. с десятины. Солома обычно шла на корм скоту. 

В страдную пору мужская поденщина стоила от 40-50 коп., 
женская – 30-40 коп. Годовой работник нанимался с Покрова дня, 
получал 40-45 руб. жалованья (за год) на всём хозяйском кроме 
белья. Работницы обычно не нанимались на год, а помесячно, 
получали от 1,5-3 рублей в месяц на всём хозяйском. 

Соль стоила от 45-60 копеек за пуд. Железо шинное 3 рубля 
50 копеек - 4 рубля за пуд. Котлы чугунные 6-7 копеек за фунт. 
Самовары 80 копеек за фунт. Стекло ¼ ящика 9 рублей.  

Пчеловодством в волости занимались почти все селения; в 
1882 году насчитывалось ульев до 9.756. В 1881 году собрано было 
мёду 1.456 пудов и воску 366 пудов, мёд продавался по 6 рублей за 
пуд, а воск по 17 рублей. Всего выручено от пчеловодства 14.928 
рублей. 

В 1882 г. у крестьян состояло 27.962 лошади, 25.890 голов 
крупного рогатого и 51.735 штук мелкого скота, что составляло на 
наличную душу: по 4 лошади, по 3,7 головы крупного рогатого 
скота и по 7,5 мелкого а на домохозяйство или крестьянский двор 
это составляло: по 11.8 лошадей, по 11 голов крупного рогатого и по 
21,5 штук мелкого скота. Лошади и скот обыкновенно были 
сибирской породы. 

Дойная корова стоила 10-15 руб., кладеный бык – 15-20 руб. 
Средняя цена коровьего масла 5 руб. 50 коп., овечья шерсть осенняя 5 
руб. пуд, мясо 1 руб. 60 коп. Сотня копен сена (500 пудов) – средняя 
цена зимой 7 руб. на месте. 

В 1882 г. на промыслах из Енисейской волости работало 
человек 50. По отзывам крестьян (как сказано в описании того 
времени) больше народ бездетный и отпетый. Промыслы: 
выжигание угля, сидка дёгтя и смолы, сплав леса, золотые 
промыслы. Работой на рудниках и заводах крестьяне не занимались. 

В 1882 г. с души причиталось:  

1. Подушной подати – 1,89 руб. 
2. Оборочной подати в доход Кабинета Его Величества – 4,5 

руб. 
3. Оборочной подати в казну – 1,5 руб. 
4. На содержание местных крестьянских учреждений – 5 ¾ 

коп. 
5. Губернской земской повинности – 11 ½ коп. 
6. На содержание межевого капитала – 3 коп. 



Всего 8 рублей 19 ¼ копейки. 
Сумма эта в значительной её части подлежала сложению, 

как неправильное начисление с умерших горно-заводских рабочих, 
причисленных по распоряжению горного правления без согласия 
общества. 

Денежный мирской сбор: 
Жалованье волостному старшине – 25 руб. 
Кандидату старшины – 12 руб.50 коп. 
Заседателю казначею – 25 руб. 
Оспопрививателю – 48 руб. 
Волостному писарю – 1.200 руб. 
Учётчикам – 9 руб. 
На ремонт волостного правления – 9 руб. 
Книги, газеты – 23 рубля. 
На покупку портрета Государя Императора – 15 руб. 
Содержание перевоза на реке Шелуговки – 160 руб. 
Освещение и отопление школ, освещение квартиры учителя 

вместе с ремонтом – 90 руб. 
Содержание перевоза на реке Бии в селе Енисейское - 140 руб. 
Всего: 1.762 руб. 50 коп. 
Общий размер денежных мирских повинностей простирался 

до 4.134 руб.50 коп.  
Число окладных душ в селе Марушинском было 208 на 1882 

год. В доход кабинета выплачивали 936 руб. и 768 руб.4 коп. 
В 1882 году всех дворов в Енисейской волости числилось 2.353; 

строения были застрахованы в 58.184 руб. Страховых взносов 
крестьяне вносили ежегодно 637 руб.74 коп. 

Крестьяне Енисейской волости несли дорожные повинности 
натурой согласно раскладке, составленной на съезде бывшего 20 
апреля 1882 года. На обязанности обывателей Енисейской волости 
было возложено исправление полотна и сооружений. 

а) по Бийско – Кузнечному земскому тракту от черты 
города Бийска, через деревню Сухую Чемровку, село Марушинское, до 
границы села Яминское, Уксунайской волости, на протяжении 56 
вёрст. 

Крестьяне волости, согласно расписанию, отправляли 
натурой подводную повинность, выставляли в течение года, 
ежедневно 1) в село Енисейское 8 пар, 2) в деревню Сухой – Чемровки 
и села Марушинского по 2 ½ пары. 

Повинность эта обходилась крестьянам вследствие частных 
сделок с обывателями тех селений, в которых назначена стойка, до 
5 000 рублей в год. 

Волостным старшиной (как сказано в описи) служит первое 
3-х летие крестьянин деревни Малое Угренёво Павел Першин. 
Получает жалованье 25 рублей в год и избавлен от повинностей. 



Кандидат волостного старшины и заседатель – казначей 
избираются на 3 года, судьи на 4 года. Собираются в установленные 
сроки, через 3 недели, и тогда, если по делу требуется опрос многих 
лиц, выезжают на место для производства разборов. 

Тяжебные дела большей частью рассматриваются и 
разрешаются по существу на сельских сходах или особо избранными 
сельскими судьями и только редко, несогласная сторона, не 
подчинившись, приносит жалобу волостному суду. 

В должности волостного писаря состоит с июля 1882 г. 
саратовский мещанин Василий Игнатьевич Миронов. Прежде 
служил писарем в Ануйской волости, а до того был 
письмоводителем у мирового посредника 3-го участка Вольского 
уезда. Жалованье получает 1.200 рублей в год. С обязанностью 
содержать на свой счет помощника, отоплять, освещать 
волостное правление и заготовлять канцелярские принадлежности. 

Сельские старосты избираются сельскими сходами, согласно 
закону, на 3 года, но всегда увольняются через год под разумными 
предлогами. Жалованье не получают, освобождены от денежных и 
натуральных повинностей. 

Сельских писарей в Енисейской волости – 11; нанимаются 
участковыми сходами, получая от 25 до 150 рублей годового 
содержания. Все вместе получают до 780 рублей. 

На самом красивом возвышенном месте стояла деревянная 
церковь. Церковь называлась «Крещенская». Первая церковь сгорела. 
Длительное время на месте сгоревшей церкви стоял крест – в знак 
бедствия храма. В новой церкви, напротив её знамён и гробницы 
Иисуса стояли знамёна и гробница из старой церкви. При церкви 
находилась школа. За церковью стоял мангазей. В него крестьяне 
ссыпали хлеб. А в неурожайные годы из этого мангазея выдавался 
хлеб голодающим. 

1908 – 1910 гг. учителями были дьяконы: Дуплёв, Горбунов и 
Катасонов. Учиться начинали с 14 октября и кончали числа 14 – 20 
апреля. Сроки учёбы зависели от начала и конца с/х работ в поле. 

Учились весь день. Была одна большая перемена от 1 – 1,5 
часа. Приходили, читали молитву, потом пели «Отче наш». Был 
один учебник «Сеятель», в котором были басни Крылова, стихи 
Пушкина. Дисциплина была строгая. Учитель имел право бить 
учеников указкой, ставить на горох. 

В школе была одна икона и лампадка, наглядных пособий не 
было. 

Учились все вместе в одном помещении до 3 классов. В 1912 
году, например, в ней занималось 30 учащихся, в основном 
мальчиков. Дом, в котором размещалась школа, состоял из одной 
комнаты 5 на 8 метров. 
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Обучал дьякон « Закону божьему», молитвам, счёту. Звали 
его Абрамом, сильно избивал детей. Он учил до 1913 года. С 1914 года 
приехал учитель Филиппов Григорий Яковлевич. Учил одну зиму, 
затем учительствовал другой. 

К 1905 году среди крестьян шли волнения, было недовольство. 
До Марушки дошли слухи и о дне 9 января 1905 г., и о первой 
революции, и особенно становилось не по себе от раздумий о 
причинах неудачи, а потом и поражения в войне с Японией. 
Вернулись первые солдаты к запущенным своим хозяйствам: 
Афанасий Тимофеевич Ганов, Истомин Пётр Васильевич. В 
праздничные дни ходили по богатым дворам, просили выпить, 
приговаривая: «Мы же воевали». Шли в село из японского плена 
(Буздалкин Иван Кузьмич и др.). Расспросам не было конца. С 
Балтийского флота вернулся Путятин Еремей и поведал землякам 
о событиях 1905 года. 

К этому времени, а именно с 1905 по 1910 год в Марушке жил 
купец Николай Петрович Петров. Он имел в продаже все 
необходимые товары. Был у него и маслодельный завод по 
переработке молока. Молокосдатчики могли взять товары в 
кредит, а после расплатиться деньгами или молоком. 

Дача товаров в кредит в больших размерах была перед 
праздником Пасхой. Кроме маслодельного завода купца Петрова, в 
селе был артельный маслодельный завод. Все члены артели, по 
положению, должны были сдавать молоко лишь на свой завод. Если 
кто пытался сдавать купцу Петрову то, согласно артельному 
уставу, его штрафовали. Артель имела свою лавку-магазин. 
Председателем был Бацин Иван. 

В летние месяцы, т.е. в напор молока, артельный завод давал 
по 5 сбоек, по 6 пудов каждая. Всего до 30 пудов масла в сутки. 

Масло сбывалось в город Бийск, в так называемую контору 
Бландова. Деньги шли на нужды артели и расчёт с 
молокосдатчиками. Масло стоило в среднем 40 копеек за сданный 
пуд. Постоянной цены для сдатчиков не было, она колебалась и 
зависела от вырученных денег за масло в Бийске и от необходимых 
внутриартельных расходов. 

Несколько раз пытался играть ценами на молоко купец 
Петров Н.П., чтобы сбить конкурента – артельный завод, но 
ничего не получилось. 

Конкурентная борьба между купцом и артелью закончилась 
тем, что купец не выдержал и запил. Его жена пожаловалась своему 
дяде – купцу 1 гильдии города Бийска Рыбакову Власу Максимовичу. 
Он продал в 1911 г. всё движимое и недвижимое имущество купцу из 
г. Бийска Притчину Николаю Николаевичу, который вёл торговлю 
в Марушке до 1917 г. Когда повеяло революцией, он продал свой 
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магазин и дом Хныкину Калистрату Андреевичу, а последний, уже 
после революции, Макаренко Леониду. 

В предреволюционные годы, кроме артельного магазина-
лавки и купца Петрова Н.П., была казённая винная лавка, 
Целовальником в ней был отец купца Петрова – Петров Пётр 
Григорьевич. Года три вёл торговлю и имел магазин с различными 
товарами – Качаев. 

Кроме этих крупных торговых магазинов, появилось 
множество мелких частных лавчонок – до десятка (Лопатина 
Семёна, Печугина, Карпушкиной, Ганьчихи, Чиркова Нила 
Ивановича и др.). 

Из предприятий по переработке с/х продуктов в селе был 
завод по производству растительного масла. Он принадлежал 
Путятину Егору Егоровичу. Масло вырабатывалось из конопляного 
семени, подсолнечника, мака, льняного семени. Со всей волости 
приезжали частники и, за определённую плату, деньгами или 
натурой – маслом, перерабатывали сырьё. Всю зиму, день и ночь, 
работал завод. Особенно большая загрузка была перед Великим 
Постом. 

На всю почти волость была одна крупорушка, изготовленная 
самим хозяином, переселенцем из Нижегородской губернии 
Буздалкиным Кузьмой Михайловичем. Крупорушка перерабатывала 
просо, гречиху, подсолнечник и ячмень на крупу. Сырьё привозилось 
частниками, с которых бралась определённая плата. К 1920 году 
самодельных крупорушек в волости появилось довольно много. 

В селе было три водяных мельницы. Вверх по реке Чемровка, 
на окраине села, была мельница Щетинина Ильи Ивановича с одним 
колесом. Между сёлами Ложкино и Марушка – 2-х поставная 
Баклыкова (2 водяных колеса и 2 рабочих жернова. Колёса и 
шестерни этих двух мельниц были сделаны из древесины – берёзы). 
И 3-я мельница - Юматова Кузьмы Павловича (район посёлка 
Дружба). Лопасти колеса и шестерни были металлические (он был 
хороший кузнец). Мельница хорошо работала. 

В селе имелось две шерстобитки: Головина Григория 
Лазаревича и Мерзликина Михаила Афанасьевича. Мерзликин и 
пимы катал заказчикам. 

Из множества кузниц на селе можно выделить три. 
Первая, надо сказать, образцовая была у Кузьмы Павловича 

Юматова. Он учился в Бийске и по нуждам того времени что угодно 
мог сделать. 

Вторая кузница – Чиркова Андрея Ивановича, который 
только и занимался кузнечным делом. 

Третья – кузница Бахтина Терентия Львовича. 
Производством, выделкой овчин занимались Горбунов Ефим 

Трифонович, который чернил и красил овчины в зимнее время, и 
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Рыбаков Осип Анисимович, который тоже принимал шкуры от 
частных лиц и перерабатывал за плату. 

В 1910 г. в селе появилась первая сноповязалка. Она была 
приобретена в г. Барнауле Самаковским Никифором и Буздалкиным 
Кузьмой Михайловичем. Сноповязалка была американского 
производства марки «Маккармик». Той же марки была и косилка с 
граблями. Использовались машины в личном хозяйстве владельцев. 

В селе была Земская квартира. Содержал её Рупосов Андрей 
Ильич. Он гонял ямщину, имел три пары лошадей с хорошей сбруей, 
телеги и прочее. Возил по тракту начальство и других частных лиц 
у кого водились деньги. 

Так, например, в 1909 году проезжал через Марушку в Бийск 
томский губернатор Пётр Карлович Гран. Рупосов запряг тройку и 
повёз его. 

По воскресеньям привлекало марушан одно из пятистенных 
зданий, так называемый каземат – место стоянки кандальных 
каторжан. Из каторжан многие были грамотные, хорошо играли 
на гармошке, здорово плясали. Жители приносили им хлеб, молоко. 

А вот краткая справка об истории села Ложкино, представленная на 

странице официального сайта Ложкинского сельского поселения 

http://loghkinosovet.ucoz.ru/: 

Село Ложкинно расположено на западе Целинного района. В 
четырех километрах от села проходит Тогульский тракт. Село 
разделяет на две части река Чемровка. Правый берег реки более 
заселен. Село окружает березовый лес, ведутся посадки сосны и ели. 
Местность богата глинистыми залежами. С 1905 года жители 
используют глину для изготовления кирпича. 

По рассказам старейших жителей села, первые переселенцы в 
село пришли из Западной части России. Название села установлено 
неточно: одни говорят, что село получило название по фамилии 
первого поселенца, фамилия его Ложкин. Другие утверждают, что 
название Ложкино произошло от географического положения села. 
Первые поселенцы заселили левый берег реки, в низине (лощине) 
похожей своими очертаниями на ложку. 

Первые сведенья о селе относятся к 1777 году. Основным 
занятием сельчан было – земледелие. Землю обрабатывали сохами 
– кунгурками. Сеяли рожь, пшеницу, просо. Убирали хлеб серпами, 
крюками, обмалывали зерно цепями. Семья получала до 12 десятин 
на мужскую душу.  

Ежегодно из Западной части приходили переселенцы 
осваивать местность , вслед за ними приезжали их семьи. В начале 
20 века это были «Столыпинские переселенцы», приехавшие на 
вольные земли. Село разрасталось по левому берегу реки, правый 

http://loghkinosovet.ucoz.ru/


берег долгое время был заросшим лесом, здесь были пастбища. 
Постепенно лес отступал на север. К 1900 году кроме пастбища 
здесь возделывали пашни. 

Селом управлял староста, при нем был писарь, скорее всего 
это был единственный человек, который умел писать и читать. К 
1910 году кроме земледелия жители стали заниматься 
изготовлением кирпича. Кирпич шел на кладку печей и постройку 
домов, скорее всего зажиточных односельчан. Основная же масса 
жителей, печи били из глины, а жилища строили, используя глину 
или дерево. В этом же 1910 году начали строить школу. Центром 
общественной жизни была церковь, она стаяла на самом видном 
месте в селе. В 1938 году церковь разрушили. Позже, в 50-е годы, 
здесь была построена контора для колхоза «Память Ленина», 
сейчас в ней находится администрация села и медпункт. 

Откликов на революцию 1905 года не было, но в селе 
происходило расслоение населения. Главным занятием оставалось 
земледелие, разводили скот. В это время в селе насчитывалось 800 
дворов. 

В 1914 году мужчины были призваны в армию, на фронт. 
События 1917 года всколыхнули Сибирь и, конечно, жителей 
Ложкино. 1918 год – восстание Чехословацкого корпуса и военный 
поход колчаковцев, приезжали в село за продовольствием и 
фуражом. Кроме того, вели принудительный набор солдат в армию 
Колчака. За неподчинение многие односельчане получили наказание 
– порка плетьми. 

Закончилась гражданская война, нужно было в короткие 
сроки налаживать хозяйство. Односельчане жили единолично. 

В 1928 году насчитывалось 1 200 хозяйств. В стране началась 
коллективизация, стали образовывать коллективные хозяйства. В 
селе в 1930 году было сформировано товарищество по совместной 
обработке земли (ТОЗ). В 1930 был образован колхоз «Первое Мая», 
первоначально он состоял из 12 дворов. В основном то были 
участники гражданской войны: Одинцов Николай Гаврилович, 
Тепляев Иван Осипович, Третьяков Григорий, Криушин Николай 
Никонорович, Тарлавин Александр Семенович, Беляев Иван 
Андреевич, Каренкина Фанасея Ивановна, Ленкин Нестор 
Тимофеевич. 

Скоро на базе колхоза «Первое Мая» образовались четыре 
сельхозартели:  

   - имени Калинина, председатель Лобанов Павел; 

   - Память Ленина—Казанцев Архип; 

   - имени Карла Маркса—Ленкин Егор; 

   - имени Кагановича—Ласыгин Иван Егорович 



В каждом колхозе было от 1 000 до 1 200 га земли, 
выращивали пшеницу, рожь, овес, просо, ячмень, картофель, 
бахчевые культуры, большую часть занимали плантации табака. 
По 7-8 центнеров с гектара злаковых получали колхозники. Для 
колхозного скота готовили корм из трав. До 1935 года землю 
обрабатывали конными плугами, боронами, обмалывали конными 
молотилками. В 1935 году появились первые прицепные комбайны 
«Саратовец» и «Сталинец». В это время многие строили: 
колхозные конюшни, скотные дворы. В этом же году село Ложкино 
стало районным центром Марушинского района, куда входили 
Ложкино, Марушка, Верх-Шубенка, Сверчково, Сухая Чемровка, 
Воеводское, Верх-Марушка, Бочкари, Шадрино, Шебалино, Новиково, 
Больше-Угреневское, Большое Енесейское, Верх-Бехтемир. В 1937 
году районный центр был перенесен в село Воеводское, туда же 
перевезли многие административные здания. 

Трагедия массовых репрессий не обошла стороной и наше 
село. С 1919 по 1937 год включительно более 40 человек подверглись 
арестам и вынуждены к различным наказаниям: лишение свободы 
сроком до 10 лет, 11 односельчан были приговорены к высшей мере 
наказания — расстрелу. Все приговоры приведены в исполнение. В 
последствии все осужденные были реабилитированы и 
восстановлены в правах. Сведения взяты из книги «Жертвы 
политических репрессий в Алтайском крае» том 1,2,3 часть 1,2. 
Жизнь продолжалась. 

К 1941 году колхозы имели по 6-8 тракторов ЧТЗ 
(челябинский тракторный завод), по 3 000 гектаров пахотной 
земли. Колхоз имени Карла Маркса: Колхозники 1936 год получили 
автомобиль:  
• посевная площадь – 3000 га; 
• крупнорогатого скота – 300 
голов; 
• овец – 1 500 голов; 
• свиней – 400 голов; 
• лошадей – 100 голов; 
• тракторов -- 6 штук; 

• комбайнов – 3 штуки;  
 
     

В колхозе была своя пекарня, ясли для детей колхозников, 
школа. Алесей Петрович Кучин вспоминает: «В летнее время меня 
определили сотрудником в ясли, моя обязанность была собирать 
утром в отдаленных местах села маленьких детей из своего колхоза 
и приводить их в ясли, а вечером развозить по домам на лошади. 
Кроме этого, я должен был еще днем ездить за дровами в лес для 
колхозной пекарни. Рубить лес на дрова было запрещено, а можно 



было собирать валежник, пни. Еще я должен был отвозить свежий 
хлеб на склад и сдавать кладовщику». 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война. 
Многие мужчины ушли на фронт, все хозяйство: колхозное и 
домашнее легло на плечи стариков, женщин и детей. Более 400 
человек защищали Родину от фашистских захватчиков. В годы 
войны, 236 не вернулись в родное село, их имена занесены в книгу 
«Памяти», том 7 (стр. 631-637). 

Погибли на фронтах: 
1941 год --- 13; 
1942 год --- 30; 
1943 год --- 29; 
1944 год --- 32; 
1945 год --- 13. 
Пропали без вести: 
1941 год --- 12; 
1942 год --- 30; 
1943 год --- 42; 
1944 год --- 22; 
1945 год --- 2. 
Умерли от ран: 
1941 год --- 1; 
1942 год --- 3; 
1943 год --- 1; 
1944 год --- 5; 
1945 год --- 1. 
Вечная им Память! 
В мае 1945 года началась мирная жизнь. Трудно и тяжело это 

было, но самое главное, что закончилась война – это придавало 
людям сил и вселяло надежды на светлое будущее и ради этого 
труженики села не жалели себя. Возвращаясь с войны, мужчины 
поднимали хозяйство. Колхозные руководители: Гревцев И.В., 
Фалалеев Е.Ю., Симахин Е.В., Тареник Н.А. 

В 1951 году произошло объединение колхозов, из 4 
преобразовались в 2: «Память Ленина» -- Ганов В.В, «Имени Карла 
Маркса» -- Кисиленко И.Я. 

В 1954 году произошло укрупнение колхозов, и в Ложкино 
образовался один колхоз «Память Ленина». 

1954 год – начало освоения целинных и залежных земель – 
целены. 

Председателем колхоза стал Сапунов Логин Яковлевич. Это 
было время большой стройки и быстрого развития хозяйства в 
селе. Строили фермы, строились жилые дома, производственные 
помещения, животноводческие фермы, мехток, зернохранилище, 
водопроводная башня и водопровод, электростанция, колхозная 



контора (нынешняя администрация), восьмилетняя школа, 
смонтирована доильная установка «Елочка». Распаханы залежные 
земли, заведены новые породы КРС, разводили лис, урожайность 
зерновых выросла до 15-17 тонн с га. 

Колхоз был переведен на денежную оплату труда, вместо 
трудодней (палочек), стали платить деньги. Раньше колхозники 
работали весь год за трудодни – им ставились выхода на работу 
(палочки). В конце года (осенью после уборки урожая) на каждый 
трудодень правление колхоза выдавало натуроплату. 

В 1957 году колхоз «Память Ленина» стал участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве и награжден 
медалью. Улучшилось материальное положение колхозников. 

Сапунов Логин Яковлевич (1916-1989 гг.) родился в 
Куйбышовской области. Окончив школу и Бакинское фабрично –
заводское училище, работал слесарем на ремонтном заводе. После 
службы в советской армии некоторое время работал в системе 
профессионально – технического образования. В 1954 году решением 
краевого комитета КПСС был направлен председателем колхоза 
«Память Ленина» Марушинского района. Славные годы освоения 
целинных и залежных земель совпали с расцветом творческих сил 
Л.Я. Сапунова. Опытный руководитель выводит ранее отсталое 
хозяйство в число передовых. Много внимания уделяет развитию 
материально – технической базы колхоза, улучшению бытовой 

жизни колхозников. 

В 1960 году произошла 
очередная реорганизация в 
сельском хозяйстве. Колхозы 
преобразованы в совхозы. 
Ложкино стало отделением 
совхоза «Майское утро», 
центральная усадьба – село 
Марушка. Кроме Ложкино в 
совхоз входили села Сверчково, 
Сухая Чемровка, поселки Май, 

Активист, Верх Шубинка. 

Возглавлял совхоз – директор, отделение – управляющий. 
Первым управляющим был Кучин Илья Игнатьевич (1960-1963 гг). 
Бухгалтер – Паринов Александр Егорович, механик – Ворона Иван 
Михайлович, бригадир фермы – Ветров Николай Михайлович, 
бригадир полеводства Козынкин Алексей Тимофеевич. Из 
воспоминаний Кучина И.И.:«… были построены телятник, скотный 
двор, восстановлена работа кирпичного завода, большое внимание 
уделялось развитию полеводства, получали богатые урожаи». 



С 1964 по 1976 год управляющим был Казанин Василий 
Данилович. 

В селе идет большое строительство жилья - построена 
улица (теперь Заводская), сами себе строят дома рабочие: Риммер 
В.И.,  Ленкин В.П.,  Ходырев И.В. и другие. Построено новая контора 
(сейчас это здание почты, АТС), здание клуба, медпункт (сейчас 
квартира), магазины. Увеличивает производственные мощности, 
расположенный на территории села, маслозавод. 

Совершенствуется оснащение зернотоков. Существует две 
постоянно оборудованные полеводческие бригады. Четвертая 
бригада – ныне существующая площадка у трассы на Воеводское. 
Пятая бригада – находилась в Суре. На бригадах (полевых станах) 
находилась техника на весь период сельскохозяйственных работ. 
Сюда возили зерно с полей, подрабатывали (очищали от сорняков и 
разных примесей), хранили семена, ремонтировали технику, 
отдыхали механизаторы. 

В мае 1966 года «Майское утро» разделили на два совхоза 
«Майское утро», «Красный луч», куда вошли Ложкино, Сверчково и 
Сухая Чемровка – как центральная усадьба. Ложкино осталось 
отделением совхоза, работали по мясо-молочному направлению 
выращивали скот, занимались и полеводством. Строятся новые 
производственные помещения: молочно – товарная ферма для 
дойного стада, отсыпана и покрыта гравием дорога до трассы 
Бийск—Целинное; построен детский сад, столовая, запущена 
пилорама, построен дом животноводства – место, где работники 
фермы могли отдохнуть. 

Благоустраивается центр села: место для отдыха жителей 
села огораживается, посажена аллея. По селу прокладывается 
водопровод. 

Новый всплеск, подъема жизни на селе внесло образование на 
базе отделения совхоза «Красный луч» самостоятельного совхоза 
«Мед Алтая». В 1988 году возглавил совхоз Донов Геннадий 
Павлович (его пригласили односельчане из р.п. Павловск, что под 
Барнаулом, куда Донов уехал в 70-е годы). Возросло строительство 
квартир (ул. Лесная), построен гараж, оборудуется машинный 
двор, склады для сельскохозяйственной продукции, пекарня, цех по 
переработке зерна (крупорушка), автозаправка. Проводится 
оснащение зернотока (бывшая четвертая бригада).  

23 марта 1992 года образование ТОО (товарищество с 
ограниченной ответственностью) «Восход» в составе арендного 
предприятия Бийской ТЭЦ-1. Май 1998 года создан 
сельскохозяйственный кооператив «Искра». 



2002- 2003 гг.- ДГКУП (филиал дочернего государственного 
краевого унитарного предприятия «Лесное» от Алтайагропрода). 
Предметом деятельности были производство, переработка и 
реализация, сельскохозяйственной продукции, товаров народного 
потребления. 

2003-2006 гг. - краевое государственное унитарное 
предприятие «Ложкино». 

2006 год – ООО (общество с ограниченной 
ответственностью) «Шанс», учредитель Казаков Анатолий 
Иванович.  

Из истории маслозавода 

По воспоминаниям старожилов, маслозавод работал уже в 
начале двадцатого века. Ленкин Алексей Васильевич, трудился 
механиком долгое время на заводе, рассказывал, что механизмов 
было немного, перерабатывали молоко, а котельная топилась 
дровами, позже появились механизмы: сепаратор, пастеризатор. 

Молоко поступало с ферм колхозов и личных подворий 
колхозников в счет сельхозналогов. Здание молокозавода было 
небольшим, имелся вместительный подвал, где дозревал 
выпускаемый сыр. Зимой заливали лед, для охлажденья молока 
летом воду возили с реки в деревянных бочках. В двадцатые годы 
Ложкино было районным центром, и в селе находилось управление – 
Райсырпром, которому подчинялись такие же небольшие заводики и 
пункты приема молока, расположенные в районе. 

В годы войны и позже завод имел подсобное хозяйство, 
выращивали свиней, коров, лошадей. 

В семидесятые годы было построено новое здание 
маслосырзавода. Увеличилось и поступление молока, увеличилось и 
производство продукции. 

Сыр «Советский»,  масло увозили в Бийск на масло комбинат. 
Завод долгое время был цехом Целинного райпо. 

В конце девяностых годов завод был выкуплен в постоянную 
собственность Новосибирской фирмой и началось большое 
строительство и коренное преобразование производства. 

Стали выпускать различные виды сыров, увеличилось 
производство масла. ООО Маслосырзавод «Солаирский» основан на 
базе ложкинского сыр завода в 2001 году, занимается 
производством мягких рассольных сыров, таких как Косичка- элит, 
Колосок, Снопик, Охотничий, Римский, Сулугуни, Чечил. Кроме 
этого занимается производством масла «Салаирское», которое, 
как и сыр, распространяется по всей России. 



Завод является постоянным участником различных 
выставок, конкурсов, как признание хорошего качества 
выпускаемой продукции: предприятие неоднократно награждалось 
почетными грамотами, дипломами, медалями в различных 
номинациях. 

В 2007 году завод получил диплом лауреата международной 
выставки «Зеленая неделя» в Берлине. На празднике сыра в г. 
Барнаул была представлена сырная косичка, изготовленная на 
заводе, весом семнадцать килограммов триста граммов и длинной 
шестнадцать метров шестьдесят сантиметров. Это был рекорд, 
который был занесен в «Книгу рекордов России». 

В разное время трудилось на заводе замечательные 
работники и грамотные руководители. В пятидесятые годы это 
Регут Лилия Петровна, в семидесятые годы Савин Кирилл 
Федорович, в двухтысячные годы Токарев Максим Николаевич. 

Из истории лесничества 

Наше село со всех сторон окружено березовыми колками, 
лесным массивом различных пород.  

На службе леса более сотни лет находится лесная охрана – 
лесничество. В Ложкино это участок Бийского лесхоза – 
техникума. Лесники выполняли самую разную работу: собирали 
сосновую шишку, заготавливали лекарственное сырье, дубовую 
кору, калину, березовую почку, ставили сено и, конечно, охраняли лес 
от пожаров, занимались лесопосадками, рядом с селом появились 
красавицы сосны и ели. В школе существовали команды помощников 
лесникам. Ребята активно участвовали в лесных делах. 

Работают в лесу только преданные ему люди. Сразу же после 
возвращения с фронта начал свою работу лесником Данилов Павел 
Иванович, проработав в этой должности около сорока лет. Более 
двадцати лет работал в лесу Александров Василий Александрович. 
За труд он награжден почетными грамотами и медалями. Боле 
восьмидесяти лет общей трудовой лесной стаж династии 
Беляевых: Александр Иванович (лесник), Виктор Александрович 
(мастер леса), Андрей Викторович (лесник). 

Добрую память о себе оставили мастер леса – Зорин Эдуард 
Петрович, под его руководством велись масштабные лесопосадки. 

С принятием нового Лесного кодекса в 2006 году гослесфонд 
вокруг села передан Целинному лесничеству, но по - прежнему 
ложкинцы принимают активное участие в сохранении лесного 
богатства. 

 

 



Из истории школы 

Школа в селе была с конца 
девятнадцатого века при церкви, 
но учились здесь не все, только 
зажиточные селяне. Позже 
школа стала светской и обучение 
стало обязательным для 
деревенской ребятни, но учиться 
могли не все, только выпадал 
снег, становилось холодно – 
ходить не все могли (одни 
валенки на пять и больше детей), и обучение заканчивалось. 

Перед войной школа стала семилеткой, посещали уроки уже 
постоянно, обучение было обязательным. Но с уроков могли 
отправить в поле, на уборку или прополку в колхоз. Работала 
школа и в войну, но учебу совмещали с трудом. Трудились много: 
пололи хлеб, собирали колоски, выращивали зерно, на току чтобы не 
загорело, выращивали табак (садили, пололи, пасынковали, убирали, 
сортировали, рубили, сушили в амбарах). 

Конечно, успевали учиться, не забывали детские игры: 
лапта, бабки, прятки, санки зимой. 

Школа в пятидесятые – шестидесятые годы оставалась 
семилетней, в классах было от двадцати до тридцати учащихся, 
занимались в две смены, зданий школы было два, но они были не 
большие. Школьная жизнь была интересной и насыщенной. 
Проводились пионерские сборы, соревнования между классами по 
успеваемости и трудовым делам, работали в школьном саду. 
Выращивали смородину, малину, ранетки. 

В 1961 году было построено новое просторное и светлое 
здание с отоплением от котельной. Школа стала восьмилетней, и 
школьная жизнь проходила еще насыщенней и разнообразнее. 

После уроков все ребята занимались в группе продленного дня 
до самого вечера: готовили домашнее занятия, устраивали веселые 
состязания в спортивном зале, на улице, много трудились. В одном 
из зданий бывшей школы была столовая, в другом оборудована 
хорошая мастерская. 

В 1990 году по инициативе директора совхоза «Мед Алтая» 
Донова Г.П. школа стала средней общеобразовательной. Учебный 
процесс проходил в соответствии с школьными программами, 
учителя постоянно повышали свою квалификацию на курсах. 
Учащиеся получали хорошие знания , что позволяло им поступать в 
техникумы и высшие учебные заведения. Ткаченко Наталья в 2000 
году закончила школу с серебряной медалью. 



Большое внимание уделялось внеурочной работе: работали 
кружки по интересам, творческие клубы. На высоте была 
спортивная работа. Учащиеся школы были постоянными 
участниками всех спортивных мероприятий в районе, занимали 
призовые места. Баскетбольные команды не имели равных среди 
школьников и защищали честь района на соревнованиях восточной 
зоны.  

Последние годы ребята стали активно заниматься лыжами 
и вновь им нет равных в районе. Не раз выезжали на соревнования в 
Бийск, Барнаул. Спортивной работой руководит более двадцати 
лет Кавкайкин Андрей Владимирович. Он постоянно ведет 
спортивные секции и вывозит ребят на все соревнования. 

Много лет отдали школе Мария Сергеевна Хлыстова, 
супруги Лучкины, Евдокимовы, Бойко. Помнят односельчане своих 
учителей, с уважением и любовью вспоминают Гаврилу Алексеевича 
Захарова, Евгению Павловну Седанову, Маточкина Георгия 
Ивановича и многих-многих других. 

Мои первые воспоминания о селе связаны с ранним детством. Это 

было примерно в 1965 или в 1966 году. Бабушка повезла меня в Ложкино. 

Доехали до развилки и шли пешком километра четыре. В селе первыми нас 

встретили гуси. Громко гогоча и шипя, махая крыльями, они, вытянув шею, 

пытались ущипнуть меня. Я от страху повис на руке бабушки. А она шла, как 

ни в чем не бывало, и я удивлялся, почему ей не страшно. 

Последующие поездки в Ложкино связаны со временем после нашего 

переезда из Норильска на постоянное место жительства в Бийск. Рыбалка, 

сенокосы, походы за клубникой – как много прекрасных воспоминаний 

оставило о себе родовое гнездо.  

Воздух Ложкино особый, пьянящий. Он настолько прозрачный, что 

все село, природа вокруг него выглядели так ярко, четко, сказочно.   А идя по 

косогору, у меня кружилась голова от переизбытка кислорода. 

Самые запоминающие впечатления оставил сенокос, на который меня 

вместе с моим троюродным братом Евгением взяли взрослые мужчины. Было 

это в июле после шестого или седьмого класса. Кроме наших отцов, на 

сенокосе были, упомянутые выше, Беляевы. Жили в палатке. Пили чай, 

заваренный из зверобоя с душицей. Объедались клубникой, которая просто 

лежала сверху скошенных волков травы. Купались в Чемровке. Рыбачили. 

Навсегда запомнил, как вытаскивали из озера невод, и караси блестели 

серебряными пятаками в лунном, почти ночном, свете. Такое разнообразие 

насекомых и мелкой живности я никогда больше не видел. Ну, а главное, нам 

доверили с братом верхом на лошадях таскать копны к стогу! 

С класса 8-ого в Ложкино я мог ездить уже один. Обратно домой 

добирался на попутных машинах за 5 копеек. 



Летом 1977 года (после 9 класса) меня пригласили выступить за 

местную совхозную футбольную команду. Подобрался неплохой состав. 

Хорошо в нападении играл сосед моего товарища Толика Донова – студент 

из Барнаула. Какими-то путями в село занесло двух игроков второго состава 

команды мастеров ташкентского  «Пахтакора».  

Первый матч играли в Ложкино. Соперника уже не помню. Зато 

хорошо запомнился момент, когда после подачи углового, я «просочился» 

между взрослыми защитниками соперника и пробил головой в пустые 

ворота, при этом застряв в сетке ворот. Но почему-то я не услышал 

восторженных  криков болельщиков. Оказывается мяч, после удара головой, 

взмыл вертикально вверх, а не влетел в ворота, как я считал! 

Зато в следующей игре на выезде – в районном центре Целинное, 

играя против прошлогоднего чемпиона, я завоевал уважение нашего 

футбольного коллектива, проявив характер против «именитых» и более 

старших меня игроков соперника, создав ряд голевых моментов, мы сыграли 

вничью 3:3. Команда почувствовала силы и вкус к «победе»! 

На день молодежи команда вновь отправилась в районный центр, где 

разыгрывался кубок Целинного района. Первый матч мы играли против 

команды из Бочкарева. Теперь это село известно по всей Сибири, благодаря 

прекрасному пиву, которое варят на местном заводе. Единственный гол, 

забитый мною, вывел команду в финал турнира, в котором мы проиграли 

местной команде. 

В следующий раз я опять играл на выезде и на этот раз опять против 

Бочкарей. Итог 2:0 в нашу пользу. И оба гола были забиты мной! После чего 

меня прозвали «Гроза Бочкарей». 

Сезон был удачный и ложкинцы впервые стали чемпионами района. 

Еще одна история, связанная неразрывно с Ложкино, - это ночные 

«посиделки» с местными девушками. Знакомил меня с ними всегда Толик 

Донов. И первый раз это было как раз летом в 1977 году. Видимо, 

завоеванный в футбольной команде и у ее болельщиков авторитет, дал мне 

некую индульгенцию. И мои встречи, заканчивавшиеся под утро, прошли без 

инцидентов с местными женихами. 

Глава VII. Мастеровые и заводские крестьяне 

Итак, на момент начала исследования было известно, что роды 

Симахиных и Быковых принадлежали к крестьянскому сословию. И если 

последние являлись переселенцами и с их происхождением более или менее 

все понятно, то, что касается Симахиных – старожилов, по местным 

понятиям, предстоит выяснить и проверить бабушкины сказания о предках. 

Из представленных выше очерков об истории становления 

Алтайского горного округа и Бикатунской крепости становится понятным, 



что одним из путей проникновения на Алтай поселенцев из российских 

территорий была государева служба: либо казачья, либо солдатская. 

Так, в одном из форумов сайта http://forum.vgd.ru/ приводится по 

фамильный состав Колывано-Воскресенского батальона в 1768 году 

(напоминаю, что деревня Ложкино приблизительно появилась после 1777 

года, ориентировочно в 1782 году). В списках 3-ей роты значится солдат 

Симахин, посадский. А в списках 2-ой роты – солдат Симахин, солдата сын. 

Будем считать, что это одна из вероятных версий появления Симахиных на 

Алтае. 

Но есть характерные именно для Алтайского горного округа сословия 
мастеровых и заводских крестьян

10
. Вот о них и поговорим, так как с этими 

сословиями и связано в основном последующее исследование. В качестве 
источника сведений о заводских крестьянах приведу выдержки из работы 
Гостюшева Е.М. «Источники формирования основных социальных групп 
Колывано-Воскресенского горного округа (по материалам народнической 
публицистики)». 

… появление первых мастеровых на Колывано-Воскресенских 
заводах связано с деятельностью А. Н. Демидова. Основной проблемой 
на протяжении всей истории горнозаводской промышленности Алтая 
являлась проблема поиска внутренних источников бесперебойного 
рекрутирования рабочей силы на предприятия. Поэтому с 1740 г. 
местная администрация начинает приписку местного крестьянского 
населения к заводам. Эта практика еще более распространяется во 
время перехода заводов в собственность Его Императорского 
Величества, и к 1761 г. уже все население Алтая (около 40 008 д.м.п.)11 
было приписано к заводам. С этого времени пополнение рабочей силы 
шло только за счет естественного прироста. 

В первые десятилетия внутри горнозаводского населения 
никакой дифференциации не наблюдалось, что давало горному 
начальству возможность пользоваться полной свободой при 
распределении всех жителей Колывано-Воскресенского горного округа 
на горнозаводские работы, т. е. при формировании группы 
горнозаводских и рудных рабочих местная власть пошла по пути 
наименьшего сопротивления. Поэтому для работы на заводах и 
рудниках первоначально активно привлекались, в том числе солдаты 
(прямая функция которых в рассматриваемый период потеряла свое 
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 Заводские (приписные) крестьяне - в России XVII — первой половине XIX 
века государственные, дворцовые и экономические крестьяне, вместо уплаты подушной 
подати работавшие на казённых или частных заводах и фабриках, то есть прикреплённые (приписанные) к 
ним. В конце XVII в. и особенно в XVIII в. правительство для поддержки крупной промышленности и 
обеспечения её дешёвой и постоянной рабочей силой широко практиковало приписку государственных 
крестьян к мануфактурам на Урале и в Сибири. Они же - разряд крепостных крестьян в России, обязанных, 
кроме занятия земледелием работать на горных заводах. 

11
 Вот из этих 40 тыс. душ мужского полу нужно найти одну, нашу главную ниточку! 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4


значение) и ссыльные уголовные преступники12. По официальным 
источникам, солдаты находились на рудниках с 1747 г., а к 1748 г. их чис-
ленность составляла 1 210 чел. Элемент уголовных преступников на 
заводах был незначителен. Впоследствии Кабинет отказался от их 
использования, так как организация труда преступников требовала 
дополнительных затрат со стороны горнозаводской администрации 
и не оправдывала себя, что привело к ликвидации данной категории 
горнозаводских рабочих13. 

Проект Олсуфьева14 … установил юридическую грань между 
начавшейся к тому времени оформляться внутри группы приписных 
крестьян еще одной — мастеровые Колывано-Воскресенского горного 
округа. Мастеровые по этому указу освобождались от обще-
государственных податей и повинностей. Они были подчинены 
военной дисциплине, из них составляли военные команды под 
начальством горных офицеров, тем самым они приравнивались к 
лицам, состоящим на военной службе. За все совершенные ими 
административные проступки и уголовные преступления 
мастеровые и нижние чины, состоящие на заводской службе, 
наказывались военным судом. Это не случайно, так как 
военизированная система управления на территории Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа … обеспечивала Кабинету Е. 
И. В. высокие доходы исключительно посредством жесточайшей 
эксплуатации. Заводы в результате реализации этого законопроекта 
получили постоянную рабочую силу. 

… Манифест Екатерины II 1779 г. возлагал исключительно 
на мастеровых все принудительные работы в рудниках и на угольных 
куренях. Они утратили всякую видимость личной свободы: в 1790 г. 
им были запрещены браки без ведома и разрешения начальства, все 
потомки мастеровых обрекались на заводскую работу самим 
фактом своего происхождения, с 7-летнего возраста сыновья ма-
стеровых зачислялись на службу и выполняли тяжелую работу и т. 
п. 

На рабочих местах мастеровые страдали «от невыносимого 
жара печей и от блеска расплавленного металла ... Еще более вредное 
влияние оказывал на рабочих ядовитый серно-сурьмистый дым печей 
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 Как говорится «От тюрьмы и от сумы …» 
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 Почему-то советских лидеров этот опыт не остановил в 30-х годах от использования труда 
заключенных на многочисленных объектах ГУЛАГа! 

14  Олсуфьев А. В. - действительный статский советник, управляющий Кабинетом Его 

Императорского Величества (учреждение, ведавшее личным имуществом русской императорской фамилии) 
в период царствования императрицы Елизаветы  Петровны (1761 год) 
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при расплавке необожженных рудных куч ... Казарменная жизнь, хо-
лод и постоянный дым во время зимних работ (замерзшую землю 
необходимо было оттаивать костром), затем работа по колено в 
воде в дождливое время года. Наконец, плохая пища — все это 
вызывало громадную заболеваемость и смертность 
преимущественно от цинги и ревматизма». Число больных в начале 
50-х гг. XIX в. … во время зимних работ доходило до 17% и более (в 
летние месяцы заболеваемость была в 3 раза ниже). 

Первое время после появления на Колывано-Воскресенских 
предприятиях группы мастеровых сроки их службы не были 
установлены. В своих законодательных актах администрация 
сознательно обходила этот вопрос, он оставался открытым вплоть 
до начала XIX в. Производственные интересы требовали непре-
рывности в работе, до конечной потери работоспособности. 
Продолжительность горнозаводской службы определялась 
исключительно способностью работника к труду: мастеровой 
находился на действительной службе пока мог работать. Лишь 
естественное «старение» рабочей силы заставило установить сроки 
службы. В 1849 г. они составили 35 лет. а 1852 г. — 25 лет. 

… Среднее содержание мастерового на золотых промыслах 
обходилось ведомству в 6 руб. 81 коп. По сравнению с частными 
золотыми промыслами, где «вольные работники, большею частью из 
ссыльных, получали средним в месяц в 4 раза больше». Но как бы ни 
был дешев крепостной принудительный труд … он не был выгоднее 
вольнонаемного труда, использовавшегося на сибирских частных 
предприятиях. Для поддержания высокой доходности горнозаводских 
крепостнических предприятий приказчики и представители 
заводской администрации традиционно прибегали к силовым 
методам воздействия: розги, шпицрутены, кнут, принудительное 
содержание в тюрьмах, исправительных казармах составляли 
основной арсенал средств администрации округа для исправления 
«нерадивых», «недобросовестных» и «строптивых» работников. 

Для оказания «воспитательного» воздействия на всю массу 
горнозаводских рабочих исполнение приговора суда происходило 
чаще всего публично. При этом поистине ужасающем зрелище, когда 
не только кровь лилась рекой, но и «летели клочья мяса», 
присутствовали подростки, обучавшиеся в заводских школах. Именно 
такие жестокие порядки вызывали нескончаемые побеги мастеровых, 
которые носили массовый характер. Бегали целыми «партиями» до 10 
чел., несмотря на угрожающие за то суровые наказания.  

… официальная каторга являлась даже относительно более гу-
манной мерой наказания, чем принудительные работы на 
императорских заводах. Поэтому нередко возмущенные мастеровые 
решались на убийство (или покушение на убийство) своих 



начальников. Примечательно, что из тех же 1 120 дел 20 было о 
«ложном показании на себя убийства». За такое преступление 
мастеровые по суду ссылались на каторгу, в Нерчинск. 

Заводское население горного округа не было однородным. 
Определенное усложнение технологии горного производства 
приводило к выделению внутри основных социальных групп более 
мелких подгрупп, предназначенных для исполнения различного рода 
работ. Внутри категории горнозаводских работников … выделили 
еще четыре категории: собственно горнозаводских мастеровых, 
ремесленников, прислугу и подростков. Ремесленники использовались 
на вспомогательных заводских работах. Прислуга и денщики 
горных офицеров представляли собой нечто вроде дворовых людей, 
хотя и набирались из тех же горнозаводских людей. Четвертую 
группу горнозаводских рабочих составляли подростки. По положению 
1828 г., все дети мастеровых, рабочих и низших чинов принадлежали 
«заводскому ведомству», т. е. находились в полной зависимости от 
кабинетского начальства, которое и направляло их по своему 
усмотрению на разные работы.  

Вторую основную группу зависимого населения в Колывано-
Воскресенском (Алтайском) горном округе составляли приписные 
крестьяне. Источником формирования группы приписных крестьян 
являлись не только крестьяне близлежащих селений, но также 
«купцы, посадские и цеховые». Пытаясь четче классифицировать 
данную категорию зависимого населения Российской империи … 
отметилось ее промежуточное положение между «оседлыми 
военнослужащими» и посессионными крестьянами. От «оседлых 
военнослужащих» они отличались тем. что были вынуждены 
заниматься не столько земледелием, сколько «горным делом». С 
другой стороны, в их положении есть известные черты сходства с 
посессионными мастеровыми Уральских горных заводов. 

Функциональные обязанности приписных крестьян 
совпадали полностью с обязанностями их собратьев на уральских 
заводах, т. е. все вспомогательные для горного дела работы. 
Заводские повинности очень сильно подрывали хозяйство 
приписного населения округа, так же, как и в уральских губерниях 
Европейской России. Администрация не принимала во внимание 
удобное для крестьянина время и вызывала их на работу в 
необходимое для производственных нужд, несмотря на все указы из 
Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства. Такой 
график отработки повинностей не позволял приписному населению 
содержать в достатке свое собственное хозяйство … до появления 
Манифеста 1779 г. приписные крестьяне выполняли работы, обычно 
исполнявшиеся мастеровыми: гнали смолу; разламывали камень, 
обжигали известь и т. п. Однако сам факт официального разделения 



населения Колывано-Воскресенского горного округа на две 
социальные группы не исключал непосредственного участия в 
горнозаводском производстве приписного населения округа. 
Приписные крестьяне выполняли как заводские, так и рудничные 
работы. Согласно манифесту приписные могли быть привлечены 
только к рубке дров, разлому куч и перевозке угля на заводы из 
куреней; обжиганию флюсов; перевозу с рудников готовой руды; 
починке плотин (положением 1828 г. к этому перечню была 
добавлена еще и опалка заводских дров). Кроме того, четко 
регламентировалось время, когда можно было принуждать 
приписных крестьян к выходу на работу. 

Манифест 1779 года юридически разграничивающий круг 
обязанностей рабочего населения Колывано-Воскресенского горного 
округа, по сути ничего не изменил на практике (несмотря на 
предусмотренную в нем ответственность горного начальства за 
нарушения прав приписных крестьян). Выполнение перечисленных 
выше заводских работ, впрочем, не освобождало крестьян от несения 
государственной и мирской повинностей. Кроме того, приписное 
население являлось источником пополнения разряда горнозаводских 
работников, так как рекрутская повинность ими отрабатывалась 
на заводах и рудниках. 

… алтайскими чиновниками для увеличения выплавки золота 
и серебра систематически использовался труд детей приписных 
крестьян в возрасте от 10 до 15 лет. Злоупотребления проявлялись 
не только в этом. Предписание Колывано-Воскресенской горной экс-
педиции 1785  г. запрещало накладывать более 3 «душ» работы на 
человека, тем не менее «на богатых клали более трех «душ» 
работы». За не явившихся на работу, так называемых нетчиков, 
должны были по круговой поруке исполнять работу те сотни и де-
сятки, в которых они состояли.  

… «надзор за крестьянами требовал большого числа 
«приставников», обязанных смотреть, чтобы крестьяне не 
ленились и работали исправно». Во время отработки заводской 
повинности в деревнях на хозяйстве оставались одни женщины, 
дряхлые старики и ребята. Горнозаводская администрация очень 
эффективно использовала выработанную временем 
внутриобщинную жизнь русского крестьянина в своих целях — 
прежде всего круговую поруку, устанавливая определенный объем 
работ, который необходимо было выполнить, а община уже сама 
раскладывала его на годных работников … обычно за основу при 
распределении работ общиной принимались во внимание наличные 
годные работники. Не включались в расклад лица, не записанные в 
ревизию. Также учитывался возраст работника (старше 15 лет и 
младше 60). Лица, выполнявшие общественные должности, 



освобождались от расклада. При распределении нагрузки большое 
внимание обращали на состоятельность крестьянского хозяйства. 
Особое внимание мир уделял семьям, пострадавшим от пожара или 
неурожая. 

Уже на начальном этапе существования кабинетского 
хозяйства на Алтае горнозаводские власти столкнулись со сложной 
проблемой снабжения мастеровых и служащих провиантом. 
Заготовка и поставка на заводы провианта на протяжении второй 
половины ХУШ — первой половины XIX в. стали тяжелым 
дополнительным бременем для приписного населения округа. 
Власти стремились обеспечить бесперебойное поступление хлеба 
на заводы и рудники Алтая, закупая хлеб по как можно более низким 
ценам у местного населения с тем, чтобы свести к минимуму 
расходы на содержание мастеровых и служащих. Пытаясь решить 
продовольственную проблему, администрация прибегала к 
различным методам. Так, горнозаводское начальство порой 
принудительно «сажало на землю» неспособных к земледелию людей, 
обязывало горнозаводских рабочих заниматься хлебопашеством и 
т.п. ... на всем протяжении XVIII в. в военных пограничных линиях 
администрация пыталась в течение целых десятилетий садить на 
пашни не только государственных крестьян, находившихся в его 
ведении, но и казаков, солдат, строевых чинов линейных батальонов, 
не говоря уже о колодниках. Характерным моментом решения 
проблемы провианта в начале XIX в. являлось ведение собственного 
хозяйства горнозаводскими рабочими, но, вместе с тем … 
существовало ряд примеров, когда Томской казенной палатой велено 
было ограничить сельское хозяйство чернорабочих людей путем 
урезки сельскохозяйственных угодий, боясь увлечения рабочих 
сельским хозяйством в ущерб казенным работам. Проблему бес-
перебойного обеспечения провиантом местного горнозаводского 
населения официальные источники видели в демографической 
незаселенности данного региона, недостаточно интенсивном 
развитии земледелия в прилегающей к заводам сельской округе.  

… Население было обременено разного рода повинностями до 
такой степени, что все силы уходили на их отбывание … несмотря 
на благоприятный природный фактор — обилие земли, тяжесть 
натуральных повинностей и обязательный труд значительно 
снимали или сводили на нет выгоды сибирского многоземелья. 
Поэтому на всем протяжении рассматриваемого периода 
горнозаводская администрация в хлебозаготовительной политике 
прибегала к противоречащим друг другу принудительным, а не 
рыночным методам, что крайне отрицательно сказывалось на 
хозяйственном достатке местного зависимого населения. 



… На всем протяжении существования горнозаводского 
производства сохранялись тяжелый труд, плохие условия жизни, 
недостатки в медицинской службе, весь военно-крепостнический 
режим обусловили высокую смертность, раннюю утрату 
трудоспособности и низкую рождаемость зависимого населения 
округа. Естественный прирост не восполнял потери рабочей силы и 
не создавал возможностей для роста численности кадров. Хотя, по 
подсчетам современных исследователей, естественный прирост 
населения Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа в 
кабинетскую эпоху очевиден … в 1797 г. численность приписных 
крестьян составляла 39 114 рев. душ, в 1807 г. — 63 355; в 1817 г. — 86 
955; 1827 г. -87 007;1837 г. — 112 263 рев. души, в 1847 г. — 112 264; 1861 
г.— 145 612 рев. душ. 

Как видно из приведенной работы, жизнь мастеровых и заводских 

крестьян была не из легких. И нашим предкам – Симахиным, пришлось 

хлебнуть горя вдоволь. 

Глава VIII. Род. Часть I «Симахины» 

Исследование генеалогии рода Симахиных началось со сведений 

сельскохозяйственной переписи 1917 года (Государственный архив 

Алтайского края), из которых можно было  определить состав семьи, возраст, 

данные о сельскохозяйственных угодьях, применяемых орудиях и 

содержании крупного и мелкого домашнего скота (см. Приложение № 3). 

Главой семьи на тот период был Николай Афанасьевич Симахин в 

возрасте 57 лет. С ним проживали: жена Наталия Михайловна, 58 лет, сын 

Николай, 38 лет (указано, что он на момент переписи отсутствовал как 

призванный по набору или мобилизации), сноха Мария Васильевна, 37 лет, 

внучка Устинья, 16 лет, внучка Анисья, 13 лет, внук Федор, 8 лет, внучка 

Анна, 7лет (моя бабушка), внучка Татьяна, 5 лет, внук Константин, родился в 

1917 году. 

В пахоте, в косьбе, в уборке полей принимало участие 3-ое членов 

семьи (прапрадед, его сноха и старшая внучка). Грамотных в семье не было.  

Место проживания было указано: Томская губерния, Бийский уезд, 

Марушинская волость, село Ложкинское, общество Ложкинское. Сословие: 

крестьянское. Национальность: великоросы. Старожилы. 

Состав хозяйства: 

1. Лошади: 
1.1. рабочего возраста от 4 лет и старше – 8; 
1.2. рабочего возраста от 4 лет и старше «Ж» – 2; 
1.3. от 1 года до 4-х лет - 2; 
1.4. жеребята до 1 года – 2. 
Итого: 14 голов 



 

Фото. 2. На фото 1917 года слева направо Симахины: Анисья, Мария Васильевна с сыном Костей, 

Николай Николаевич, Федор, Николай Афанасьевич, неизвестный 

 
2. Крупный рогатый скот: 
2.1  быки (бугаи) старше 2-х лет – 2; 
2.2. коровы – 6; 
2.3. нетели (старше 1,5 лет) – 3; 
2.4. телята до 1 года – 4. 
Итого: 15 голов 
 
3. Овцы: 
3.1. Овцы валухи и бараны взрослые – 10; 
3.2. Ягнята – 6. 
Итого: 16 голов 
 
4. Свиньи: 
4.1. Свиньи, кабаны (боровы) старше 1 года – 1: 
4.2. Подсвинки от 4-х месяцев до 1 года – 3: 
Итого: 4 головы 
 
Всего голов скота – 49. 
 
Используемые сенокосы на своей и арендованной земле: 
1. Луговой суходольной земли – 3 десятин или 120 копен 
2. Залежной по пустошам – 2 десятин или 80 копен 



Всего: 5 десяти или 200 копен 
 
Арендовано  14 десятин пашни у Александрова Николая 

Васильевича под посев яровой пшеницы на 2 года на условиях 
оплаты деньгами. 

 
Под посевами хлебов и прочих полевых растений занято 

казенных десятин (2 400 кв. саженей): 
1. Яровая пшеница – 18. 
2. Овес -14. 
3. Лен – 0,3. 
4. Конопля – 0,1. 
5. Картофель – 0,1. 
Всего под посевами – 32,5, в том числе на своей 32,5. 
Пар в десятинах: распахано залежей (старых пустошей) – 

10. 
Всего десятин пашни: 42,5 
 
Сельскохозяйственный инвентарь: 
5. Плуг однолемешный свой годный – 1 штука. 
6. Борона дисковая своя годная – 6 штуки. 
7. Косилка своя годная – 1 штука. 
8. Жнейка сноповязалка своя годная – 1 штука. 
9. Молотилка конная своя годная – 1/2 штука. 
10. Веялка и сортировка своя годная – 1 штука. 
11. Телеги на деревянном ходу своя годная – 4 штуки. 
 

По меркам того времени это было крепкое середняцкое хозяйство. 

По данным Государственного архива Томской области, из «Списка 

крестьян деревни Ложкинской Енисейской волости Бийского уезда со 

сведениями об экономическом положении крестьянских хозяйств» за 1900 

год (фонд № 3, опись № 44, дело № 2601) и из «Списка для непричисленных 

переселенцев, проживающих в старожильческих или в переселенческих 

поселках: Бийский уезд, Енисейская волость, Ложкинское селение, со 

сведениями об экономическом положении крестьянских хозяйств» за 1901 

год (фонд № 3, опись № 44, дело № 2602) следует, что на начало XX века в 

Ложкино проживало около 17 хозяйств Симахиных, которых можно было 

отнести к 7 близким по родству семьям. Сравнительные характеристики 

экономического положения хозяйств Симахиных приведены в Приложениях 

к данному исследованию (см. Приложение № 4). 

По данным метрических книг, следует, что Симахины проживали не 

только в Ложкино, но и в Воеводском.  

Старожилами этих сел являлись семьи: 



- в Ложкино: Козынкины, Гановы, Симахины, Каренгины, 

Шестаковы, Голых, Парняковы, Балахнины, Кучины, Александровы, 

Бурнашевы, Ленкины, Одинцовы, Хлыстовы, Кузнецовы, Палкины, 

Копыловы, Зяблодские и Доновы; 

- в Воеводском: Доновы, Симахины и Фоминские. 

На настоящий момент изучены материалы метрических книг за 

следующие года: 

- Государственный архив Алтайского края (ГААК): 1913 - 1915 года; 

- Государственный архив Томской области  (ГАТО): 1812 – 1813, 

1815 – 1825, 1834 – 1835, 1843, 1851, 1860 – 1864, 1869, 1907 года. 

Удалось проследить родословную по роду Симахиных по следующим 

коленам: 

- моя бабушка Анна Николаевна Быкова (в девичестве Симахина), 

по данным ГААК, фонд 144, опись 6, дело 2346, из Метрической книги о 

родившихся, бракосочетавшихся и умерших села Ложкино Енисейской 

волости Бийского уезда Николаевской церкви, благочиние 28, годы 1909 -

1915, за 1910 год, часть первая «О родившихся», запись № 5, родилась 30 

января (12 февраля), крестилась 31 января (13 февраля) 1910 года по старому 

стилю. Её восприемниками были: того же уезда, волости и села крестьянина 

Ивана Афонасиева Симахина дочь Ксения; 

- мой прадед Николай Николаевич, ориентировочно 1879 года 

рождения, уроженец села Ложкино, его жена – Мария Васильевна, 

ориентировочно 1880 года рождения, уроженка села Луговское; 

- мой прапрадед Николай Афанасьевич, по данным ГАТО, фонд 170, 

опись 9, дело 721, из  Книги, данной из Барнаульского Духовного Правления 

Марушинской Петро-Павловской церкви Священно-церковнослужителям на 

дописку в 1861 году родившихся, бракосочетавшихся и умерших (священник 

Василий Петров Кармальский, дьячёк Епенет Шукшин
15

), часть первая «О 

родившихся», запись № 50/-, следует, что он родился 27 ноября (10 декабря), 

а крестился 17 декабря (30 декабря) 1861 года по старому стилю. Его 

восприемниками были: села Луговского заводской крестьянин Леонтий 

Ильин Казинцев и деревни Ложкино крестьянская дочь девица Параскева 

Христофорова Симахина (родная сестра его отца). Женат был на Наталье 

Михайловне, приблизительно 1860 года рождения; 

- из вышеуказанной записи следовало, что моим прапрапрадедом был 

заводской крестьянин Афанасий Христофоров Симахин (ориентировочно 

1843 - 1844 года рождения). В части второй «О бракосочетавшихся» этой же 
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 Епинет Шукшин впервые упоминается в метрической книге Димитриевской церкви села Ново 
Енисейского за 1816 год в качестве восприемника (крестного) Дорофея Терентьева Симахина (деревня 
Воевоцкая) в должности пономаря. Видимо его отец – Семен Шукшин, служил священником в Успенской 
градобийской церкви в 1812 году. Но, к сожалению, к предкам нашего знаменитого писателя, сценариста, 
кинорежиссера и актера Василия Макаровича Шукшина отношение не имеют. 



метрической книги, за № 9 было указано, что он 30 января (12 февраля по 

новому стилю) 1861 года, будучи 18 лет от роду, венчался первым браком с 

крестьянской дочерью девицей Екатериной Ивановной Гилевой, 21 года, 

уроженкой Уксунайской волости деревни Чесноковой. Поручителями 

выступали: 

поженихи: деревни Ложкиной крестьянин Василий Голых и деревни 

Воеводской крестьянин Феодор Симахин; 

поневесте:  деревни Чесноковой крестьяне Матвей и Петр Гилевы. 

А вот со следующим коленом пока проблемы. Вероятнее всего 

следующим предком был заводской крестьянин Христофор Тарасов 

Симахин, вероятно 1808 года рождения, впервые упоминаемый в 

метрической книге за 1835 год в связи с рождением дочери Ксении. 

Ксения родилась 17 января 1835 года, крестилась 30 января. 

Восприемниками были: Бийского уезда Енисейской волости деревни  

Ложкино Яков Тихонов Александров и крестьянина Алексея Сидорова 

Бурнашова дочь девица Задееида. Умерла Ксения через месяц 22 февраля 

от родимца. Мать Ксении звали Анна Иванова, которая умерла 16 февраля 

1862 года (похоронена 18 февраля) в возрасте 54 лет от горячки. 

От этого брака у Христофора Тарасова и Анны Ивановой родился 2 

марта 1834 года сын Матвей, который  умер 26 мая того же года от родимца. 

Вдовствовал Христофор Тарасов Симахин недолго. Уже через 

полгода – 25 августа он вновь женился на односельчанке Марии 

Афанасьевой Палкиной. Венчались в Петро-Павловской церкви села 

Марушки. Поручителями были: 

Поженихи: деревни Ложкино крестьяне Христофор (Ефимов ?) и 

Иван Симахин.  

Поневесте:  той же деревни  крестьяне Михаил и Александр 

Палкины. 

На сегодня известно, что кроме (вероятнее всего) сына Афанасия в 

этом браке у них родилась в 1846 году дочь Параскева, которая 4 октября 

1864 года венчалась с односельчанином и видимо с дальним родственником, 

сыном отставного урочника
16

  Василием Игнатьевым Симахиным, 

ориентировочно 1845 – 1846 года рождения. Поручителями на свадьбе были: 

Поженихи: деревни Ложкино крестьяне Николай и Филипп 

Александровы. 

Поневесте:  той же деревни крестьяне Арефий Симахин и Михаил 

Палкин. 
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 Он же межевщик, отводчик площадей для добычи золота, серебра, землемер, специалист по 
межеванию. 



Сам мастеровой Тарас Симахин
17

, отец Христофора Тарасова, 

упоминается в части второй «О бракосочетавшихся» Тетради 

пронумерованной в Барнаульском Духовном Правлении за силу Указа 

Святейшего Правительствующего Синода мая 16-го числа 1802-го года в 

ведомство оного Духовного Правления села Ново-Енисейского  

Димитриевской церкови Священно и церковнослужителям на записку таго 

прихода о родившихся, бракосочетавшихся и умерших с показанием кем 

именно из Священно и церковнослужителей каждая треба исправлена будет в 

1820 году (ГАТО фонд 170, опись 9, дело 49) в качестве поручителя на 

венчании 30 января деревни Воевоцкой крестьянина Ивана Аверьянова 

Малетина того же прихода и волости деревни Лошкино вдовы крестьянской 

жены Дарии Симахиной  дочерью девицей Евдокией. 

Существует вероятность, но незначительная, что отцом Афанасия 

Симахина мог быть крестьянин Христофор Ефимов Симахин. 2 июня 1813 

года Христофор Ефимов Симахин венчался в Димитриевской церкви села 

Ново Енисейского с той же деревни крестьянина Феодора Казынкина с 

дочерью девицей Маврой. Поручитель - крестьянин  Елеазар Одинцов. 

В момент рождения Афанасия Христофорова возраст Христофора 

Ефимова должен был быть не менее 47 лет. Поэтому родство между ними 

вполне возможно. 

На 1812 – 1813 года в Ложкино проживали Симахины колена 

крестьянина Ефимова
18

 (упоминается в метрических книгах в 1823 году в 

качестве восприемника своего внука Микиты Алексеева, родившегося 24 

мая) – пять сыновей (Савва, 1758 года рождения, Гаврила, 1786 года 

рождения,  Христофор, 1796 года рождения, Алексей и Семен) и одна дочь 

– Зиновия. Кроме них были семьи Стефана, Петра и Димитрия (железного 

завода служитель, бергайер
19

, в 1815 - мастеровой, в 1817 - Барнаульский 

рудопоставщик) Симахиных, вероятно принадлежащих к одной семье, а 

также Тарас Симахин. Итого 9 - 10 хозяйств, 2 – 3 семьи. 

В это же время в Воеводском проживали еще около 8 хозяйств 

Симахиных. 

Кроме упомянутых выше данных, есть сведения, приведенные в  одном 

из форумов на http://forum.vgd.ru/, относящиеся к 1719 году (Переписная 

книга Тобольского уезда, РГАДА, фонд 214, опись 1, дело 1587). На листе 

894 упоминаются двое крестьян Симахиных, проживающих в селе 

Кислянском
20

 Окуневского острогу
21

.  
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 Год рождения Тараса Симахина не позднее 1791 года. 
18

 Год Рождения Ефима Симахина приблизительно не позднее 1751 года. 
19

 Горнорабочий, занимающийсядобычей руд или их первичной обработкой. 
20

 В настоящее время село существует и входит в состав Юргамышского района Курганской области. 
21

 Окуневский (Средне-Миясский) острог основан в 1676 году и долгое время был одним из 
основных административных центров в этих местах. Позднее стал слободой в составе Челябинского уезда 
Оренбургской губернии. Ныне село, входящее в состав Каргапольского района Курганской области. 

http://forum.vgd.ru/


На сайте «Курган: история, краеведение, генеалогия. Зауральская 

генеалогия. Ищем забытых предков»
22

 находим уточнение «1719-го году 

майя в день … книги Окуневского острогу»: 

(лист 894). 

Во дворе Михайло Тимофеев сын Симахин 85 лет. У него 
дети: Василий 15 лет, Петр 10 лет. У Василия сын Михайло 
году. 

Во дворе Никита Тимофеев сын Симахин 75 лет. У него 
дети: Тимофей 20 лет, Назар 8 лет. У Тимофея дети: Яков 5 
лет, Тимофей 3 лет, Данило полу года. 

В Государственном архиве Тюменской области хранится дело № 518 

(фонд И47, опись 1) «Тюменской воеводской канцелярии» за 1701-1717 года. 

В Допросной речи зборщика Андрея Голенецкого  на листе 71 упоминается 

села Успенского некий Гаврила Симахин. 

На листе 12 (оборот) дела № 520 того же фонда и описи приводятся 

данные «№ 3. 1704 году ноября в 22 де по указу великого государя царя и 

великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 

самодержца и по наказной памяти столника и воеводы Осипа Яковлевича 

Тухачевского да с приписью подьячего Кирила Бекишева тюменские сын 

боярской Моисей Маркеев да подьячей Яким Михайлов ездили в Тюменской 

уезд по Кармаку и по Абе и по Тугулым речкам и по Пышме реке по всем 

русским селам и деревням и татарским волостям и приехав в те руские 

деревни и татарские волости взяты по деревням и по юртам скаски где 

есть воды и рыбные оброчные и безоброчные озера и по рекам плеса и что в 

длину и в ширину и скол глубоки и сколко в полую воду запоров бывает и те 

запоры скол велики и то все осматривали с рускими людми и с татары а в 

чьих урочищах и хто имяны писаны ниже сего в скасках» на жителей села 

Успенского Кармацкого
23

 и, в частности, на посацкого Гаврилу Симахина. 

Здесь же упоминаются же упоминаются некие ямские охотники Григорей да 

Алексей Шестаковы. Фамилия Шестаковых относится к первопоселенцам 

деревни Ложкино. Возможно, в этих документах упоминается наш предок. 

Глава IX. Прадед Симахин Николай Николаевич 

Работая в читальном зале Томского архива с древними фолиантами, а 

возраст некоторых метрических книг более 200 лет, невольно проникаешься 

судьбами людей. Ведь рядом с этими  книгами стояли мои предки, 

рукописные записи сохранили о них память и память о близких им людях, 

церковнослужителях.  

Так, в части I «О родившихся» Книги «данная из Барнаульского 

Духовного Правления Бийского уезда села Ново-Енисейского в церковь 
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Димитриевскую для записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших на 

1843 год» (фонд 170, опись 9, дело 156) я обнаружил запись № 36/- о 

рождении  «деревни Ложкиной заводской крестьянин  Иоанн 
Христофоров Симахин и законная жена его Анна Васильева, 
православного вероисповедания» сына Андрея 16 августа 1842 года, при 

крещении которого 19 августа «Молитствовал, имя нарек и крещение 
совершал Алтайской миссии Архимандрит Макарий». Сам 

преподобный Макарий Алтайский, причисленный к лику святых,  «требу 

исправлял» и общался с моими предками. 

Я почувствовал любовь к этому роду алтайских  крестьян, 

тружеников, прошедших не простую жизнь от мастеровых демидовских 

заводов до крепких середняков после отмены крепостничества царем 

освободителем Александром II и столыпинской реформы. 

Род Симахиных, как свидетельствуют записи в метрических книгах, 

не просто обычные труженики. Но и люди, имевшие такие качества, которые 

вызывали уважение односельчан и земляков. Не редко, когда Симахины 

избирались тысяцкими своих деревень, были в истории рода и волостные 

старшины. А прадед - Николай Николаевич был церковным старостой.  

 

Фото 3. Градобийская Успенская церковь. В этом красивейшем храме нередко венчались мои 
предки. Фото 2006 года. 



Прадед – Николай Николаевич Симахин – своего рода венец этой 

многовековой истории сибирского крестьянства. Он был свидетелем 

наивысшего его расцвета и стал последним историческим звеном, попав под 

жернова «Великого перелома», уничтожившего крестьянина как класс. 

Единственные сведения о прадеде я слышал в далеком детстве от 

своей бабушки. Она рассказывала, как в 1930 году ее отца раскулачили. 

Сослали в далекий Нарымский край вместе с женой и младшим сыном 

Костей. Привезли их на барже в Нарым. Рыли руками землянки. От голода и 

холода вскоре они умерли. А брат ее Костя, по совету отца, бежал из ссылки 

на остров Сахалин.  

Будучи маленьким, я его видел однажды в гостях у бабушки в городе 

Бийске. Совершенно его не запомнил и не помню, в каком году это было. 

К сожалению, ни в ИЦ УВД, ни в архиве УФСБ РФ по Томской 

области, ни в ГАТО никаких документов о трудпоселенце Симахине 

Николае Николаевиче не нашлось. Сгинул человек и следа о нем не 

осталось! 

Зато в ГААК кое-что я нашел. Нашла и Марина Кислова.  

Так, в Метрической книге о родившихся, бракосочетавшихся и 

умерших села Ложкино Енисейской волости Бийского уезда Николаевской 

церкви, благочиние 28, за 1912 год есть запись: 

№ 5, лист 94 оборот – 95, о рождении у него сына Стефана 30 

декабря 1911 года (крещение 1 января 1912 года). Его восприемником был 

«Того же уезда, волости и села кртн Михаил Севастьянов 
Александров». 

В 1913 году 11 января рождается дочь Татиана (запись № 3, лист 2 

оборот – 3). При ее крещении 13 января восприемником становится сестра 

прадеда «Того же уезда, волости и села кртна Николая 
Афонасьевича Симахина дочь девица Мария». 

В 1915 году 30 апреля у  прадеда рождается сын Иоанн
24

 (запись № 

30, лист 100 оборот – 101). При крещении 3 мая восприемником Иоанна стал 

«Того же уезда, волости и села кртн Петр Митрофанов 
Симахин». Но 26 июля он умирает от поноса. Похороны и отпевание 

проводятся на следующий день (запись № 36, лист 226 оборот – 227). 

Погребение совершил священник Виталий Макаренко с псаломщиком 

Иоанном Виноградовым.  

В ГААК хранятся и еще два дела: 

- личное дело № 251 (фонд Р-661, опись 1) Симахина Николая 

Николаевича (поступила в июле 2016 года из Государственного архива 
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Алтайского края, исх. № 1423 от 08.07.2016 года), фактически 

представляющее собой историю борьбы за жизнь прадеда в 1929-30 годах; 

- архивно-следственное дело № 5831 (фонд Р-2, опись 7) в отношении 

Симахина Николая Николаевича (поступила в июле 2016 года из 

Государственного архива Алтайского края, исх. № 1424 от 01.07.2016 года). 

Эти материалы раскрывают страшный механизм уничтожения 

человека, который не понимает, что происходит. Что творится не просто не 

справедливость, а методично исполняется заранее прописанный сценарий 

убийства.  

Вот выдержки из автореферата диссертации на соискание степени 

кандидата исторических наук «Политика «раскулачивания» и сопротивление 

алтайского крестьянства в 1928-1931 гг.» (автор Климук Ярослав 

Аполлонович, 2008 год, источник «Научная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat»
25

), характеризующие политику государственной 

машины по уничтожению передовой части российского крестьянства: 

… учитывая аграрный характер страны, где крестьянство 
составляло подавляющее большинство населения, и, особенно, те 
методы и формы, которые применялись при проведении 
«коллективизации и ликвидации кулачества как класса», можно с 
уверенностью сказать, что государственная политика 
в деревне носила антинародный характер. 

Все проявления этой политики … объединяются в четыре 
группы. 

1. Экономические - налогово-податная система государства, 
повышавшая из года в год ставки по прямым и косвенным налогам 
для производящих крестьянских хозяйств; индивидуальное 
обложение зажиточных слоев деревни; частичная конфискация их 
имущества; изъятие средств с помощью искусственного 
поддержания «ножниц цен» между промышленной и 
сельскохозяйственной продукцией. 

2. Политические - лишение крестьянства избирательных 
прав, показательные судебные процессы в ходе налоговых 
и хлебозаготовительных кампаний, поддержание эскалации насилия 
в отношении кулаков в прессе. 

3. Социо-культурные - тотальная идеологическая обработка 
широких слоев населения средствами литературы, кинематографа, 
плакатной живописи и т.п.; уничтожение традиционной 
православной культуры (разрушение храмов, гонения на 
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служителей культа различных религиозных 
конфессий); коммунистическое воспитание молодежи; создание на 
селе образцов проурбанистической культуры и т.д. 

4. Социально-репрессивные - высылка и ссылка значительной 
части крестьянства в малообжитые районы страны, 
сопровождавшаяся полной конфискацией их имущества; 
внесудебные приговоры, в том числе и по «расстрельной» 58 ст. 
Уголовного кодекса; физическое уничтожение наиболее политически 
и экономически активной части крестьян в ходе ликвидации так 
называемых «банд» и «политических группировок кулачества», не 
редко появлявшихся в следственных делах благодаря «специальным» 
методам дознания со стороны ОГПУ. 

То, что это было не самодеятельностью, не перегибами на местах, а 

спланированная акция на высшем государственном уровне подтверждают 

фактические документы:  

… 11 февраля 1930 г. Президиум Сибкрайисполкома определил 
контрольные цифры выселения «кулацких хозяйств» второй 
категории. На Васюган было намечено отправить 10 495 семей из 
округов: Омского — 4 630, Славгородского — 2 916, Бийского — 1 727, 
Томского — 1 222 хозяйства. В Тутало-Чулымский край (ныне 
Тегульдетский район Томской области) планировалось отправить 4 
543 семьи из округов: Барабинского — 1 532, Рубцовского — 2 702, 
Ойротского — 309 хозяйств. Кроме того, местами расселения 
назывались Приангарье Канского округа, северные части 
Иркутского округа и Красноярского края. Всего по Сибири 
предназначалось на первых порах к выселению 30 тысяч «кулацких 
хозяйств второй категории». 

… Было четко записано, что «контрольные цифры не 
подлежат превышению и изменению без разрешения полномочного 
представительства государственного политического управления» 
(ПП ОГПУ). 

… Питание в дороге — за счет ссыльных. Из конфискованного 
у ссыльных продовольствия и фуража создавался 
продовольственный фонд, который поступал в распоряжение ПП 
ОГПУ. Округам разрешалось на расходы по переселению изыскивать 
у ссыльных по 25 рублей на каждую семью. Постановление 
разрешало семьям ссыльных иметь с собой до 500 рублей. 

… Срок начала переселения назначался на 25 февраля 1930 
года. Кулацкие хозяйства делились на три категории. Первая 
категория — контрреволюционный кулацкий актив, который к 
тому времени в основном был арестован и отправлен в концлагеря. 
Вторую категорию должны были составить отдельные элементы 
кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и 



полупомещиков, которые подлежали высылке в отдаленные 
местности страны и в отдаленные районы края. 

Третью категорию, то есть остальных, не вошедших в 
первые две, предполагалось расселить на участках за пределами 
колхозных хозяйств, но в пределах района коллективизации. Однако 
на деле все хозяйства этой категории тоже были сосланы. Да и где 
было найти эту грань между второй и третьей категориями?! 

В районах, в сельсоветах устанавливалось количество 
кулацких хозяйств; данные отсылались в округ, откуда поступали 
контрольные цифры. Так, в Сусловском районе кулацкими было 
признано 261 крестьянское хозяйство: 28 кулацких хозяйств первой 
категории, 60 хозяйств второй категории и 173 третьей. 

… Запсибкрайисполкомом были установлены нормы путевого 
довольствия и снабжения на местах расселения. Нормы таковы: 
мука — 300 г, сахар взрослому — 6 г, детям 9 г, подболтка — 2 г, 
соль—15 г, крупа— 20 г, лук — 15 г, чай — 3 г, картошка —   195 г, 
капуста — 100 г, рыба — 75 г, растительное масло — 7 г. Перец и 
лавровый лист были исключены, растительное масло полагалось 
только детям, животное масло не полагалось ни взрослым, ни 
детям. Даже этого питания хватило бы, чтобы выжить, но и эту 
норму выдавали не всегда … (по материалам Новокшонова В.  

«Крестьянская ссылка в Сибири. 1930-е годы»
26

). 

 И так, обратимся к архивным материалам и проследим хронологию 

тех далеких событий: 

Согласно данным карточки № 20 земледельческих заработков по 

сельхозналогу 1929/30 г. от июля 1929 г., подписанной Председателем 

Сельской учетной комиссии с. Ложкино район Бийский, «Симахин Ник. 
Ник. от молотяги 99. Всего 99 рублей» 

Эти сведения подкрепляются вышестоящим органом. Вот 

расшифровка документа: 

Карточка № 20 учета неземледельческих заработков гр. 
Симахина Николая Николаевича с. Ложкино 

По данным плательщика: 

Название заработка: молотяга 

Число рабочих: наемных – 0, членов семьи -1 

Исчисление дохода: число дней работы – 5, размер выработки 
или заработка – 98, сумма валового дохода – 85 

Исчисление расхода: материалы – 2, наем рабочих не членов 
семьи – 0, ремонт – 0, всего расходов – 2 
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Сумма условно чистого дохода – 83 

Подпись Симахин 

По заключению сельской учетной комиссии 

Название заработка: молотяга 

Число рабочих: наемных – 0, членов семьи -1 

Исчисление дохода: число дней работы – 13, размер 
выработки или заработка – 1, сумма валового дохода – 101 

Исчисление расхода: материалы – 2, наем рабочих не членов 
семьи – 0, ремонт – 0, всего расходов – 2 

Сумма условно чистого дохода – 99 

Обоснование и утверждение неземледельческих 
доходов 

Сельская Учетная Комиссия, основываясь на показаниях 
плательщика Симахина по учету незем. дх. ус-ла, что чистая 
доходность от молотяги 99 руб., которая и подлежит обложении. 

Районная Налоговая Комиссия, рассмотрев материалы 
по исчислению доходности, постановляет: С Постановлением 
сельской налоговой комиссией согласиться. 

Всего незем. дохода – 99. 

% облагаемого дохода – 35. 

Председатель  подпись 

Члены:  подпись 

   подпись 

   Фоминов 

Но, начиная с июля 1929 года, события резко приобретают зловещий 

оттенок и как лавина «накрывают» прадеда. К этому моменту он уже лишен 

избирательных прав. 

Первыми, как и положено, удар наносят коммунисты села: 

Выписка из протокола собрания ячейки ВКП (б) группы 
бедноты села ______ Бий района от 8 июля 1929 г. 

Слушали: Рассмотрение материала на явно-кулацкое 
хозяйство гр-на села Ложкино Симахина Николая Николаевича 

Постановили: Хозяйство Симахина является кулацким, 
Симахин имеет молотильную машину которой работает на 
стороне по ценам выше, чем другие машины. Симахин занимается 
ростовщичеством дает по займам хлеба беднякам за что бедняки 
самое рабочее время по пониженным ценам работают Отношение 
Симахина к сов. власти проводимом мероприятие относится плохо. 
Хлебные излишки также полностью не сдал. А есть случаи Симахин 
продавал хлеб повышенным ценам.  Умышленно в конечном году не 
досеял посевную площадь на 1-64 десятин. А потому хозяйство 



Симахина признать явно кулацким которово обложить 
индивидуальным налогом. 

Верно: секретарь ячейки Хвост… 

В деле 10 и 11 июля вдруг появляются два документа: 

- «1929 года 10 июля Я нижеподписавшаяся гр-ка с. Ложкино 
Бий района Ершова Александра Сергеевна даю настоящую подписку 
в том, что я действительно работала у гр-на с. Ложкино Симахина 
Николая Николаевича за старый пинжак который стоит 1-50 коп. 
Свыработала 5 дней в 1928 году: пряла и лен чесала. 

10 июля 1929 года Подписуюсь за неграмотную. Расписался 
 подпись неразборчиво»; 

-  «1929 года 11 июля. Я нижеподписавшаяся гражданка с. 
Ложкино Бий. района Беляева Агафья Петровна даю подписку в 
том, что я действительно отработала за машину гр-ну Симахину 
Николаю Николаевичу от молотяги 1,5 овина. А мы работали ему 3 
дня молотилкой. 

11.07.1929 г. расписуюсь за неграмотную по личной ее просьбе 
расписался». 

В этот же день на вышеуказанные документы «незамедлительно» 

реагирует собрание местной бедноты: 

«Выписки из протокола бедняцкого собрания гр-н села 
Ложкино от 11 июля с/г 

§1. Слушали о рассмотрении анкеты Симахина Николая 
Николаевича для обложения с.х.н. на 29-30 год в индивидуальном 
обложении. 

Постановили: обложить индивидуальным налогом так как 
хозяйство Симахина является кулацким. Имеет молотильную 
машину которой работает на стороне по повышенным ценам, 
выдает по займам хлеб беднякам, которые ему отрабатывают в 
страдное время по низкой цене. 

Подпись:  Председатель   /Исаев/ 

Верно:  делопроизводитель   Кошелев» 

Тут же «штампуется» новое заключение по доходам, хотя всего 

несколько дней назад была подписана и завизирована  Карточка № 20 учета 

неземледельческих заработков гр. Симахина Николая Николаевича на сумму 

99 рублей! 

«Карточка № 24/55 

Название заработка (промысла): сноповязка, молотяга 

По показаниям лица, имеющего неземледельческие заработки 

Сноповязка: 



Число дней раб. предпр. – 5; сколько человек работало – 0 
(наемн.), 1 (член семьи), 1 (всего); производительность – 0 (част.), 5 
(общ.); валовой доход (сумма) – 100; расходы – 72 (материалы), 72 
(всего); условно чистый доход – 28. 

Молотяга: 

Число дней раб. предпр. – 6; сколько человек работало – 0 
(наемн.), 1 (член семьи), 1 (всего); производительность – 2 (част.), 6 
(общ.); валовой доход (сумма) – 90; расходы – 38 (материалы), 38 
(всего); условно чистый доход – 52. 

Учтено Сельской учетной комиссией 

Сноповязка: 

валовой доход (сумма) – 152; расходы – 72 (материалы), 72 
(всего); условно чистый доход – 80. 

Молотяга: 

валовой доход (сумма) – 178; расходы – 38 (материалы), 38 
(всего); условно чистый доход – 140. 

По постановлен. Район. Налогов. Комиссии 

Сноповязка: 

Валовой доход – 152; расходы по произв. – 5; условно чистого 
дохода – 147; % привлеч. – 100; привлеч. дохода – 147. 

Молотяга: 

Валовой доход – 180; расходы по произв. – 10; условно чистого 
дохода – 170; % привлеч. – 100; привлеч. дохода – 170. 

Примеяание: 

Сноповязка – 50 р. 

Молотяга – 150 р. 

Обоснование размера неземледельческих расходов сельской 
учетной комиссии: 

Учет. дох. сноповязка 80, молотяга – 140. Всего: 220 

Председатель:  подпись 

11 июля 1929 года» 

Невероятные действия, «ловкость рук и никакого мошенничества», 

сумма с 99 рублей возрастает до 220 рублей. Привожу еще один документ 

начала июля 1929 года, читайте внимательно заключение районной 

налоговой комиссии: 

«Карточка № 20 отнесения хозяйства гражд. Симахина 
Николая Николаевича Ложкинского сел. Бийского района. 

1. Состав семьи: жена Мария Вас., 51, отец Никол. Аф., 70, 
Наталия Мих. (?), 70 л., сын Федор,21, сноха Анна, 22, дочь Татьяна 
16 л., сын Константин 13 л. 

2. Кто работал в хозяйстве не из членов семьи: В 1928 г. 
постоян. и сезон. батраков не было 



3. Какие сельско-хоз. машины имеются в хозяйстве: 
молотяга и сноповязка 

4. Какие машины работали на стороне, за какую плату, чьим 
трудом обслуживал: молотягой посторонним обмолотили 98 
снопов. Всего заработал 85 руб. Сноповязка не работала. 

5. Какие в хозяйстве имеются другие неземледельческие 
заработки: нет 

6. Сельское хозяйство 

Посеяно десятин: 

В 1928-29 г.: 10,5 (пшеница), 7 (овес), 0,25 лен, 0,08 
(картофель), 0,02 (огороды), 1,36 (прочие), 0,08 (сеянные травы). 
Всего посева: 19,29. Сенокосы не заливные 6,5.  

Ульев: рамочных – 4, колодочных – 11. Лошадей до 4 лет – 4, 
лошадей  с 4 лет и старше – 5. Быков и нетелей от 3 лет – 1, коров 
после первого отела – 3, молодняк не облагаемого возраста – 1. Овец 
и коз перезим. – 11. Облагаем. свиней – 4. 

В 1929-30 г.: 9 (пшеница), 5,5 (овес), 1,09 (просо), 0,41 лен, 0,15 
(конопля), 0,16 (картофель), 0,02 (огороды), 0,25 (прочие), 0,09 
(сеянные травы). Всего посева: 16,67.  

Ульев: рамочных – 3, колодочных – 5. Лошадей до 4 лет – 3, 
лошадей  с 4 лет и старше – 3. Быков и нетелей от 3 лет – 0, коров 
после первого отела – 3, молодняк не облагаемого возраста – 3. 
Овец и коз перезим. – 10. Облагаем. свиней – 3. 

7. Прочие данные по хозяйству: В 1929 году сократил посевы 
пшеницы 1,69. Имел хлебные излищки и злостно не захотел 
расширить посевную площадь. 

8. Подпись плательщика: Симахин 

9. Характеристика хозяйства в целом (данная сельсоветом): 
нет. 

10. Заключение Районной налог. комиссии (приводятся 
обоснования отнесения: к явно кулацким, к обложению в индив. 
порядке, к обложению в общем порядке) и исчисления доходности для 
обложения в индивидуальном порядке: нет 

Председатель Р.Н.К. подписи нет»  

А в августе происходит метаморфоза «не верь глазам своим»: 

«Протокол Бийской районной налоговой комиссии об 
обложении с-хналогом гр-на села Ложкитно Бийского района 
Симахина Николая Николаевича в индивидуальном порядке на 
1929/30 года. Посел. Список № 47. 6 августа 1929 года. 

Ростовщичество. Выдача хлеба бедноте под отработку. 
Сезонные рабочие … Эксплуатация на стороне молотилки. 

 

 



   

Сумма облагаем. налога в 
рублях 

   

По 
нормам 

В индивид. 
порядке 

        249-00 

Источники 
доходов:         

Посева 16-52 дес. 693-84   
Спецотраслей 0-00 дес.     
Сенокоса 5-00 дес. 45-00   
Раб. лошадей 3 гол. 45-00   
Круп. рог. скота 3 гол. 45-00 1 555-52 

Овец 10 гол. 20-00 1 545-48 
Свиней 3 гол. 15-00   

Ульев пчел:         
Рамочных 3 шт. 15-00   
Колодных 5 шт. 10-00   

          

Итого:     888-84 1 804-52 

Подписи:  

Председатель РИК  

Члены:  три подписи» 

При этом в районе, после проверки данных сельской комиссии, 

итоговые цифры были увеличены. 

Таким образом, к концу лета лишенный избирательных прав прадед 

получает дополнительное налоговое увеличение. По тем временам весьма 

ощутимое и, практически, непосильное.  

Попытки восстановить справедливость, сталкиваются с 

неповоротливостью советской бюрократической машины. Но главное, прадед 

не подозревал, что это не происки завистливых односельчан, это работала 

огромная машина государственного насилия и террора по отношению к 

собственному народу. 

Вот одно из обращений прадеда, имеющееся в материалах архивного 

дела: 

«Бийскую окружную финансово-налоговую комиссию от гр-
на с. Ложкинского Бийского района и округа Николая Николаевича 
Симахина 

Заявление 

Прошу Окружную налоговую комиссии снять с меня 
индивидуального обложения, т.к. считаю обложение неправильным: 
1) батраков я не имел никогда, свидетели: 1) Севастьян Симахин и 2) 
Константин Кузнецов (член с/совета), 2) сезонных и временных 
тоже не имел никогда, свидетели: свидетели те же, 3) с/хоз. 
машина заработала у меня 85 рублей, между тем в окладном 



значится  почему-то 249 рублей от неземледельческих, каковых у 
меня никаких не было. 

Таким образом мое хозяйство не может быть 
эксплуататорским или кулацким. Хозяйство мое, между тем, уже 
разорено весной сего года, пятикратным штрафом, примененным 
ко мне не правильно из-за личных счетов. 

Мною было сдано хлебных излишков, согласно хлебных 
квитанций, 631 пуд27, посева имел 17 десятин28 6 загонов29 и 8 едоков, 
по сдаче излишков стоял одним из лучших плательщиков и не знаю 
откуда комиссия взяла, что я еще должен был сдать излишков 200 
пудов или же 1 000 руб. штраф. 

В  результате оставили меня при 16 десят. Посева на одной 
лошади, при одной корове, а теперь еще применили ко мне 
индивидуальное обложение, должно быть желательно, что я из 
дома вышел в баню, дабы я был настоящим нищим и не давал бы 
государству ни одного пуда хлеба, вот каковы задачи партийцев 
сидящих на низших должностных местах нашего госаппарата. 

Прошу еще раз Окружную налоговую комиссию  о снятии с 
меня индивидуального обложения как не правильного наложенного, а 
также с разследование дела … кратного штрафа. 

К сему присовокупляю свидетельские подтверждения. 

Роспись 

25 сентября 1929 года 

Резолюция: «Рассмотреть в к. …в случае не удовлетворения 
жалобу со всеми материалами и вашем заключении выслать в 
окрфо» Подпись 28 сентября 1929 года» 

При прочтении заявления ощущается горечь и боль честного 

труженика на несправедливые по отношению к нему действия власти.  

Но впереди было самое страшное. 18 марта 1930 года прадед с 

группой односельчан были арестованы по обвинению в контрреволюционной 

деятельности: 

«Постановление о задержании № 34 дело __. Время и место 
составление постановления: 20 марта 1930 года г. Бийск Сибкрая. 

Должность, наименование учреждения и фамилия 
составителя: помощник начальника Бийского РАО Варгас 

Установил, что гражданин Ляпин Петр, Ляпин Матвей, 
Парников Дмитрий, Донова Мария, Донов Дмитрий, Симахин 
Николай, Ленкин Палеон, Тарасов Никанор, Ганов Спиридон, Ганов 
Егор, Корнеев Василий, Попов Василий «участвие в организации 
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 10 096 кг или более 10 тонн 
28

 18,53 га 
29

 0,96 га (1 загон = 1 600 кв. м) 



подготовки к контрреволюционным действиям против Советской 
власти, т.е. в преступлении предусмотренным ст. 58-11 УК». 

Мотивы к задержанию: Как социально опасные кулаки могут 
скрыться, а также продолжать свои действия и кроме этого могут 
мешать расследовать дело. 

А потому, в порядке п. 58 ст. 100 УПК, Постановил: 
задержать при Бийском Домзаке. 

P.S. Отметки об объявлении Постановления об аресте нет». 

Находясь под стражей в Бийском домзаке, ныне следственный 

изолятор № 2
30

 по адресу ул. Антона Чехова 2 «А», прадед не сдавался и 

написал еще две жалобы. Из заявления в прокуратуру становится ясным вся 

подноготная трагедии: 

«Управление Бийского Окружного Прокурора. Получено 29 
апреля 1930 г. Входящий № 2719-С.  

Бийскому Окружному Прокурору  

от Симахина Николая Николаевича, из гр-н с. Ложкино 
Бийского района, под следств. в ОГПУ содерж. в Домзаке 

Заявление 

Обстоятельства, послужившие пова-… к обращению в 
Прокуратуру с настоящим Заявлением, имели место еще июня с/г. 
Я по должности церковного старосты по предложению общины 
обратился в местный с/сов за разрешением устроить крестный 
ход, в чем мне отказано. Настояния общины побудили (?) меня 
обратиться за тем же райотдел (?), откуда соответствующее  
разрешение было дано. Вечером того дня, в который был крестный 
ход, с/сов. описал мое имущество, наложил 200 п. излишков, кои 
своевременно были оплачены, за что я был помещен на красную 
доску, а за невозможность выполнить все имущество было продано. 
Этим дело не окончилось, поскольку в апреле 29 г. я был лишен 
избирательных прав. До описываемых событий в списках СККОВ я 
числился середняком без приближения моего к типу кулацких при 
отсутствии каких либо признаков этого. В зиме с описанными 
действиями были выдуманы и мотивы к … овшиеся к эксплуатации 
будто сельско-хоз. машин в чужих хозяйствах, в то время, как 
старенькой молотильной машиной я заработал 85 р., 
зафиксированных комиссией по обложению налоговых объектов. 
Указывая на описанные вопиющие несправедливости в действиях в 
отношении ко мне сельских властей, прошу прокуратуру 
рассмотреть настоящее заявление по существу изложенного, 
принять меня. Защиту революционного Закону и сделать 
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 Эту тюрьму помню с детства. Нередко мы ходили пешком с поселка Витамин на 
железнодорожный вокзал. И спускаясь по узкой тропинке оврага, я всегда обращал внимание на это белое 
здание, от которого веяло холодом и страхом. Никогда не подозревал, что мой прадед провел в этом 
здании ужасных два месяца. 



подлежащим органам власти на местах соответствующие 
распоряжения об устранении и исправлении допущенных 
незаконных действий, особенно с/совету о восстановлении меня в 
избирательных правах, лишение которых было допущено вопреки 
избирательному законодательству, о чем говорит последнее 
Постановление ЦИК СССР … № 69 

27 апреля 1930 г. Симахин 

Резолюция «В РИК на рассмотрение» Подпись» 

Из данных материалов следует, что, фактически, прадед пострадал за 

веру. Последующие документы косвенно подтверждают мои догадки. 

6 мая следователем по уголовному делу выносится постановление об 

изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде: 

«Постановление об изменении меры пресечения по 
предложении. Прокурора 

1930 г. Мая 6  дня, Нар. Следователь 2 участка Бийского 
округа рассмотрев дело по обвинению Барковского Абросима 
Иосифовича, Корнеева Василия Григорьевича, Нефтерева 
Ливерия Илларионовича, Ганова Спиридона Васильевича, Ганова 
Егора Спиридоновича, Ляпина Матвея Александровича, Ляпина 
Петра Прокопьевича, Парникова Дмитрия Николаевича, Донова 
Дмитрия Ивановича, Симахина Николая Николаевича, Тарасова 
Никанора Ивановича, Доновой Марии Калистратовны, 
Цыганова Василия Антоновича, Ленкина Полеона Кирилловича 
по ст. 58-11 УК и принимая во внимание, что 5 мая с/г. Поступило 
словесное предложение Прокурора Клабукова об изменении 13 
обвиняемым за исключением Барковского меры пресечения 
содержания под стражей на подписку о не выезде, а потому 
руководствуясь ст. 161 и 148 УПК ПОСТАНОВИЛ: избранную меру 
пресечения содержания под стражей в отношении Корнеева В.Г., 
Нефтерева Л.И., Ганова С.В., Ганова Е.С., Ляпина М.А., Ляпина П.П., 
Парникова Д.Н., Донова Д.И., Симахина Н.Н., Тарасова Н.И., 
Доновой М.К., Цыганова В,А. и Ленкина П.К. ОТМЕНИТЬ освободив 
их на свободу на подписку о невыезде с постоянного места 
жительства. 

Копию постановления для исполнения послать Начальнику 
Бийского Домзака. 

Нар. Следователь:      подпись       /Краевский/» 

Хочу обратить внимание на личность фигуранта данного уголовного 

дела, который один единственный из всего списка обвиняемых был 

оставленный под стражей – это Барковский Абросим Иосифович. Меня 

заинтересовало, а в чем заключалась тяжкая вина этого человека, что 

правоохранительные органы сочли невозможным освободить его из-под 

стражи. И я нашел сведения об этом человеке на электронном ресурсе 



«Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» 

(ПСТГУ, ПСТБИ, Братство во Имя Всемилостивого Спаса). 

По данным указанного ресурса, Барковский Амвросий (Абросим) 

Иосифович, 1868 год рождения, уроженец   Волынской губернии, 

Дубенского уезда, села Плоска, украинец, священник. 

С 1896 по 1930 года был священником с. Усть 

Волчиха, Волчихинского района, Западно-Сибирского края. Но в этих 

сведениях видимо скрывается ошибка. Волчихинский район находится на 

юго-западе Алтая в районе Славгорода и к Бийскому округу отношения 

иметь не мог. Скорее всего, Барковский А.И. был священником в селе 

Ложкино. 

После ареста в 1930 году, он был осужден  по статья ст. 58–10 УК 

РСФСР (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, 

подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных 

контрреволюционных преступлений, а равно распространение или 

изготовление или хранение литературы того же содержания) к 3 годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в концлагере. 

По отбытию наказания возвращается на Алтай, где продолжает нести 

православную службу в церкви с. Усть Волчиха, Волчихинского района, 

Западно-Сибирского края. 

В 1936 году Барковский А.И. вновь был арестован и приговорен за 

контрреволюционную деятельность к 5 годам лишения свободы. Наказание 

отбывал в ИТЛ № 2 города Томска. 

Находясь в местах лишения свободы, 15 декабря 1937 года он опять 

арестовывается по обвинению в участии в контрреволюционной 

повстанческой монархической организации «Союз Спасения России»: 

«Томским горотделом НКВД в период 16-19 декабря 1937 года 
с санкции помощника городского прокурора были арестованы и 
привлечены в качестве обвиняемых следующие ранее осужденные и 
содержащиеся в трудколонии No 2 лица: Гордиенко Дмитрий 
Герасимович, Макаренко Николай Емельянович, Вавилов 
Константин Васильевич,  Эссен  Михаил  Николаевич,  Трухан 
Владимир  Павлович,  Авров  Василий  Павлович, Глазунов Владимир 
Николаевич, Орлов Александр Михайлович,  Барковский  Абросим  
Иосифович» 

25 декабря 1937 года Барковский А.И. был  

приговорен к  высшей мере наказания - к расстрелу. А уже 4 января 1938 

года приговор был приведен в исполнение. Упокоение мученик православной 

церкви нашел видимо где-то в Каштачном расстрельном овраге, 

расположенном за задним двором современного следственного изолятора. 

Как проходило раскулачивание прадеда мне не известно. Приведу 

выдержки из архивных документов, чтобы можно было представить, во что 



это выливалось. Вот выдержка из информационного бюллетеня Прокурора 

Сибирского края о массовых нарушениях законов в ходе коллективизации в 

регионе, 30 марта 1930 года, г. Новосибирск: 

 «Практикуются обходы кулацких дворов группами 
активистов, возглавляемыми сельской властью и без таковой 
(иногда руководители колхозов), причем отбирается имущество 
никем не учитываемое, каждый "отчуждает" по своему разумению. 
Устраиваются форменные налеты, часто ночью, вооруженными 
группами, что сопровождалось стрельбой. В дер. Дубровиной 
Завьяловского р-на, например, одновременно ночью налеты на 
кулацкие дворы делали 6 бригад. В других случаях практиковалось 
обирание проезжих на дорогах, вплоть до раздевания (коммуна 
"Горный партизан" Бийского округа). 

Экспроприируют у кулака все, кому не лень. Так, в с. Белоярке 
Рубцовского округа группа учеников из 18 человек, вооруженные 
берданами и револьверами, занялась обходами кулацких дворов. 

Делалось это ночью, отбирались продукты и всякое 
имущество. Первое сдавалось в столовую, второе свозилось в 
школьные амбары (не правда ли, приведенные факты напоминают мысли к 

действию Шарикова из Булгаковского «Собачьего сердца»: «Взять все и 

поделить!»). 

Такие действия, которые можно назвать бандитизмом или 
действиями, перерастающими в бандитизм, должной оценки со 
стороны судов не получили, несмотря на то, что население на эти 
явления реагирует болезненно31». 

Заключительный документ архивного следственного дела: 

«Справка. Остальные лица, проходящие по следделу в 
качестве обвиняемых, как кулаки подвергнуты выселению по II 
категории. 

Пом УПОЛСОГ подпись /Родионов/ 

НАЧСОГ  подпись /Голубев/ 

28 августа 1930 года» 

Дорога до места спецпоселения была не из легких. Что реально 

происходило в Томске в тот период времени, красноречивее всего говорят 

документы.  Привожу полностью Письмо
32

 руководства Томского округа о 

сложившемся положении в связи с переселением кулацких хозяйств: 

                                                           
31

 Сборник материалов и документов «Из истории земли Томской. 1930 – 1933. Народ и власть», 
Томск, 2001 год. 
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Фото 4. Баржа со спецпереселенцами на реке Кеть, Нарымский край,1931 год. 

7 марта 1930 г. Совершенно секретно. Секретарю 
Сибрайкома ВКП(б) Эйхе, Председателю Сибкрайисполкома 
Клименко 

«В связи с создавшимся положением в Томском округе 
считаем своим долгом поставить перед крайкомом и 
крайисполкомом ряд вопросов, требующих безотлагательного 
разрешения, во избежание могущих быть осложнений. 

Положение в округе в данное время и в ближайший период 
рисуется в следующем виде: 

1) В Нарымском крае политическая и уголовная ссылка 
достигла 5 000 человек. Ссылка совершенно не обеспечена 
продовольствием и в части снабжения предоставлена сама себе. На 
наши настойчивые требования мы получили для политической 
ссылки 300 пайков на один месяц. 

2) В Нарымских лагерях СибУЛОНа осужденных на срок от 3 
до 10 лет работает 7 000 человек. Никакой охраны лагерей нет, и 
она состоит из самих заключенных. 

3) В Нарымский край из разных округов Сибири выселяется 20 
000 кулацких хозяйств, что в переводе на людей составит свыше 
100 000 человек. К настоящему времени мы имеем, по неполным 
сведениям, самовольно въехавших из других округов края кулаков 
около 5 000 человек. 

4) Вся уголовная ссылка, которой прошло за 1929 год 3 000 
человек и за январь и февраль месяцы этого года 800 человек, а 
также все кулацкие хозяйства, прибывающие по железной дороге, 
этапируются в Нарым гужевым путем со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, как то: предоставление подвод, конвой и 
т.д. 



Наибольшие осложнения и затруднения составляет 
передвижение прибывающих кулаков, что можно видеть из 
следующих данных: надлежит забросить для последующих нужд 
этих хозяйств в село Подгорное ржи, пшеницы, овса и 
семматериалов 208 388 пудов, сена 105 000 пудов, не считая того, 
что у каждой прибывающей семьи кулаков имеется домашних вещей 
30--35 пудов на хозяйство; продовольствие и фураж приходится для 
концентрации перевозить на расстояние 400--500 верст. К тому 
же, как показал опыт прибывших первых четырех эшелонов, это 
положение осложняется безобразным состоянием у прибывших 
средств передвижения. У прибывших эшелонов не оказалось 
лошадей, саней, сбруи - так, в первом эшелоне из 200 лошадей две 
пали дорогой, 4 непригодны к передвижению. Все лошади абсолютно 
непригодны к передвижению на 300 километров, так как на месте 
отправки хороших лошадей заменили клячами, причем, по 
заявлению прибывших, обмен происходил несколько раз. Эшелоны 
прибывают без саней, в частности, в первом эшелоне оказалось 
только 85 саней. Многие сани без оглобель, крестовин и т.д. 

При таком состоянии средств передвижения не только не 
приходится говорить о перевозке домашних вещей и двухмесячного 
запаса продовольствия, но даже нельзя перевезти детей и 
стариков, которых в эшелоне свыше 50%. Поэтому нам 
пришлось оставить в Томске все кулацкое имущество: 
домашние вещи, продовольствие и проч. 

Для перевозки хлеба и фуража, перевозки вещей в пункты 
концентрации требуется мобилизация около 20 000 подвод (все 
расчеты сделаны только для переброски натурфондов кулацких х-в, 
проходящих непосредственно через г. Томск), что является 
громадной дополнительной нагрузкой к заготовкам леса, 
перевозкам сена, перевозкам нарымских грузов (рыба, орех) и т.д. 

Все это вместе взятое вызвало резкое ухудшение настроений 
во всех районах, прилегающих к Нарымскому тракту, так как 
кулацкие обозы являются «саранчой» для тех населенных пунктов, 
через которые они проходят. На остановках они буквально 
поедают все: фураж, продовольствие. 

Заброшенные в Нарым без домашних вещей, необходимых 
запасов продовольствия, они являются кадрами для бандитских 
шаек, признаки чего в Нарыме уже налицо. Бригада окружного 
уголовного розыска уже сейчас вынуждена арестовать в Нарыме до 
200 человек за грабежи, убийства, в числе арестованных имеется 30 
кулаков, высланных в Нарым по линии судов. В последнее время 
имела место попытка подготовки к восстанию в одном из лагерей 
СибУЛОНа в Нарыме, своевременно предотвращенная. 



В целях предотвращения острых осложнений, могущих быть 
в Нарыме и районах, к нему прилегающих, требуется принять ряд 
срочных мер: 

1. Полное урегулирование вопроса обеспечения 
установленных для кулаков натуральных фондов теми округами, 
которые отправляют кулаков, и в первую очередь средств 
передвижения: лошади, сани и сбруя. При невозможности 
обеспечения эшелоны не высылать. 

2. Прекращение на время перевозки кулаков, присылки 
уголовников и отправки их в округа, где не производится 
переселение кулаков. 

3. Укрепление аппарата ГПУ в Нарымском крае, который 
насчитывает там всего 10 человек, и отпуск на эту цель 
необходимых средств. 

4. Отпуск некоторого количества пайков для политссыльных 
Нарыма на весь период. 

5. Обеспечение необходимыми средствами окружного 
административного отдела на наем конвоя для сопровождения в 
Нарым, так как Сибадмотдел в отпуске отказал. Требуется 10 000 
рублей. 

6. Внесение ясности в вопрос обеспечения гужсилой 
подлежащего перевозке хлеба, фуража и т.д. По линии ГПУ имеется 
указание, что гужсилу дает исполком, что совершенно невозможно, 
так как оплата перевозок стоит громадных сумм. Стоимость 
одного пуда выразится в размере до одного рубля. Считаем, что 
объявление гужевой повинности для этой цели политически 
невозможно. 

7. Еще раз ставим вопрос о помощи округу работниками для 
партийного и советского аппарата, который на местах очень слаб. 

Наши обращения в краевые организации по разным вопросам, 
связанные с этими операциями, остаются без положительного 
разрешения или оканчиваются обещаниями урегулировать 
непорядки. 

Мы считаем, что проведение всей операции с наименьшими 
осложнениями (что диктуется всей обстановкой) то положение, 
которое имеется в настоящее время, не гарантирует, а, наоборот, 
неизбежно ведет к самым острым осложнениям. 

Секретарь Томского окружкома ВКП(б) Нусинов 
Председатель окрисполкома Рещиков» 

Местом спецпоселения прадеда и его семьи стал поселок Палочки, 

ныне входящий в состав Верхнекетского района Томской области. Поселок 



расположен на трассе Колпашево – Белый Яр в 25 километрах от районного 

центра. Год основания поселка – 1931. 

Вот отрывок из сочинения местной школьницы
33

: 

«... Если подняться в воздух и посмотреть на Землю сверху, 
то можно, увидеть нашу деревню, окруженную лесами, змейками 
небольших речушек и проплешинами.  Маленькая наша деревня. Но 
мы любим и гордимся ею …  Вспомним историю. Далекий 1929 год 
прошлого века. Это была эпоха «коренного перелома». Вся страна 
читала в газете «Правда» статью Сталина «Год великого 
перелома». В ней Сталин объявил о ликвидации кулачества как 
класса, о переходе к коллективному земледелию.  

И начался разгул произвола в стране. К кулакам причисляли 
крепких зажиточных крестьян. Иногда   средних, не очень 
зажиточных и даже бедняков, чем-то не угодивших советской 
власти. Этих людей выселяли из собственных домов, отбирали, 
имущество и выпроваживали из родных мест. Словно преступников 
везли их в грязных вагонах, холодных зимой и душных летом. Их 
ждали в пути болезни, голод, смерть. Первые жители Палочки были 
спецпереселенцы из Алтая. В Томске их грузили на переполненные 
баржи и отправляли в Нарым. На территории Широковского 
сельского совета, Колпашевского района, Нарымского округа, 
Западно-Сибирского края появилось шестнадцать новых поселков: 
среди них - Суйгинский (название произошло от  реки Суйга), 
Городецкий (много было городских), Проточный (строили на 
протоке) и Палочкинский.  

О названии «Палочка» существует две версии. В этих 
местах жил остяк Палкин, и благодаря ему, поселок получил свое 
название. А другая версия связана с тем, что людям, высаженным 
на берег Анги, показали отметину – палочку, от которой они 
должны были начать строительство поселка.  

Мы уже рассказывали, с какими трудностями столкнулись 
спецпереселенцы в первые дни, месяцы, годы. Огромное количество 
людей  выброшенных на необжитый берег Keти, были обречены на 
смерть. Но они хотели жить и спасти своих детей. Строили 
различные виды жилья: балаганы, норы-землянки. Ютились в них по 
нескольку семей. Большая скученность людей, обессиленных и 
голодных, не имевших даже самых элементарных условий - 
обыкновенных бань, приводило к вспышке страшных болезней – 
брюшного и сыпного тифа. Вши заедали людей внутри жилища, 
снаружи летом гнус.  
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«Не погибшие в первую зиму, изнашивались за год, два, 
умирая обычно на работе. Запнувшись за сучок или кочку падали и 
не вставали, остальное доделывал гнус. Хоронили в одну яму по 
пять-шесть человек, завернув в какую-нибудь тряпку, без гробов и 
каких-либо  ритуалов» - есть такие слова в  архивном документе. А 
вот еще сведения из архива - выступление секретаря  
Колпашевского райкома партии  Притлина на совещании по 
вопросам о спецпереселенцах (13-14 октября 1931 года): «Чтобы 
прокормить спецпереселенцев до 1 июня 1932 года - до следующей 
навигации, нужно муки 2 422 тонны, имеется – 782 тонны, соли 
нужно 181 тонну, имеют 4 тонны, крупы нужно 185 тонн, имеют - 
ничего. Такое же положение с другими продуктами». 

А вот воспоминания реальной жертвы классового террора, 

хранящиеся в Фонде Музея социально-политической истории г. Томска, 

Вениамина Макаровича Курченкова, сосланного в Нарымский округ из 

Алтайского края в 1931 году
34

: 

«Весной 1931 года по берегам таежной необжитой Кети было 
расселено, точнее, обречено на гибель или самовыживание около 
двадцати тысяч раскулаченных крестьян, сосланных из 
хлебородных мест Алтая и Барабинских степей. Очутившись в 
заболоченной тайге без крыши над головой, при огромном скопище 
гнуса, люди оказались в каторжных условиях. Питались болтушкой 
с малой толикой муки, травой, молодыми побегами кустарника, и 
при этом надо было корчевать лес, строить избенки... Началась 
массовая смертность. В большинстве своем семьи были 
многодетные, в первую очередь страшные муки терпели дети. Не 
менее мучительно было их матерям, которые не в силах были своих 
детей спасти. Вымирали целиком семьи. В поселках Городецк, 
Палочка, Суйга, Проточка из семи тысяч восьмисот высланных 
туда людей через два года в живых осталось около двух тысяч. В 
поселке Восточка, куда были привезены люди с Горного Алтая, не 
приспособленные к нарымскому климату, вымерли все поголовно. 

Из одиннадцати человек нашей семьи за полтора года умерло 
семеро. В детском доме, где я, осиротев, воспитывался, было около 
двухсот ребятишек, и все это были осиротевшие дети «кулаков». В 
каждой комнате детского дома висел лозунг: «Спасибо любимому 
Сталину за наше счастливое детство». Немногие чудом 
оставшиеся в живых ребятишки должны были благодарить вождя 
за то, что он «осчастливил их», оставив без отцов и матерей...» 

Воспоминания очевидцев подтверждаются современными данными 

научных исследований этой катастрофы: 

                                                           
34

 «Нарымская хроника 1930-1945. Трагедия спецпереселенцев. Документы и воспоминания», М., 
1997  



Из заброшенных в комендатуры Сиблага в ходе второй 
депортационной волны с июня по август 1931 г. умерло более 14 
тыс. спецпереселенцев. С июня 1931 г. по июнь 1932 г. в 
комендатурах Нарымского края погибло 25 тыс. 213 чел. (11,7% 
от списочного состава). Смертность во много раз превышала 
рождаемость. Стоит отметить, что формально в Сибири этих 
лет не наблюдалось ни массовых перебоев с продовольствием, ни 
иностранного вторжения, однако сверхсмертность 
депортированных  была экстремальной. Такие масштабы 
преждевременной гибели людей не имели аналогов в карательной 
практике дореволюционного русского правительства в крае 
банально просто потому, что в Нарыме за все время 
существования монархии (десятки лет) побывало всего несколько 
тысяч ссыльных35. 

Со слов тех, кто был в Палочках в наши дни, там сохранились два 

разрушенных кладбища, где покоятся спецпереселенцы. Однако из местных 

никто уже ничего не знает и не помнит о тех страшных событиях. 

Вот печальная статистика от процветания в 1917 году до гибели в 

1930 году крепкого крестьянского хозяйства прадеда Симахина Николая 

Николаевича: 

Имущество Сколько десятин земли 

 лошади коровы мелкий 

скот 

ярица пшеница овес 

 

       3 3 13  16,52  1930 
14 15 20  18 4 1917 
8 6 35 2 5 3 1900 

Своеобразной эпитафией моему предку пусть прозвучат стихи 

жителя поселка Белый Яр Ветлицина Владимира Владимировича, 

посвященные родителям и всем, кого сослали с Алтая в эти суровые края: 

Песня о Городецке36 

Городецк родился в тридцать первом. 

Пришли дожди, сошли снега. 

И ранним утром, в половодье, 

Весной причалила баржа. 

Дедов, родителей сослали. 

Здесь поселила их судьба. 

Сначала рыли всем землянки, 
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Валили лес – росли поля. 

Нам всем здесь близко, всё знакомо. 

Всё в биографии людей. 

Своих родных здесь схоронили, 

Теперь здесь ростим мы детей. 

Я не хочу судьбу иную, 

Мне ни за что не променять 

Ту нашу улицу родную 

Что в люди вывела меня. 

Когда-то здесь был клуб и школа, 

Метеостанция была. 

Да и в больнице всех лечили. 

А как черемуха цвела! 

Когда на улицах поселка 

В домах погашены огни, 

Я вспоминаю своих близких. 

Перед лицом стоят они. 

Они отдали свои жизни, 

Всем миром строили село 

Здесь чтобы жили дети, внуки 

И всем чтоб было хорошо. 

С гибелью прадеда и его жены не закончились беды семьи. Его 

старший сын Федор не смог миновать печальной участи своего отца. На 

момент раскулачивания он находился на службе в Прокопьевске. Ему 

повезло, что его не отозвали со службы, как «кулацкого сынка», и не 

отправили по этапу в Нарымский край. Но он также был лишен 

избирательных прав. 

Вот документы, свидетельствующие о попытке Федора Николаевича 

Симахина восстановиться в избирательных правах: 

«В Ложкинский с/совет от крестьянина села Ложкино 
Симахина Федора Николаевича. Заявление. 

Настоящим прошу сельсовет рассмотреть мое заявление  
Вам, как известно, что нас раскулачили как будто бы за 
эксплуатацию машин. Якобы мы заработали ей  сто тридцать 
рублей, но это неверно. Я не отрицаю, что мы вовсе не работали. 
Работали, заработали ни 130 рублей, а 70 рублей. Можете 
опросить тех граждан, с которыми я работал молотилкой: 
Александров, Матвей Федоров и Биляев … Но если заработал 70 
рублей по закону как будто бы не должен обложить 
индивидуальным. Еслив же раскулачили как старосту, то это 
тоже неверно. Здесь является административная борьба с 
религией. Прошу с/совет рассмотреть мое заявление и дать мне 
свое заключение. 

Посему и подписуюсь. Подпись 



Райисполком. По заключению Президиума Ложкинского 
с/совета Семахину  Ф.Н. Постановили: отказать в восстановлении 
в правах. 

Председатель: подпись 

Секретарь: подпись» 

И еще один документ, подтверждающий безуспешные попытки сына 

добиться справедливости: 

«В Бийскую Районную Избирательную Комиссию от 
гражданина Симахина Федора Николаевича Ложкинского с/совета 
Бийского района 

Резолюция: На Ваше заключение с высылкой … из протокола о 
в… Адм. надзор Подпись 

Заявление 

Прошу Районную Избирательную Комиссию разобрать мое 
заявление ниже следующим. 

Я Симахин Федор как иждивенец своего отца Симахина 
Николая Николаевича миня лишила сель. Избирательная Комиссия 
совмесна с отцом в 1929 году  

30 год как за эксплотац машин Но это я считаю неверно Вто 
время хозяйством управлял отец я был как издевениц В хозяи… 
осался батраков ниимели машин была 1 молотилка и 1 сноповязка 
которые обслуживали лиш только свое хозяйство без наемного 
труда. 

Симахин Федор 1908 г. и в 1930 году в дикабре м-ц я был 
призван на сборный пункт в г. Бийск и был зачислин в т/о 
отправлен в г. Прокопьевск на обчия полезные работы как для 
отбывания военной службы и уже я здесь нахожусь второй год. 
Выполняю те задания которые на меня возлагаются. Хочу идти 
срабочим Поодной пути рука обруку и прошу Районную 
Избирательную Комиссию обратить внимание и восстановить 
миня избирательных прав голоса и прошу ниотказать маей прозьбы 
вынесена вами. Прошу дать ответ по адресу всему заявлению.  
Симахин 

Адрист мой 

Кузбасс прокопьевский полк тыла ополченцев 1я рота 
Симахину Федору Николаевичу». 

Точку в судьбе Федора поставила тройка НКВД в 1937 году. Вот 

выдержка из записи на сайте Центра генеалогический исследований: 

«Симахин Федор Николаевич, (1908 года рождения, уроженец 
Томской губернии – умер в 1937 году), русский. Член колхоза им. 
Кагановича, села Ложкино, Марушинского района. Арестован 6 
октября 1937 года. Осужден 1 ноября 1937 года тройкой при УНКВД 
по Алтайскому краю. Обвинен по статьям 58-2, 9, 10, 11. Приговор: 



10 лет лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 
лет. Реабилитирован 2 июня 1959 года Алтайским краевым судом за 
отсутствием состава преступления». 

Последний официальный документ в истории прадеда, спустя почти 

70 лет после его гибели, наконец, восстановил справедливость: 

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель прокурора Алтайского края  
старший советник юстиции Дмитриенко М.А. 7 марта 1999 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ в отношении Симахина Н.Н. по материалам 
уголовного дела № 5831-П 

Симахин Николай Николаевич, 51 год. 

Место жительства до ареста: с. Ложкино, Бийского района 
Алтайского края 

Место работы и должность до ареста: крестьянин – 
единоличник. 

Арестован 18 марта 1930 года за участие в 
контрреволюционной организации и антиколхозную агитацию. 6 
мая 1930 года освобожден из-под стражи в связи с изменением меры 
пресечения на подписку о невыезде. 

Сведений об осуждении нет, но в деле есть отметка о 
применении к Симахину административной репрессии в виде 
раскулачивания и высылки в отдаленные районы. 

На Симахина Николая Николаевича распространяется 
действие ст.ст. 3, 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий» от 13.10.1991 г. 

Данные о реабилитированном и его родственниках: женат, 
семья 8 человек. 

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
федеральной безопасности и межнациональных отношениях, 
советник юстиции Лякишева Л.А.» 

Вот и все в этой истории. Пока все. Работа продолжается. 

Глава X. Родовые места. Часть II «Хрущевки» 

Как же я был рад, когда знакомясь с материалами «Список для 

непричисленных переселенцев, проживающих в старожильческих или в 

переселенческих поселках: Бийский уезд, Енисейская волость, Ложкинское 

селение, со сведениями об экономическом положении крестьянских хозяйств 

в 1901 году» (ГАТО, фонд № 3, опись № 44, дело № 2602), обнаружил запись 

под номером 5 следующего содержания: хозяйство «Степан Григорьев 

Быков, год переселения 1998, Рязанская губерния, Данковский уезд, 

Ягодновская волость, деревня Хрущевки». Так было установлено еще одно 

родовое гнездо – гнездо рода Быковых. Степан Григорьев Быков – мой 

прапрадед. 

Информации о селе немного, но кое-что накопал: 



Данковский уезд — административная единица в 
Рязанской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 
1778—1924 годах. Уездный город — Данков. 

Уезд был расположен на юге Рязанской губернии. Граничил с 
Тульской губернией на западе и Тамбовской губернией на юге. По 
площади уезд занимал территорию в 2 204,4 вёрст. 

Уезд был образован в 1778 году в составе Рязанского 
наместничества, в 1796 - упразднен. Вновь образован в 1802 году в 
составе Рязанской губернии. Упразднен в 1924 году. 

Население уезда в 1892 году 121 410 чел. По переписи 1897 года 
в уезде было 105 746 жителей (49 755 мужчин и 55 991 женщин). 

В 1859 году в составе уезда было 186 населённых пунктов, 
наиболее крупные из них: 

 г. Данков – 3 971 чел.; 

 с. Заболотовское (Богородское) – 1 273 чел.; 

 с. Зверево – 1 166 чел.; 

 с. Кочуры – 1 012 чел.; 

 с. Круглое – 1 639 чел.; 

 с. Мураевня – 1 385 чел.; 

 с. Новоникольское – 1 387 чел.; 

 с. Орловка (Яковлевское) – 1 077 чел.; 

 с. Перехваль – 1 667 чел.; 

 с. Телепнево – 1 906 чел.; 

 с. Теплое – 2 078 чел.; 

 с. Хрущево – 1 255 чел. 

Данков — город (с 1957) в России, административный 
центр Данковского района Липецкой области. 

Расположен на реке Дон при впадении в неё реки Вязовни. 
Население — 19 343 чел. (2016). 

Название города произошло от входившего в Рязанское 
княжество древнего города Донков, который был сожжен монголо-
татарами. Сейчас на том месте находится село Стрешнево 
Данковского района.  

Согласно письменным источникам, современный населённый 
пункт существовал в 1568 году, когда в Данков были направлены 
князь Владимир Константинович Курлятев и боярский 
сын Григорий Степанович Сидоров, чтобы «города ставить». 

В 1796—1804 и 1924—1957 годах не имел статуса города. В 
1804 году получил статус уездного города; был 
образован Данковский уезд в составе Рязанской губернии. В 1924 
году Данков потерял статус города, а уезд был ликвидирован. С 30 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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июля 1928 года находился в составе Центрально-Чернозёмной 
области, затем — Воронежской; с 26 сентября 1937 года — 
в Рязанской, а с 6 января 1954 года — в составе Липецкой области, 
где 17 февраля 1957 года получил нынешний статус города. 

 

Фото 5. г. Данков, Тихвинский собор, начало XX века. 

Хрущевка - деревня Спешнево-Ивановского сельсовета 
Данковского района Липецкой области (расположена примерно в 20 
км на запад от Данкова по реке Вязовка). 

В документах 1677 г. отмечается, что в Данковском уезде, 
на р. Вязовке была поместная земля служилого человека 
Ф. Г. Хрущева, принадлежащего к русскому дворянскому роду, 
известному с XV века, многочисленного в XVII . Он поселил здесь 
деревню, которая получила название Хрущевка. 

Хрущевка была богатой деревней: через 20 лет 
после отмены крепостного права в 1861 году 40 дворов (из 61) имело 
по 2 и более лошади. 

В настоящее время в деревне проживает 7 человек. Деревня 

представляет собой дачный поселок. 

Любопытная деталь - в Списке
37

 помещиков Рязанской губернии с 

принадлежавшими им селениями по данным сборников статистических 

сведений 1882-1888 гг. (составлен М.Б. Оленевым в 2006 году), значится 
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граф Толстой Лев Николаевич: деревня Хонеевка, Ягодновская волость, 

Данковский уезд. Это, примерно, в100 км на восток от Хрущевки. 

Глава XI. Род. Часть II «Быковы» 

Как я уже писал выше, первые данные на родню были получены из 

Всероссийской сельскохозяйственной, земельной и городской переписи 1917 

года. Ниже привожу расшифровку карточки № 46 (ГААК, фонд 233, опись 

1А, дело 274, листы 77 – 77 оборот): 

 
Фото 6. Село Ложкино, 2006 год. На заднем плане тополя, которые посадил мой прадед Быков 
Алексей Степанович. Где высокая трава, скрыт фундамент дома, в котором проживала семья 

Быковых. 

Домохозяин: Быков Алексей Стефанов  

Сословие: крестьянин 

Национальность: великоросс 

Переселенец /губерния выхода: первая – Рязанская/вторая 
Томская/ 

Год прихода в Сибирь: 1898 /Год поселения: 1898/Год выдела -  

Томская губерния уезд Бийский волость Марушинская НП 
Ложкино общество Ложкинское 

Состав семьи: 

хозяин – Алексей /47 лет/умеет читать и писать/ 
участвует в пахоте, косьбе, уборке полей/ 



сын Филипп /возраст не указан, но старше 20 лет/призван 
по мобилизации/ 

сын Стефан /14 лет / умеет читать и писать /участвует в 
пахоте, косьбе, уборке полей/ 

сын Егор /12 лет /учащийся / 

сын Антон /8 лет/ 

сын Николай /1 года / 

жена Алемппиада /46 лет /участвует в косьбе, уборке полей/ 

сноха Ксения Иванова /18 лет/умеет читать и писать/ 
участвует в косьбе, уборке полей / 

дочь Дарья /15 лет/участвует в косьбе, уборке полей/ 

По рассказам бабушки, ее свекор (мой прадед) Алексей, 
рассказывал, будто в Рязани они жили очень бедно, в землянке и 
топили «по-черному». Однако представленные сведения о 
грамотности семьи, да и информация о том, что деревня Хрущевка 
была на не самом плохом счету в губернии, как то не вяжутся с 
рассказами прадеда. 

Хозяйство Быковых было крепкое – чуть «победнее» 
Симахиных. Но за 18 лет проживания в Сибири они достаточно сильно 
поднялись, подтверждая по факту правильность реформы 
Столыпина38. 

1. Лошади: 
1.1. рабочего возраста от 4 лет и старше – 6; 
1.2. от 1 года до 4-х лет - 2; 
1.3. жеребята до 1 года – 1. 
Итого: 9 голов 
 
2. Крупный рогатый скот: 
2.1  коровы – 5; 
2.2. нетели (старше 1,5 лет) – 1; 
2.3. телята до 1 года – 3. 
Итого: 9 голов 
 
3. Овцы: 
3.1. Овцы валухи и бараны взрослые – 6; 
3.2. Ягнята – 4. 
Итого: 10 голов 
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 Столыпинская аграрная реформа — обобщённое название широкого комплекса мероприятий в 
области сельского хозяйства, проводившихся правительством России под руководством П. А. Столыпина, 
начиная с 1906 года. Основными направлениями реформы были передача надельных земель в 
собственность крестьян, постепенное упразднение сельской общины как коллективного собственника 
земель, широкое кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на 
льготных условиях, землеустройство, позволяющее оптимизировать крестьянское хозяйство за счёт 

ликвидации чересполосицы. 



4. Свиньи: 
4.1. Свиньи, кабаны (боровы) старше 1 года – 1: 
4.2. Подсвинки от 4-х месяцев до 1 года – 2: 
Итого: 3 головы 
 
Всего голов скота – 31. 
Используемые сенокосы на своей и арендованной земле: 
3. Луговой суходольной земли – 6 десятин или 170 копен 
4. Степной – 0,5 десятин или 30 копен 
Всего: 6,5 десяти или 200 копен 
 
Под посевами хлебов и прочих полевых растений занято 

казенных десятин (2 400 кв. саженей): 
6. Яровая пшеница – 15. 
7. Овес -9. 
8. Просо – 0,3. 
9. Лен – 0,1. 
10. Конопля – 0,2. 
11. Картофель – 0,1. 
Всего под посевами – 24,7, в том числе на своей 24,7 
 
Пар в десятинах: распахано залежей (старых пустошей) – 6. 
Всего десятин пашни: 30,7 
 
Сельскохозяйственный инвентарь: 
1. Плуг однолемешный свой годный – 1 штука. 
2. Борона железная своя годная – 4 штуки. 
3. Жнейка самосброска своя годная – 1 штука. 
4. Молотилка конная своя годная – 1 штука. 
5. Веялка и сортировка своя годная – 1 штука. 
6. Телеги на деревянном ходу своя годная – 3 штуки, своя 

негодная – 1 штука. 
По данным Всероссийской переписи 1917 года в Ложкино проживала 

еще одна семья Быковых: 

Домохозяин: Быков Петр  

Сословие: крестьянин 

Национальность: великоросс 

Переселенец /губерния выхода: первая – Рязанская/вторая 
Томская/ 

Год прихода в Сибирь: 1897 /Год поселения: 1897 /Год выдела - 

Томская губерния уезд Бийский волость Марушинская НП 
Ложкино общество Ложкинское 

Состав семьи: 

хозяин Петр /63 лет/  



сын Трифон /без возр./  

сын Кузьма /без возр./  

сын Архип /без возр./  

сын Федор /без возр./ 

жена – Евдокия /63 лет/  

сноха Мария (Марфа?) Ал. /16 лет/    

сноха Екат. Фил. /без возр./ 

внучка Пелагия /4 лет/ 

 

Фото 7. Примерно, 1930 – 31 года. Справа налево: моя прабабушка Олимпиада, прадед 

Алексей Быков (имел заводик кирпичный, умер в 1938 через полгода после рождения 

моей матери Нины Антоновны), тетя Дарья Тюкова (сестра деда Антона), Миша, Мария, 

Лида - ее дети. 

Ранее я уже ссылался на «Список для непричисленных переселенцев, 

проживающих в старожильческих или в переселенческих поселках: Бийский 

уезд, Енисейская волость, Ложкинское селение, со сведениями об 

экономическом положении крестьянских хозяйств в 1901 году» (ГАТО, фонд 



№ 3, опись № 44, дело № 2602). По сведениям из данного документа, в 

Ложкино проживало две семьи Быковых: прадеда в составе 3-х лиц 

мужского пола и 4-х лиц женского пола и семья его отца (моего прапрадеда), 

Быкова Степана Григорьева – в составе 6 лиц мужского пола и 4-х лиц 

женского пола. Из них годных работников было в каждой семье по 1 

человеку каждого пола. 

По данным Метрической книги о родившихся, бракосочетавшихся и 

умерших села Ложкино Енисейской волости Бийского уезда Николаевской 

церкви, благочиние 28, за 1990 год найдены сведения о рождении моего деда 

Антона за № 1 (лист 1 оборот – 2): 

9 января (крещение 16 января – все даты по старому стилю) у 

Бийского уезда Енисейской волости села Ложкинского крестьянина Алексея 

Стефанова Быкова, и законной жена его Олимпиады Митрофановой, оба 

православные, родился сын Антон. Восприемником моего деда стал того же 

уезда, волости и села крестьянин Максим Матвеев Коновалов. 

24 февраля 1913 года у прадеда рождается дочь Евдокия (запись № 

13, лист 8 оборот – 9). При крещении 24 февраля восприемником у нее был 

того же уезда, волости и села крестьянин Антон Матвеев Коновалов. 

К сожалению, Евдокия в возрасте 2-х лет умерла от кори 23 июня 

1915 года (кстати, за три дня до смерти 3-х месячного Ивана Николаева 

Симахина). 

Более о Быковых сведений собрать не удалось. 

Глава XII. Дед Быков Антон Алексеевич 

Деда своего я не знал, на коленках у него не сидел. Не повезло мне в 

детстве. Дед Прокопий Полуянов умер, когда мне не было еще и 5 лет. 

Четыре тяжких года войны, два ранения не дали ему порадовать меня. А деда 

Антона я вообще не застал. Когда я родился, он  уже несколько лет лежал в 

ледяной вечной мерзлоте Норильска. С его смертью прекратился еще один 

крестьянский род России. 

Вначале 90-х мне, как сотруднику органов безопасности, удалось 

познакомиться с архивным уголовным делом в отношении группы крестьян 

Ложкино, среди которых был и мой дед, пострадавших от репрессий 

страшного 37 года. Я смог сделать выписки из этого дела, расшифровку 

которых и привожу ниже: 

Утверждаю 

Начальник Бийского о\сектора УНКВД Алтайского края  

Старший лейтенант ГБ Биримбаум 

Обвинительное заключение 

По делу № 25996/к по обвинению граждан: Еплинина И.Г., 
Казынкина Т.С., Кузнецова Ф.Е., Быкова Ф.А., Голых П.Г., Коновалова 



П.М., Кузнецова К.Е., Донова Н.С., Ляпина М.А., Быкова С.А., Быкова 
А.А., Голых А. 

На территории Марушинского района в колхозах им. 
Калинина, Кагановича и Карла Маркса в ноябре месяце 1937 года 
вскрыта и ликвидирована кулацкая вредительская группа, 
созданная весной 1936 года кулаком Калининым И.Г., им же 
возглавлялось руководство этой группой. 

Выше перечисленные кулаки органами советсткой власти 
подверглись репрессированию – лишению избирательных прав и 
выселению в Нарымский край. 

Данная группа в контрреволюционных целях практически 
проделала: в колхозе имени Карла Маркса сожгла зерносушилку, 
выводила из строя трактора, ломала автомашины, производила 
вредительский посев, среди колхозников проводила 
контрреволюционную агитацию, добивалась выхода колхозников из 
колхозов и т.д. 

На основании вышеизложенного: 

… 2) Быков Антон Алексеевич, 1909 года рождения, 
беспартийный, гражданин СССР, сын кулака, уроженец с. Ложкино, 
Марушинского района, Алтайского края. До ареста работал в 
колхозе имени Карла Маркса села Ложкино, рядовым (колхозником) 

 
Фото 8. Слева дед Антон. Фото периода его службы в рядах РККА 



Обвиняется: являлся участником контрреволюционной 
кулацкой группы  в селе Ложкино. Вовлечен в 1936 году кулаком 
Калининым И.Г. 

В 1936 году в посевную компанию с целью срыва посевной 
спрятал от сеялки шестерни, сев производил вручную, в уборучную 
компанию 1937 года с целью срыва зернопоставок по заданию 
Калинина И.Г. сжег зерносушилку. С этой же целью сгноил 
доброкачественного зерна около 500 центнеров. 

Среди колхозников активно вел контрреволюционную 
агитацию против выборов в Верховный Совет СССР. 

Виновным себя признал. Изобличается показаниями 
свидетелей Тарлавина, Петровина, Балахнина, показаниями 
обвиняемого Калинина И.Г., Голых П.Г., Коновалова П. и др. 

Арестован 18 ноября 1937 года39. Содержится в Бийской 
тюрьме НКВД 

… 4) Ляпин Митрофан Алексеевич, 1906 года рождения, 
беспартийный, гражданин СССР, кулак, уроженец села Ложкино, 
Марушинского района, Алтайского края. До ареста работал в 
колхозе имени Карла Маркса шофером. 

Обвиняется: являлся участником контрреволюционной 
кулацкой группы  в селе Ложкино. Вовлечен в 1936 году кулаком 
Калининым И.Г. 

Среди колхозников активно вел контрреволюционную 
агитацию, в апреле месяце 1937 года в полевой бригаде в 
контрреволюционных целях высказывал пораженческие настроения 
о неизбежной гибели советской власти в момент войны 
капиталистических стран с СССР. Запугивал колхозников на случай 
войны расправой и виселицей. 

В июне 1937 года среди колхозников вел агитацию о тяжелых 
условиях жизни в СССР. 

В сентябре месяце 1937 года в контрреволюционных 
вредительских целях умышленно совершил аварию автомашины, 
которую разбил до основания, участвовал на контрреволюционных 
сборищах. 

Виновным себя признал. Изобличается показаниями 
свидетелей Шестакова, Струкова и показаниями обвиняемых 
Калинина, Быкова, Голых и др. Арестован 18 ноября 1937 года. 
Содержится в Бийской тюрьме. 

Полагал бы: 
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 Через 7 месяцев после ареста деда родилась моя мать Полуянова Нина Антоновна, в девичестве 
Быкова. 



Дело № 25996/к по обвинению граждан: … направить на 
рассмотрение особой тройки УНКВД по Алтайскому краю. 

Составлено 29 ноября 1937 года 

Начальник Тогульского РО НКВД 

Сержант ГБ        Куклин 

Справка: вещественных доказательств по делу нет. 

 

Из решения особой тройки УНКВД по Алтайскому краю: 

Калинина И.Г. расстрелять 8 декабря 1937 года. 

3 января 1938 года приговор приведен в исполнение. 

 

Выписка из протокола № 15/27 заседания судебной тройки 
УНКВД Алтайского края от 8 декабря 1937 года: 

… Быкова Антона Алексеевича заключить в исправительно-
трудовой лагерь на 5 лет, с поражением в правах на 5 лет. Срок 
заключения считать с 18 ноября 1937 года. Дело сдать в архив. 

… Ляпина Митрофана Алексеевича40 заключить в 
исправительно-трудовой лагерь на 5 лет, с поражением в правах на 
5 лет. Срок заключения считать с 18 ноября 1937 года. Дело сдать в 
архив. 

По данным сайта «Жертвы политического террора в СССР»
41

: 

Быков Филипп Алексеевич 

Родился в 1898 г., Томская губ.; русский; член колхоза им. 
Кагановича. Проживал: Марушинский р-н, с. Ложкино.  

Арестован 15 ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД 
по Алтайскому краю 8 декабря 1937 г., обв.: по ст. 58-7, 10, 
11. Приговор: 8 лет с последующим поражением в правах на 5 лет. 
Реабилитирован 25 декабря 1958 г. Алтайским крайсудом: дело 
прекращено за отсутствием состава преступления (Источник: 
Книга памяти Алтайского края); 

Быков Степан Алексеевич 

Родился в 1903 г., Томская губ.; русский; член колхоза им. К. 
Маркса. Проживал: Марушинский р-н, с. Ложкино.  

Арестован 15 ноября 1937 г. Приговорен: тройка при УНКВД 
по Алтайскому краю 8 декабря 1937 г., обв.: по ст. 58-10. Приговор: 5 
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лет с последующим поражением в правах на 5 лет. Реабилитирован 
25 декабря 1958 г. Алтайским крайсудом: дело прекращено за 
отсутствием состава преступления (Источник: Книга памяти 
Алтайского края). 

Ляпин Митрофан Алексеевич 6  мая 1939 года написал жалобу в 

Прокуратуру РСФСР на необоснованность решения судебной тройки. По 

данной жалобе проводилась проверка: 

- в частности, в показаниях 9 октября 1939 года свидетель Баранов 

И.Т., 1904 года рождения, от своих показаний отказался, так как таких 

показаний не давал, протокол допроса ему не зачитывался. В материалах 

уголовного дела со ссылкой на его показания, утверждалось, что Баков С.А. 

засеял в мае в 3 часа ночи на пары овсюгу; 

- в этот же день свидетель Казынкинн Ф.О., 1911 года рождения,  от 

своих показаний отказался, с его слов, он их вообще не давал, так как с 1936 

года находился на действительной военной службе в РККА по призыву. 

Из материалов архивного следственного дела: 

 

Характеристика 

Быков Антон Алексеевич происходит из крестьян села 
Ложкино, Марушинского района, Алтайского края, рождения с 1909 
года. В 1930 году совместно с отцом был лишен избирательных прав 
как кулак. Совместно с отцом имел хозяйство. Там 3 амбара, 
самовязку, молотилку, косилку, грабли, сортировку … лошадь 9 
шт., коров дойных 11 шт., овец 30 шт., свиней 8 шт. В 1929 году 
судим за хулиганство на 6 месяцев. В 1932 году судим за угробление 
лошади на 1 год. В 1936 году вел активную контрреволюционную 
работу совместно с братом Быковым С.А. и братом Быковым Ф.А. – 
растранжиривал колхозный хлеб, чем развалил трудовую 
дисциплину. В колхозе 1937 году работал помощником счетовода, 
запутал учет трудодней, чем вызвал недовольство колхозников и 
способствовал срыву зернопоставок по колхозу К. Маркса, а также 
затяжку обмолотки хлеба. 

Подпись      Председатель сель/совета 

 

Протокол допроса 

29 ноября 1937 года сотрудник УРНКВД Яроных допросил в 
качестве обвиняемого Быкова Антона Алексеевича. 

Показания обвиняемого Быкова А.А. 29.11.1937: 

Вопрос:  Скажите, Вы лишались избирательных прав, когда и 
за что? 



Ответ: Нет, я не лишался. 

Вопрос: Вам зачитываю, что ваше хозяйство было кулацким, 
показания свидетеля т. Казынкина Ф. 

Ответ: Да, хозяйство моего отца было кулацким. 

Вопрос: Дайте показания о Ваших контрреволюционных 
действиях? 

Ответ: Даю следствию показания о своем 
контрреволюционном действии, моя контрреволюционное действие 
начало ее с 1936 года, когда меня завербовал в свою группу некто 
Калинин Иосиф. Он мне рассказал, что наша группа состоит из 10-
=12 человек, которые своей целью ставила подрыв колхозной мощи, 
развал трудовой дисциплины и срыв всех мероприятий политики 
партии и правительства. 

Вопрос: Дайте показания о Вашей практической 
контрреволюционной деятельности? 

Ответ: В 1936 году в посевную компанию я работал 
бригадиром. Я умышленно давал распоряжения сеять в ручную, 
спрятав от сеялки шестерню. Рассеяно было 24 га засоренную 
овсюгой. 

По договоренности со своею группой, главным образом с 
Калининым, Голых и др. пролез в учетчики. По учету начисления 
трудодней колхозникам, где мной умышленно был запутан: 
Сидоровой и Шестаковой. По этому случаю были невыхода на 
работу доходили до 40%. 

Мне лично было поручено по заданию Калинина произвести 
поджог зерносушилки в колхозе им. Карла Маркса, что мной было 
сделано. К XX годовщине, когда носили лозунги для конторы, мной 
был написан контрреволюционный лозунг дискредитирующий 
политику партии и вождей народа. 6 ноября сего года сделали сбор у 
Калинина Иос. на котором присутствовали Калини, Ляпин, 
Кузнецов Ф., Голых и др. На собрании нами обсуждался вопрос 
выборной компании. Калинин, Ляпин и др. поставили вопрос во что 
было не стало если нам не удастся в Верховный Совет избрать 
своих людей, то в краевой или  даже в районный выбрать своих 
людей. Также поставлен вопрос о активизации нашей деятельности  
к весне 1937 года колхоз развалить до основания. 

Протокол зачитан мне. 

 

Характеристика 

Ляпин Митрофан Алексеевич происходит из крестьян села 
Ложкино, Марушинского района, Алтайского края, с 1906 года 



рождения, кулак, лишен избирательных прав в 1932 году. Пролез в 
колхоз в 1935 году с целью разложения из нутрии для чего установил 
связь с кулаками Лычажными, Калининым, братьями Быковыми в 
1936 году. Пролез с их помощью на курсы шоферов. В 1937 году в 
сезон хлебозаготовок разбил намеренно автомашину каковая 
вышла вся из строя и на сегодня  машина не пригодна к 
эксплуатации. ляпин во время работы систематически занимался 
травлей ударников и стахановцев как то  над Балахниной Т.И. и 
другими. Сим вызывал возмущение колхозников. Также разваливал 
трудовую дисциплину в колхозе. 

Подпись      Председатель сель/совета 

 

Протокол допроса 

29 ноября 1937 года 

Я, начальник Марушинского райНКВД сержант милиции 
Яковлев, допросил в качестве обвиняемого Ляпина Митрофана 
Алексеевича. 

Показания обвиняемого Ляпина Митрофана Алексеевича 
29.1.1937 года: 

Вопрос: Вы обвиняетесь в контрреволюционной 
деятельности проводимой в колхозе им. К. Маркса. Признаете себя 
виновным? 

Ответ: Нет, не признаю. 

Вопрос: Вам зачитываются показания свидетеля Тарлавина 
Петра Афанасьевича изобличающие Вас в контрреволюционной 
деятельности, дайте показания по этому вопросы? 

Ответ: Заслушав показания свидетеля Тарлавина, я даю 
свои показания о том, что я являюсь сыном кулака имевшего до 1930 
года крупное кулацкое хозяйство, за что и были лишены 
избирательных прав и раскулачены. В 1932 году в 
контрреволюционных целях пробрался в колхоз им. «К. Маркса» где 
систематически среди колхозников проводил контрреволюционную 
агитацию и занимался вредительством в колхозе. 

Вопрос: Дайте показания о Вашей практической 
контрреволюционной деятельности? 

Ответ: Моя практическая деятельность  выражалась в 
следующем. В апреле 1937 года на бригаде среди колхозников 
Балахнина Филиппа, Мальцева и др. в контрреволюционных целях 
говорил,  конце обязательно будет война Японии с СССР. В которой 
Советский Союз потерпит поражение, а колхозники чего-то 
ожидают, не уходят из колхоза куда-нибудь иначе Япония придет 



не будет разбираться активисты вы или нет, а колхозники все, 
вешать будет на виселице. В результате моей 
контрреволюционной агитации из колхоза ушли на производство 
Хлыстов Петр, Зайцев и др. 

В том же месяце 1937 года в конторе колхоза среди 
колхозников Донова, Тарлавина и др. проводил 
контрреволюционную агитацию о том, что опять пришло время 
прополку хлеба производить, и для кого это все колхозники  
мучаются, работают день и ночь голодные, наверное для барина, 
который каждый год весь хлеб забирает, ну ничего этот барин 
отживется скоро. Барином я называл Советскую власть. В 
сентябре месяце 1937 года в контрреволюционных вредительских 
целях налетел на встречную автомашину Тогульского района и 
разбил свою автомашину до основания, последняя к восстановлению 
на работе не годится. 

Вопрос: Дайте показания о Ваших контрреволюционных 
связях? 

Ответ: Контрреволюционнуя связь я имею с кулаками 
проживающими в с. Ложкино с Калиниными Павлом Герасимовичем, 
Иосифом Герасимовичем, Голых Акимом Петровичем, Петром 
Григорьевичем, Быковыми Антоном Алексеевичем, Степаном, 
Филиппом, Коноваловым Петром, Доновым Никифором 
Спиридоновичем, Кузнецовым Константином Егоровичем и Федором 
Егоровичем. 

Протокол с моих слов записан верно и мне зачитан. 

 

Утверждаю 
Начальник УНКВД СССР по Алтайскому краю 

Капитан ГБ Николаев 
Заключение 

по архивно-следственному делу № 25996 
1941 года январь месяц 9 дня г. Барнаул 

Я, следователь следственной части УНКВД АК, сержант ГБ 
Лазарев, рассмотрев архивно-следственное дело № 25996 по 
обвинению Калинина И.Г. и др. всего 13 человек в преступлениях, 
предусмотренных ст. 58-7-10-11 УК РСФСР – 

Нашел: 

В ноябре месяце 1937 года Марушинским РО НКВД АК были 
арестованы и привлечены к уголовной ответственности за 
контрреволюционную деятельность Калинин И.Г., Ляпин М.А. и др. 
всего 13 человек. 



Обвинялись в том, что являлись участниками 
контрреволюционной вредительской группы, в своей практической 
деятельности занимались вредительством, выводили из строя 
трактора, проводили вредительские посевы, портили колхозное 
имущество, среди колхозников проводили антисоветскую 
агитацию, направленную на развал колхоза. Что было доказано 
материалами предварительного следствия. 

На основании этого тройка УНКВД АК 8.12.37 рассмотрев 
дело, осудила Калинина И.Г. к высшей мере наказания, остальных 
лиц, проходящих по делу к заключению в ИТЛ на разные сроки. 

В связи с поступившим заявлением от осужденного Ляпина 
Митрофана Алексеевича УНКВД по делу было проведено 
доследование. 

При доследовании установлено, что лица, проходящие по 
данному делу в большинстве своем происходят из классово чуждой 
среды, кулаки, твердозаданцы, враждебно настроенные к советской 
власти, все они на предварительном следствии дали показания о 
причастности их к контрреволюционной вредительской группе и о 
своей практической контрреволюционной деятельности. В данное 
время от своих показаний не отказались, за исключением одного 
Ляпина М.А., который изобличается обвинениями Калинина И.Г., 
Кузнецова Ф.Е., Быкова А.А. и др. в причастности его к 
контрреволюционной группе. Показания же их дополнительным 
следствием не опровергнуты, поэтому нет оснований не верить их 
показаниям. 

Поэтому руководствуясь Приказом НКВД СССР № 0165 от 
23.04.40 г. 

Постановил: 

Решение судебной тройки УНКВД АК от 8.12.37 по делу № 
25996 в отношении всех лиц, проходящих по данному делу, оставить 
в силе, о чем сообщить осужденным, получившим сроки через 
начальников лагерей. 

Лазарев 

Согласен: 

Начальник следчасти               Ренцев 

 

Решение Президиума Алтайского краевого суда от 25 декабря 
1958 года 

В деле нет данных, указывающих на существование в 
Марушинском районе контрреволюционной вредительской группы и 
причастности к ней осужденных. Не обнаружено каких-либо 



компрометирующих материалов и проверкой по 
соответствующим оперативным учетам УКГБ при СМ СССР по 
Алтайскому краю. 

Что касается показаний осужденных, признавших себя 
виновными в предъявленным им обвинении, последние имеют 
существенные противоречия, при наличии которых эти показания 
не могут быть признаны объективными. Все осужденные 
признавали себя участниками в действиях не существующей в с. 
Ложкино контрреволюционной вредительской группы. 

Кроме того, находясь в заключении в мае 1939 года, 
осужденный Ляпин М.А., в своем заявлении в адрес Прокурора СССР, 
полностью отрицал свою вину, утверждает, что на 
предварительном следствии показаний о признании своей вины он 
не давал, протокол допроса был составлен следователем без его 
участия и путем угроз и другими запрещенными законом методами 
следователь заставил его подписать протокол. 

Полностью отрицает свою вину Быков А.А., по заявлению 
которого истребовано настоящее дело. 

Из протеста в порядке надзора 
ВИО Прокурора Алтайского края 
Ст. советник юстиции                                                                 Викулин 

Срок дед Антон отбывал в Норильлаге. По пути в лагеря погибли 2 

его брата Филипп и Степан. Страшные условия содержания осужденных 

трудно представить современному человеку. Со слов деда, спали в палатке, 

которую согревала всего одна печка – буржуйка. Спать пытались ложиться 

ближе к печке. По утрам, нередко, кто спал с краю, обледеневал.  

После отбытия срока, дед еще какое-то время оставался на 

спецпоселении в Норильске. Впервые мать увидела своего отца только в 1948 

году. 

У меня все-таки аналитический склад ума, и свои чувства, 

переживания художественным словом передать не могу. Поэтому опять буду 

апеллировать к документам и цифрам: 

 
Имущество Сколько десятин засеяно  

лошади коровы мелкий 

скот 
ржа 

озимая 

пшеница 

озимая 

ярица пшеница овес  

9 11 38           
1930 

9 9 13   15 9     
1917 

5 4 8   2 1,5     
1901 



5 2 1   4 3     
1900 

И так, цифры говорят сами за себя. Обычное крепкое хозяйство, год 

от года дающее больше хлеба, молока, мяса. Коллективизация уничтожила  

хозяина земли, навсегда изменило отношение и к самой земле. И как 

результат в 1933 году в Сибири был страшный голод. 

 

Фото 9. Дед Антон. Фото 1953 года. Норильск. 

Справка о Бийском тюремном замке
42

 

Несколько слов о сохранившемся до наших дней старейшем не 

только в Сибири, но и в России тюремном учреждении. К слову сказать: «От 

тюрьмы и от сумы не зарекайся». Прадед и дед мои в камерах Домзака 

провели не одни сутки в раздумьях о своей дальнейшей судьбе и крайней 

несправедливости, обрушившейся на них. 

Среди бийчан бытует легенда, что тюрьма была построена женой 

богатого бийского купца Алексея Морозова. Якобы после его смерти у 

купчихи появился молодой, да нечистый на руку любовник, который 

однажды попался на растрате казенных денег и был приговорен к ссылке на 

каторжные работы в Прибайкалье. Чтобы не разлучаться с любимым, Елена 

Григорьевна бросилась в ноги губернскому прокурору, умоляла, чтобы 

оставили ее любимого здесь, в бийском остроге. Прокурор согласился, но 

взамен  попросил  построить   новое  здание   тюрьмы. Вот  она  и  выстроила  

                                                           
42

 Ныне Федеральное казенное учреждение Следственный изолятор № 2 (СИ-2) УФСИН России по 
Алтайскому краю 



 

На фотографии Анны Деминой («SmartNews») Следственный изолятор № 2 в г. Бийске 

целый каменный дворец. Дело это было, где-то в 1871 году. Однако 

достоверных фактов, подтверждающих эту историю, увы, нет. По 

документам Томского государственного архивного фонда, тюрьма в Бийске 

была построена намного раньше, в 1843 году, на государственные деньги. 

 

На фотографии Анны Деминой («SmartNews») камеры первого режимного корпуса 



Первый режимный корпус, как и сама тюрьма, был построен еще 

в позапрошлом веке. Здесь сохранились подземные переходы, по которым 

когда-то из здания в здание переводили заключенных. Возможно, в одной из 

этих камер когда-то сидели мои предки. 

Еще один раритет - железная лестница с коваными перилами, 

ведущая на второй этаж корпуса.  

К счастью, сохранилось при бийском следственном изоляторе здание 

бывшей тюремной церкви, которая была построена в 1889 году 

на пожертвования купца первой гильдии Якова Сахарова. В 1920 году 

церковь упразднили, а само здание передали под административные 

помещения. Сейчас здесь расположены медпункт, служебные кабинеты, 

учебные классы для сотрудников охраны, раздевалки для личного состава. О 

былом предназначении здания напоминают лишь сохранившиеся элементы 

церковной кладки на алтарной части строения. 

Об условиях содержания подследственных говорит краткая 

историческая справка о том, что в 1921 году в Бийской тюрьме содержалось 

332 человека, на каждого заключенного приходилось по 2 кв. метра площади. 

Заключенные размещались по группам отдельно - срочные (осужденные), 

следственные и пересыльные. Функционировала библиотека и тюремная 

школа. Заключенные имели право ежедневно получать передачи - пищу, 

табак, белье, постель, книги. Свидания с родственниками разрешались два 

раза в неделю, не запрещалось иметь бумагу, чернила, карандаш, книги.   А в 

1936 году фактическая численность заключенных тюрьмы превышала лимит 

содержания уже в 17 раз! Подавляющее большинство лиц, содержащихся под 

стражей, размещалось на трехъярусных сплошных нарах. Многие 

заключенные спали прямо на полу. 

Послесловие 

На этом первый этап исследования заканчивается. Впереди еще 

много работы с архивными документами: метрические книги – их только в 

ГАТО еще 14 дел до 1763 года хранится, исповедальные росписи и ревизские 

сказки – еще ни одна не исследована, но эти материалы находятся в ГААК. 

Нужно добиться, чтобы  родственники записали свои воспоминания, 

раскопали какие-то архивные документы и фотографии. Посетить и 

сфотографировать упомянутые географические места на Алтае и в 

Нарыме. Сформировать из имеющихся документов архив и его электронную 

копию. Подготовить опись. А ведь еще целый огромный пласт документов 

для исследований находится в Красноярском крае (это уже по фамильной 

линии - Полуяновых), в Липецкой и Рязанской областях (Быковы). А есть еще 

архивы, связанные с историей военной службы предков. И их как минимум 

два: в Москве и Подольске. 

Вот такие планы. Еще бы научиться чувства излагать как Виктор 

Астафьев в «Последнем поклоне» и можно было бы быть удовлетворенным 

от результатов проделанной работы. 



Приложение №1.  

Состав хозяйства прадедов А.С. Быкова и Н.А. Симахина по данным Сельскохозяйственной 
переписи 1917 года 

 

Быков Алексей Стефанович, 1870 года рождения, переселенец из Рязанской губернии: 
5. Лошади: 

5.1. рабочего возраста от 4 лет и старше – 6; 

5.2. от 1 года до 4-х лет - 2; 

5.3. жеребята до 1 года – 1. 

Итого: 9 голов 

6. Крупный рогатый скот: 

2.1  коровы – 5; 

2.2. нетели (старше 1,5 лет) – 1; 

2.3. телята до 1 года – 3. 

Итого: 9 голов 

7. Овцы: 

7.1. Овцы валухи и бараны взрослые – 6; 

7.2. Ягнята – 4. 

Итого: 10 голов 

8. Свиньи: 

8.1. Свиньи, кабаны (боровы) старше 1 года – 1: 

8.2. Подсвинки от 4-х месяцев до 1 года – 2: 

Итого: 3 головы 

Всего голов скота – 31. 

 

Используемые сенокосы на своей и арендованной земле: 

5. Луговой суходольной земли – 6 десятин или 170 копен 

6. Степной – 0,5 десятин или 30 копен 

Всего: 6,5 десяти или 200 копен 

 

Под посевами хлебов и прочих полевых растений занято казенных десятин (2 400 кв. 

саженей): 

12. Яровая пшеница – 15. 

13. Овес -9. 

14. Просо – 0,3. 

15. Лен – 0,1. 

16. Конопля – 0,2. 

17. Картофель – 0,1. 

Всего под посевами – 24,7, в том числе на своей 24,7 

Пар в десятинах: распахано залежей (старых пустошей) – 6. 

Всего десятин пашни: 30,7 

 

Сельскохозяйственный инвентарь: 

7. Плуг однолемешный свой годный – 1 штука. 

8. Борона железная своя годная – 4 штуки. 

9. Жнейка самосброска своя годная – 1 штука. 



10. Молотилка конная своя годная – 1 штука. 

11. Веялка и сортировка своя годная – 1 штука. 

12. Телеги на деревянном ходу своя годная – 3 штуки, своя негодная – 1 штука. 

 

Симахин Николай Афанасьевич, 1860 года рождения, старожил: 
12. Лошади: 

12.1. рабочего возраста от 4 лет и старше – 8; 

12.2. рабочего возраста от 4 лет и старше «Ж» – 2; 

12.3. от 1 года до 4-х лет - 2; 

12.4. жеребята до 1 года – 2. 

Итого: 14 голов 

13. Крупный рогатый скот: 

2.1  быки (бугаи) старше 2-х лет – 2; 

2.2. коровы – 6; 

2.3. нетели (старше 1,5 лет) – 3; 

2.4. телята до 1 года – 4. 

Итого: 15 голов 

14. Овцы: 

14.1. Овцы валухи и бараны взрослые – 10; 

14.2. Ягнята – 6. 

Итого: 16 голов 

15. Свиньи: 

15.1. Свиньи, кабаны (боровы) старше 1 года – 1: 

15.2. Подсвинки от 4-х месяцев до 1 года – 3: 

Итого: 4 головы 

Всего голов скота – 49. 

 

Используемые сенокосы на своей и арендованной земле: 

7. Луговой суходольной земли – 3 десятин или 120 копен 

8. Залежной по пустошам – 2 десятин или 80 копен 

Всего: 5 десяти или 200 копен 

 

Арендовано  14 десятин пашни у Александрова Николая Васильевича под посев яровой 

пшеницы на 2 года на условиях оплаты деньгами. 

 

Под посевами хлебов и прочих полевых растений занято казенных десятин (2 400 кв. 

саженей): 

18. Яровая пшеница – 18. 

19. Овес -14. 

20. Лен – 0,3. 

21. Конопля – 0,1. 

22. Картофель – 0,1. 

Всего под посевами – 32,5, в том числе на своей 32,5. 

Пар в десятинах: распахано залежей (старых пустошей) – 10. 

Всего десятин пашни: 42,5 

 



Сельскохозяйственный инвентарь: 

16. Плуг однолемешный свой годный – 1 штука. 

17. Борона дисковая своя годная – 6 штуки. 

18. Косилка своя годная – 1 штука. 

19. Жнейка сноповязалка своя годная – 1 штука. 

20. Молотилка конная своя годная – 1/2 штука. 

21. Веялка и сортировка своя годная – 1 штука. 

22. Телеги на деревянном ходу своя годная – 4 штуки. 

 

 

 


