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"Мукою четырнадцати поколений научились мы духовно отстаиваться и в беде, и в смуте; 

в распадении - не теряться; в страдании - трезветь и молиться; в несчастии - собирать 

силы. Умудряться неудачно и творчески расти от поражения; жить в крайней скудости, 

незримо богатея духом; не иссякать в истощении, но возрождаться из пепла и на костях; 

все вновь начинать "ни с чего"; из ничего создавать значительное, прекрасное, великое... и 

быстро доводить жизнь до расцвета"  

                                                                                                   Русский философ Иванн Ильин 

Предисловие 

 Дорогие  жители Чарышского района! Вам посчастливилось жить в прекрасных 

местах, богатых не только природными ресурсами, но и уникальной историей… 

Древняя история нашего района уходит вглубь веков и  неохотно открывает свои 

тайны, она хранит еще много загадок и ждет своих исследователей! Гораздо ближе  к 

нам история наших поселений, но и в ней много темных пятен. Так случилось, что 

события послереволюционного прошлого освещались в СМИ  достаточно подробно, а 

период «до» -  очень скупо. Но еще бережно  хранятся на руках, еще передаются устно 

сведения о времени, которое не заслуженно оболгано и предано забвению и, которым по 

праву мы можем гордиться! Из песни слов не выкинешь…, от того  уродливее 

становится искаженная  и преданная забвению собственная история, потому как 

доказано – не помнящий своих корней, не чтящий предков – пылинка на дорогах жизни, он 

не имеет будущего!!!  

 Силами наших современников – энтузиастов открываются страницы прошлого. Оно 

достойно восхищения, гордости,  глубокого сожаления и скорби по утраченному!!!  

 Два с половиной века назад пришли на берег Чарыша гордые, сильные, искусные воины 

– казаки! Пришли, чтобы охранять рубежи России от орд кочевников. Построили 

крепости, создали укрепления, протянувшиеся неприступной линией от Бийска до Усть-

Каменогорска. Под защиту казаков из центра страны в Сибирь потянулись крестьяне, 

вокруг казачьих поселений возникли крестьянские села. Со временем  границы 

отодвинулись дальше на юг, необходимость в укреплениях отпала, но поселки остались, 

росли и множились.  Ожили вольные просторы Алтая.  На полях колосились хлеба, 

паслись на тучных  лугах табуны лошадей, стада домашнего скота. Реки изобиловали 

рыбой, тайга – зверем и дичью, горы и леса баловали своими дарами…Алтайские мед,  

сыр, пушнина и меха славились далеко за пределами страны… 

Крепко жили сибиряки  к началу прошлого века. Казаки по прежнему верой и правдой 

служили отечеству. Своими ратными подвигами множили славу России, раздвигали ее 

границы! Высокое воинское искусство достигалось благодаря умелой подготовке с 

раннего детства и поддерживалось до глубокой старости. В бою казакам не было равных 

- это было признано всеми полководцами мира! В быту казаки отличались трудолюбием, 

строгим соблюдением традиций и обрядов! Со своими соседями крестьянами жили в 

мире и согласии. Нередко роднились. Обеспеченность способствовала росту населения в 

Сибири. Семьи, как правило, были большими…  

 Так продолжалось до начала прошлого века. Россия развивалась и крепла, рос её 

авторитет  в мире, росла ее военная и экономическая мощь! С этим не могли 
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примириться враги нашего народа. Непобедимую в войнах Россию решили уничтожить 

изнутри… Что из этого вышло,  мы сейчас знаем.  

История России полна трагизма, крови, бесчисленных жертв… Особую жатву 

собрала смерть в 20 веке! Во имя чего шло истребление народа?  

Какой целью можно оправдать неисчислимые жертвы и страдания людей! Кто 

стоит за кадром и организует «ход» истории  по кровавым сценариям? Как отразились 

эти события в нашем, Чарышском районе? … 

Без откровенных ответов на эти вопросы, без знания истинной картины 

трагического прошлого – нет объективного будущего!  Искажая прошлое, нам готовят 

смутную перспективу… Только истинное знание помогает сделать верный выбор,  

учесть уроки и избежать повторения ошибок… 

Пролито море крови, уничтожены целые сословия, страна отброшена в своем 

развитии далеко назад и процесс этот еще не остановлен! Самая большая беда, что за 

это время уничтожен мощный щит России – казачество – это неподкупное, гордое 

племя… Зияющей раной на теле России еще долго будет истребление  казачества – 

надежного щита Руси- эталона чести, доблести и высокого воинского искусства!!! 

Глубину этой потери потомки еще долго будут осмысливать… Долго оплакивать будут 

истинные патриоты безъисходность надежды возрождения,  хотя бы в приближённом 

виде, казачества! 

Вот об этой страничке нашей истории рассказывает в своем издании Николай 

Дмитриевич Карпов – сотник, атаман по культуре ЧСКО. Активный казак, он на 

протяжении многих лет пропагандирует казачью культуру, развивает в детях любовь к 

искусству  и традициям казаков, чем заслужил признание далеко за пределами нашего 

района! Ценой огромных усилий Николай Дмитриевич собрал, обработал, системати-

зировал ценный исторический материал, в котором отражены много интересных 

деталей жизни казаков того далекого времени. Они интересны и ценны  тем, что среди 

читателей находятся  потомки, в чьих жилах течет кровь предков – воинов. Об этом 

говорят фамилии, встречающиеся в источниках - документах… 

Выпуск  этого сборника в качестве учебного пособия особенно важен  для учителей 

района - это поддержка и помощь по воспитанию в детях любви к своему Отечеству, земле, 

на которой родился, вырос и  готовишься принести много пользы. Итак, дорогие 

читатели, надеемся, что вы не разочаруетесь в материалах сборника; есть надежда, что 

увидят свет второй и третий, и последующие   выпуски, посвященные нашему родному 

краю - Чарышскому району. 

     Храните бережно память предков, будьте ее достойны!!! 

                                           Подъесаул Чарышского станичного казачьего общества 

                                                                                                   М.Н.Стариков 
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Без прошлого нет будущего   

   Человек имеет право и 

обязан знать свою 

родословную, историю своего 

Отечества. И не только знать, 

но и хранить традиции и 

приумножать их делами. 

  История государства, 

история народа изучается не 

только по страницам 

учебника и к тому же, не 

всегда эти учебники  

правдивы и достоверны.  

Скудные и противоречивые 

сведения находим мы в них,  знакомясь с историей казачества. 

История казачества – это история величия России.  Вся прошлая, славная история 

казачества и те неисчислимые жертвы, которые принесли казаки во имя любви  к 

Матушке-России, обеспечивают казачеству почетное место  в грядущей судьбе нашего 

Отечества! 

Что знают дети об истории своей малой Родины. Им до сих пор рассказывают о 

революционном движении, о становлении Советской власти, о «неприглядной» роли 

казаков в годы гражданской войны в видении победителей, и до неё. А что касается более 

далёкого прошлого, они не  знают. Когда поселились первые поселенцы в наших краях, 

кто они были, когда Чарыш начали обживать казаки, каковы были их обычаи, традиции, 

фольклор, у нас, к сожалению, знают немногие. 

Изучение истории родного края  тесно связано с формированием нравственности 

человека, тем более подростка. Не может быть человек настоящим хозяином в своём доме, 

если он не любит его. 

  Род славен памятью!  И пусть история Чарышского  замешана на крови, мы не можем 

забыть нашего прошлого. Ведь знаем, что без него нет будущего. 

Ураганом пронеслась над Россией, Чарышским районом гражданская война, в которой 

было две правды, и ни одна  из них не хотела пойти на компромисс. И остались у одной 

правды могилы с памятниками, за которыми ухаживают и дети, и взрослые, а у другой… 

«... заросли, а потом и пропали совсем могилы ратников Белого дела «Белая гвардия, 

путь твой высок...» О красных память щедрее - ,  в мраморе и в обелисках. Но 

сколько и их, красноармейцев, засыпанных хлоркой во рвах и оврагах, орошенных в 

степи, сожженных  и  утопленных. 

Число жертв с обеих сторон никогда не удастся установить. Лучшие российские умы 

гибли тысячами. Они лежат, погребенные и непогребенные, лишенные вечного покоя 

Братья и Сестры, бившиеся некогда в смертельной схватке...». 

Зачем,  Господи?! 



7 
 

Возможно, были могилы с крестами, когда-то, может быть, за ними ухаживали. Но 

сейчас не осталось ни крестов, ни даже холмиков, по которым можно было бы определить 

захоронение. Отблагодарила новая власть своих воинов, которые подарили России землю 

от Урала до Дальнего Востока  включительно. Были забыты их заслуги. И в результате 

террора, шельмования, пропаганды имя казака стало именем нарицательным даже  среди 

ныне здравствующих и что страшнее - некоторые потомки казаков несут хулу на своих 

предков. И если бы они (их предки) могли подняться с могил, то исправно наказали бы 

недостойных внуков, правнуков, и гадливо отвернулись бы от них, и прокляли бы  

своё семя! 

И стоят могилы наших предков забытые, заброшенные. Ничья рука не уничтожит на 

ней сорную траву, не обложит дёрном и не посыплет вокруг мелким  серебристым песком.  

Никто не склонится над этими могилками с жаркой молитвой, и ничья слеза не упадёт на 

холодную землю маленьких, почти  незаметных холмиков.… Не забыла о них только 

родная земля. Ранней весной, как только сойдёт с земли белый саван зимы, пригреет 

солнышко – тотчас же могильные холмики начинают украшаться свежей молодой 

зеленью. И всё лето над могилками носится фимиам чарышского разнотравья. И тихо 

шепчет безвестным героям родные слова старый ковыль… 

А людьми эти могилки позабыты. Пригнули победители головы побеждённых, а кто не 

желал согнуться, покориться – снимали головы напрочь. За вещь, фотографию 

расстреливали, сажали в тюрьму, ссылали и грубо насмехались над семьями тех, чьи 

могилки разбросаны везде и всюду, и никак не обозначены. 

Некогда могучий казачий род спал семь десятилетий тяжким  и больным сном, не по 

своей вине, но он проснулся и заявил о себе.  Может быть, и не собирались бы казаки на 

круг, если бы всё было спокойно в нашем общем доме России. Боль за Россию, за русский 

народ, собрала всех тех, кто не равнодушен к судьбе Родины. Сегодня они хотят 

восстановить историческую справедливость, желают восстановить доброе имя казака, 

восстановить добрую о нём память, и память о погибших. 

Незаслуженно оболганная страница русской  истории, умышленно замалчиваемая и 

забытая, восстанавливается.  Всё чаще в России и за пределами её возносится горячая 

молитва за них – «на поле брани живот свой положивших», о безвинно погибших,- и 

нежно несётся ввысь вечная молитва. 

Восстанавливаются  многие казачьи 

обряды и традиции казаков, без которых  

была немыслима жизнь  станицы. Благодаря 

усилиям сподвижников, которые в течение 

нескольких поколений хранили архивы, у 

нас имеется богатый материал по истории 

станицы. Собран большой краеведческий  и 

исторический материал. Составлена 

родословная на 49 казачьих фамилий и 

родов станицы Чарышской. Составлена 

родословная казачьих посёлков станицы 

Чарышской.  Для  преподавателей истории  школ Чарышского района создан диск по 
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истории   казачества России для проведения уроков, общим объёмом в 3762 страницы. 

Диски вручены директорам средних школ. 

Восстановление старинных казачьих обрядов и применение их на практике 

способствует патриотическому воспитанию молодого поколения.  

9 мая 2001 года на площади 

райцентра состоялось торжественное 

посвящение, обряд пострига в казаки. 

Этот обряд, как и многие другие, когда-

то забытые и утерянные, благодаря  

силам и стараниям нашего казачества 

возрождён. Жители райцентра, вживую 

смогли увидеть его. Посмотреть обряд 

собралось много народу – родственники 

и друзья, родители казачат. 

Восстановлены и работают уже долгое 

время казачьи праздники «зимние святки», масленицы. Реконструирован старинный обряд 

«Проводы казака на службу», «Взятие под шинель» и другие…   

Теперь уже стало традицией проводить ежегодно второго сентября  дни памяти 

Чарышским казакам, безвинно погибшим под Сибирячихой Солонешенского района. В 

1994 году было найдено захоронение казаков и поставлены кресты  на месте их гибели. 

Только  в 2006 году,  чуть выше места казни, был установлен 6-метровый крест и 

гранитный камень.  

В 1994 году в самом Чарышском был заложен камень на месте будущего памятника, 

который усилиями казаков станицы   сооружен в 1999 году. 

Долгое время мы искали захоронение атамана Иванова, есаула Шестакова, хорунжего 

Михайлова и двух неизвестных казаков. Место их гибели на 9 - версте от станицы,  мы 

обозначили  крестом. Захоронение было освящено. 

Регулярно выходит наша казачья газета «Станица», в которой поднимаются 

злободневные вопросы дня сегодняшнего, публикуются исторические материалы, тем 

самым методично мы просвещаем население  и вносим свой вклад в восстановление 

исторической справедливости в отношении казаков.  

Почти во всех мероприятиях казачьего подразделения принимают активное участие и 

дети казачьего ансамбля «Любо».  Бережное отношение к традиции, культуре отличают 

ребят ансамбля, они своим творчеством  вносят посильный вклад в дело возрождения 

казачества и восстановления доброго имени казака. Их усилиями сняты любительские 

фильмы «Зимние  святки», колядование во время святок, Масленичные обряды… 

Мальчики ансамбля приняли участие в постриге в 

казаки, они постоянные участники казачьих 

мероприятий, и взрослые казаки считаются с мнением 

младших.  

Большой резонанс вызвал конный переход 

ансамбля «Любо» по Чарышской казачьей линии, в 

            Встреча участников перехода в М-Рожках 
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котором нам помогли взрослые казаки. Встречали нас хлебом – солью. Вечером силами 

ансамбля были концерты. Ночевки в палатках на берегу реки, романтика ночи у костра 

оказалась сильнее гостеприимства хозяев селений, которые были готовы принять на 

ночлег всех вместе и по отдельности.  Ночное,   лошади, казачьи песни у костра,…а утром 

опять в путь.  Надо было видеть лица людей, которые встречались нам в пути: здесь 

можно было прочесть и удивление увиденным, и радость, и  неудивительно: красочная 

колонна с флагами, вымпелами, все казаки и казачки при форме – это надо было видеть. 

 К 15-летнему юбилею ансамбля планировался большой переход, который мы назвали  

«Дорогой скорби».  Планировали пройти на конях дорогой, по которой вели наших 

предков на расправу. Кроме ансамбля в переходе должны были принять участие 

Чарышская детская казачья сотня,  приглашены были  по пять представителей от каждого 

казачьего посёлка станицы Чарышской.  Но вмешалась погода в наши планы, дождь лил 

каждый день, дороги раскисли, и чтобы не подвергать риску жизнь детей, пришлось 

перекроить всё,  что было задумано.  И вместо перехода получился  переезд до 

Сибирячихи.  Но всё-таки мы об этом не жалеем. 

Благословил наш переход сам владыка Барнаульский и Алтайский Максим, в память об 

этой  встрече  мы сфотографировались.  В Сибирячихе  дети вживую соприкоснулись с 

историей.  Они прошли  последний отрезок пути,  по которому  вели казаков на расправу.  

Среди участников перехода, большая часть потомки казаков.  Надо было видеть, что 

творилось у них в душах, впервые ощутив свою сопричастность к истории. 

Второго августа 2006 года, на месте казни,  усилиями казаков Чарышской станицы был 

поставлен 6-метровый крест и освящен.  Дети принимали в этом самое непосредственное 

участие. 

По  пути следования коллектив  выступал с концертной программой, неся весть о том, 

что живо казачество, что есть ещё порох в пороховницах. Песни детского казачьего 

ансамбля пробуждали воспоминания в душах старожилов, бередили казачьи души, 

вселяли гордость за русский народ, за его богатейшую культуру. 

Ещё  один памятник поставлен и освящен, перечитана заново ещё одна страница 

истории написанной по указке «сверху», и во всех этих мероприятиях совместно с 

взрослыми казаками участвовали ребята ансамбля «Любо».  Сегодня нам 20 лет, и это уже 

история.  А история ансамбля – это часть истории возрождения казачества  в  России, на 

Алтае, в станице  Чарышской.  И мы горды тем, что принимали в ней непосредственное 

участие! А эта книга будет доброй памятью нашим казакам, благодарностью от ныне 

живущих. 

Слава Тебе, Господи, что мы – казаки! 
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Прежде чем рассказать о наших Чарышских казаках, я бы хотел кратко познакомить 

Вас   с  историей казачества вообще и сибирскими казаками, составной частью которых 

является Чарышское казачество. 

Кто такие казаки 

Казак - удалая, отважная, неустрашимая голова. 

Казак - лихой, смелый, неутомимый наездник. 

Это воин с головы до ног, от рождения до смерти. 

По первому зову бросает казак свои мирные занятия, в два-три дня собрался в поход, а на 

четвертый - уже несется на своем степном коне-скакуне и первым является на бранное 

поле. 

     В походе и на фронте он терпелив, вынослив и неприхотлив: на ходу, скоро ест, очень 

мало спит, всегда на чеку, постоянно готов броситься на врага. 

Но чем казак силен и крепок? 

Он крепок своей вековой, неизменной дружбой с конем. 

Сильнее этой дружбы на всем свете дружбы нет. Верная казачья жена - драгоценный 

друг в семье: она содержит целый дом и скрашивает всю беспокойную жизнь казачью. 

Однако  бывает, что иногда и такая жена изменит. Только верный казачий конь крепок в 

своей дружбе и не изменит казаку никогда. 

Казак и конь - это одно целое, удивительно прочное целое, в особенности в походе и на 

войне. И, поэтому, казак может провести на коне бесконечное число дней, не чувствуя 

утомления, не зная отдыха. 

Но он также способен не один день пролежать вместе с конем в кустах, в камышах, не 

скучая, не теряя бодрости, и зорко следить за врагом. 

     А посмотрите, каков казак верхом на коне: сидит - не качнется, как прирос, будто 

родился вместе с конем. Посадка бодрая, живая, без конца удалая: грудь вперед - колесом, 

голова запрокинута, шапка на самом затылке. Но он и без коня скор и подвижен, как 

вьюн, гибок, как молодой стебель, как прибрежный тростник. 

     Ходит скоро, вприпрыжку, сидит мало, но очень любит лежать на земле или на зеленой 

травке. Глядит смело, открыто: глаза смеются, а на лице бойкая, но очень добрая улыбка. 

II.   Не знатен казак своим родом, происхождением, а прославился на весь свет. 

     Но,  кто - же такой казак? Откуда он? Какого роду и племени?  Не спрашивайте об этом 

казака; на такие вопросы вы услышите все один и тот же неизменный ответ. - Кто ты 

такой? 

- Казак. 

- Какого происхождения: роду и племени?   

- Казачьего. 

- Да кто-же были твои предки: отцы и деды? 

- Казаки. 

     Казак вообще никогда не занимался и слабо интересовался своим родом или 

происхождением. Только одно знает он твердо: что он сам - казак, что отцы и деды были 

такие же казаки, и с гордостью и достоинством носит это имя. Казак - вольный человек, 

никогда не терпевший над собою чужого владычества и, не знавши крепостного или 
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другого рабства. Свободный телом и душою воинственный отпрыск древнего славянского 

народа. 

Это сын бесконечных южных степей, вольный, как воздух - свободный как ветер. 

Широкая, свободная степь его воспитала, взрастила; казачья земля, как мать родная, 

поставила на ноги, вскормила. 

     И потому в деле ратном казак надоедлив, как ветер, беспокоен, как вихрь: является там, 

где его не ждут, врывается туда, где его не просят. Опасен казак на войне, страшен в битве 

и схватке: стреляет в самую точку, колет насквозь, рубит со всего плеча - надвое. 

От него не спасешься, не укроешься: бегущего - настигнет, приколет, лежащего - в полон 

возьмет. 

     Таков казак на поле ратном и своей доблестью отвагой прославился на весь свет. 

III. Но правду ли говорят, что казак лют и 

кровожаден, что он дик и жесток, как зверь 

лесной? 

 - Нет, это неправда. 

Так говорили и говорят только недруги 

казачьи, да еще те, кто казаков не видел и не 

знает. Такие рассказы - сущая неправда и 

злостная выдумка. Совсем наоборот,  казак - 

душа-человек, простой, сердечный и 

обходительный. Никого без нужды не обидит, а со всяким обойдется по-братски, по-

человечески. Мало того: у него всегда можно найти помощь и защиту, он горой станет за 

всякого слабого и обиженного. 

Только в битве и схватке он ловок, как бес, и страшен врагу-противнику; но на бивуаке, 

во время отдыха, он весел и добр, как дитя, а всякого пленного накормит и напоит, - 

последним поделится. Казак не только отличный воин, но он всегда надежный и хороший 

товарищ и друг. На него во всем можно положиться, как на самого себя. Уж он не выдаст 

и не изменит, а случится кому беда, так без зова кинется на выручку. 

Казак каждому друг и приятель, со всеми веселый собеседник, Веселость и 

приветливость вошли у него в привычку, бодрый и шутливый тон редко сходит с его уст. 

Ради этого не любит казак молчать и серьезничать: когда он в компании - шутит и 

беседует, когда сам  песни поёт. Ох, и большой он мастер песни петь. Видно, что от самой 

природы соловьиной породы. Как среди птиц соловей наилучший певец, так среди людей 

казак, первый песенник. 

 От колыбели до глубокой старости не расстается казак с песней: она постоянная 

спутница его беспокойной казачьей жизни. И если нет у него супротивников на коне да в 

седле, в битве и схватке, то нет и соперников в хорошей песне. Доказал это казак и на 

деле: дома он пел, только «своих» веселил, а за границей запел - все рекорды побил. 

И прославился казак даже в изгнании, в тяжелой эмигрантской жизни; не ратным 

искусством, не военно-боевой удалью, а дивной, чарующей песней, да лихой казачьей 

джигитовкой, гопаком и лезгинкой. 

  Таков был казак в старые годы, таким он остался и по сей день, а потому можно с 

уверенностью сказать, что славному казачьему роду никогда не быть переводу.                                                                                                                      

/Александр Пивень/ 

                                                                                                       /Александр Жбанников/  
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         Обида императора 

Сам Наполеон с обидой высказывался о казачьей коннице, не раз трепавшей прослав-

ленную французскую армию. Спасаясь из России бегством, Наполеон остановился в 

Варшаве, где провел совещание. Император сетовал, что в России ему пришлось воевать с 

дикарями, а затем заявил: "Сражаясь с казаками, я столкнулся с перевоплощенным в 

человеческое обличье нечистым. В казаках сидит сам черт!" 

    Перед штурмом русскими войсками Парижа в марте 1814 года вся французская 

столица, по приказу императора, была оклеена пестрыми лубочными картинками с 

изображением казаков. На карикатурных лубках они были изображены демонами, 

поджигавшими дома ни в чем не повинных граждан. Вступавших в Париж казаков 

встречали толпы горожан, которые  желали  взглянуть,  на этих демонов воплоти. К их 

крайнему изумлению, вместо чудовищ в город въехали статные наездники с 

безукоризненной выправкой.     

  

         Происхождение казачества          

Вот уже длительное время в нашем обществе ведется дискуссия на тему «Кто есть 

такие казаки и откуда пошло казачество?» Официальная историография считает 

казачество сословием, образовавшимся из крестьян и каторжан, бежавших в вольные 

места Дона подальше от сферы влияния официальной власти в XVI-XVII веках. 

О первых страницах казачьей истории не сохранилось достоверных письменных 

источников. Истоки происхождения казачества многие исследователи пытались 

обнаружить в национальных корнях предков казаков среди самых разных народов 

(скифов, половцев, хазар, алан, киргизов, татар, горских черкесов, касогов, бродников, 

черных клобуков, торков и др.) или рассматривали оригинальную казачью воинскую 

общность как результат генетических связей нескольких племен с пришедшими в 

Причерноморье славянами, причем отсчет этого процесса велся с начала новой эры. 

Другие историки, напротив, доказывали русскость казачества, делая упор на постоянность 

нахождения славян в областях, ставших колыбелью казачества. Оригинальная концепция 

была выдвинута историком-эмигрантом А. А. Гордеевым, считавшим, что предками 

казаков является русское население в составе Золотой Орды,  поселенное татаро - 

монголами на будущих казачьих территориях. Долгое время доминировавшая 

официальная точка зрения, что казачьи общины появились в результате бегства русских 

крестьян от крепостной зависимости (а также взгляд на казачество как на особое 

сословие), были подвергнуты в 20 веке аргументированной критике. Но и теория 

автохтонного (местного) происхождения имеет слабую доказательную базу и не 

подтверждается серьезными источниками. Вопрос о происхождении казачества по-

прежнему остается открытым. 

Нет единодушия среди ученых и в вопросе о происхождении слова «казак» («козак» по-

украински). Делались попытки производить это слово от названия народов, некогда 

живших вблизи Днепра и Дона (касоги, х(к)азары), от самоназвания современных 

киргизов - кайсаки. Существовали и другие этимологические версии: от турецкого «каз» 

http://kazaki-ukhta.ucoz.net/board/istorija_kazachestva/1-1-0-1
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(т. е. гусь), от монгольского «ко» (броня, защита) и «зах» (рубеж). Большинство 

специалистов сходятся в том, что слово «казачество» пришло с востока и имеет тюркские 

корни. В русском языке это слово, впервые упомянутое в русских летописях 1444 года, 

первоначально означало бездомных и вольных воинов, поступавших на службу с 

выполнением военных обязательств…  

Общественная организация, быт, культура, идеология, этнопсихический уклад, 

поведенческие стереотипы, фольклор казачества всегда заметно отличались от порядков, 

заведенных в других областях России. Казачество зародилось в 14 веке на степных 

незаселенных просторах между Московской Русью, Литвой, Польшей и татарскими 

ханствами. Его формирование, начавшееся после распада Золотой Орды, проходило в 

постоянной борьбе с многочисленными врагами вдали от развитых культурных центров.          

А вот председатель правления Волгоградского общественного благотворительного 

фонда донского казачества «Казачий спас» Вячеслав Блазнин убежден, что казаки - это 

особый народ. Вот его точка зрения: 

   - Те, кто серьезно и беспристрастно изучает историю казачества, знают факты, 

подтверждающие наличие у казаков еще 13 веков назад своей системы ценностей, своей 

культуры, социальной организации. Примечательно и то, что на 126 лет раньше Киевской 

Руси донские казаки приняли православие. 

Живя бок о бок с хазарами-тюрками, наши предки (торки, берендеи, черные клобуки, 

танаиты) сражались за свою независимость. Впоследствии часть подданных Тмутара-

канского княжества «прислонились» к Киевской Руси. Другая часть осталась на Дону, 

приняв в качестве тотемного изображения лебедя, а общим названием племени стало «каз-

ак», т.е. гусь белый - лебедь. Именно тогда закладывались и особый быт, и особое войско, 

которых нет ни у одного другого народа. 

Когда в 1347 году орда под пятой хана Узбека стала принимать ислам, православные 

казаки перешли на сторону русских князей и в рядах их дружин бились с татарами на всех 

границах. В том числе на Куликовом поле. 

Беглые, бывшие крепостные… Такая точка зрения вполне устраивала самодержавие, 

дабы лишить народ казацкий исторических корней, держать его в повиновении. О том же, 

что Русь и казачество много веков поддерживали межгосударственные отношения, 

сознательно умалчивалось. 

Между тем приток беглых из Московии на Дон был весьма малым. «Дикое поле» уже 

было основательно заселено и надежно защищено. Степь инородцев, если они здесь 

появлялись, с ходу в казаки не принимала. Только геройскими подвигами они 

завоевывали право считаться казаками. 

Еще фактор несословного происхождения казаков: наличие территории проживания, 

культуры, традиций, нравов и обычаев. Есть ли у какого-либо сословия свои фольклор, 

танцы, песни, литература? А у казачества все это есть! Да плюс государственно-

политический строй с широкими демократическими правами. Парламент - казачий круг, 

президент - атаман,  исполнительная власть - атаманское правление, мировой суд - совет 

старейшин. Было и свое административно-территориальное деление: хутор, станица, 

округ, войско. Военно-политические и социально-экономические отношения с другими 
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народами и государствами казачество строило на договорной основе, связи обеспечивало 

на уровне послов. 

Вот Вячеслав Блазнин и полагает, что пора всем казакам забыть несправедливое 

определение «сословие» и крепить могущество Отчизны с ощущением того, что они – 

народ. Равный среди равных.   

  

  

Казачьи символы и знаки 

 

 

Принадлежали казачьей общине, передавались вместе с символами атаманства. 

Хранились у очередного атамана или в атаманском правлении. У донских казаков в 

древности - красный или парчовый кафтан, черная шапка на половину выше обычной 

папахи.  

Печать на рукояти или на перстне вручалась атаману при выборах и служила 

символом хозяйственной и дипломатической функций атамана. Ею скреплялись все 

документы, принадлежала она общине и передавалась от атамана к атаману,  могла 

храниться в церкви… 

Сабля - обычно украшенная, старинная - тоже один из символов атаманства. Лично 

ему не принадлежала, а была у него на хранении на время правления. Могла храниться в 

церкви и надеваться на круги и по праздникам. 

Знамя - символ полкового, войскового объединений, святыня, за которую казак обязан 

биться не щадя жизни, не допуская его оскорбления или осквернения. Первоначально у 

казаков было символом договора на выполнение каких-либо обязательств с иностранными 

государями. После выполнения таких обязательств знамя поступало в собор или церковь, 

выполнявших роль музея.  

Бунчук –  знак ставки, символ атамана в походе, принадлежал войсковому 

соединению, в походе и в бою следовал за командующим. В мирное время хранился в 

церкви, выносился только по праздникам как подтверждение его значимости и 

присутствия атамана. В армии часть функции бунчука унаследовали полковые и именные 

штандарты.  

Булава, пернач - символ военной власти, которой наделяется атаман (у запорожцев - 

гетман).  

Насека - посох с металлическим навершием, на котором первоначально «насекались» 

имена атаманов, владевших насекой. Символ гражданской власти атаманов всех степеней. 

Медаль - личный знак атамана, носилась на шее,  поверх галстука, и выпускалась на 

кафтан между его бортами. На лицевой стороне бывали надписи: «Атаман станицы...», 

впоследствии портрет государя. На оборотной стороне гравировались имя и фамилия 



15 
 

атамана и годы его правления. После окончания срока атаманства отдавалась бывшему 

атаману на память. В случае вторичного избрания носилась рядом с новой. Медали 

бывали золотые и серебряные, в зависимости от степени атаманства. Медаль меньшего 

размера носил товарищ атамана. 

Чернильница- знак писаря.  Медная с ушками, носилась привязанной к поясу.                  

В XIX в., когда писарей стали нанимать, исчезла из обихода. На смену этому знаку 

пришла книга. 

Казна - железный ящичек, ларец с казною - знак казначея, ближе к нашему времени 

тоже замененный книгой.  

Книга - тетрадь для записей в твердом кожаном переплете. Во время работы Круга 

каждый член атаманского правления должен был держать свою тетрадь. Главная тетрадь, 

т.н. атаманское писание или Закон, была собранием протоколов, где в случае спора можно 

было отыскать юридический прецедент. Все сохранялись в атаманском правлении и 

архиве. 

Нагайка - знак есаула и приставов на Кругу. В повседневной жизни - знак власти 

полноправного строевого казака. В некоторых станицах нагайку разрешалось носить 

только женатым.  Дарилась зятю тестем на свадьбе и висела в курене на левом косяке 

двери в спальню. Как знак полной покорности и уважения, могла быть брошена к ногам 

уважаемого гостя или старика, который был обязан ее вернуть, а бросившего расцеловать. 

Если старик через нагайку переступал, это означало, что покорность ему не угодна, и 

обида или грех провинившегося не прощены. Использовалась для телесных наказаний 

провинившихся казаков по решению Круга, схода, суда чести и совета стариков. 

Шапка шилась по специальному образцу. Первоначально - «клобук со шлыком», 

папаха, а затем фуражка - знак получения казаком юридического полноправия. В XIX 

веке клобук заменил кивер, а затем - фуражка. Казаки нестроевых возрастов обязаны были 

носить фуражку без кокарды, но это повсеместно нарушалось. На круге казак обязан был 

быть в шапке. Иногородние и гости - не казаки, должны были присутствовать с непо-

крытыми головами,  равно как и не имеющие юридических прав казачества.  Считалось, 

что казак "шапку не ломает" и перед царем. Снималась во время молитвы, присяги и 

выступлений на Кругу. Шапка, сбитая с головы, была вызовом на поединок. В курене 

красовалась на видном месте. В доме главы лежала под иконой, что означало, что семья 

находится под защитой Бога и общины. 

Шашка (первоначально сабля) - символ всей полноты прав казака, также означала, что 

он обладает паевым земельным наделом. Вручалась казаку стариками в 17 лет (за особые 

заслуги раньше), без темляка. В 21 год при отправке на службу казак получал погоны, 

кокарду и темляк. В церкви, в момент слушания евангелия, шашка обнажалась наполо-

вину, что означало готовность казака стать на защиту христианства. Сохранялась в семье 

на видном месте. Передавалась от деда к внуку, когда старик терял силы и менял шашку 

на посох. Если в роду не оставалось наследников, шашка ломалась пополам и уклады-

валась в гроб умершему. Шашку и шапку казак мог потерять только вместе с головой.  

На Кругу голосовали шашками. Не обладающий полноправием шашку носить не смел.  

По решению Круга казак мог быть лишен права ношения оружия на определённый срок. 

Следующим наказанием было исключение из станицы и казачества. 
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Погоны - неотъемлемая часть одежды казака строевого возраста. Обязательно 

носились казаком до выхода «на льготу». Офицерские погоны, галуны и шевроны 

разрешалось носить пожизненно.   

Башлык - специально сшитый из верблюжьего сукна или шелка шарф.  У большинства 

казаков тоже был наделен символическим значением. В зависимости от того, как 

повязывался башлык, можно было узнать возраст казака. Завязанный на груди означал, 

что казак отслужил военную службу, перекрещенный на груди - следует по делу, концы 

заброшены за спину - свободен, отдыхает.  

Посох - символ старости и мудрости. Члены совета стариков сидели, опершись на 

посох. Посохами наделялись судьи, ходатаи  по делам церковной общины, паломники. 

Поднятый посох означал призыв Круга к молчанию. Шапка, поднятая на посохе, - особо 

важное сообщение.  

Лампас возник в глубокой древности - цветная нашивка на боковом шве казачьих 

шаровар. Произошел в древности у скифов и бродников. В древности прикрывал боковой шов 

штанов. Символизировал принадлежность к войсковому сословию, а по цвету - к Войску. 

Совпадал по цвету с околышем фуражки. Символ освобождения от всех видов 

государственных платежей и казачьей независимости и национальной обособленности. В 

Иркутском казачьем Войске лампасы жёлтого цвета. У казаков приобрел значение 

принадлежности к казачьему сословию, а по цвету - к войску.   

Серьги (у мужчины) означали его роль и место в роду. Так, единственный сын у 

матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду, где нет кроме него наследников 

по мужской линии, - серьгу в правом ухе. Две серьги - единственный ребенок у родителей. 

Кроме символического, сакрального языческого древнего оберега, играли и утилитарную 

роль. Командир при равнении налево и направо видел, кого следует в бою поберечь. 

Мужчины - казаки, как правило, колец не носили.  

Так что это женская символика. Серебряное кольцо на левой руке - девушка на 

выданье. На правой - просватана. Кольцо с бирюзой - жених служит (бирюза - камень 

тоски). Золотое кольцо на правой руке - замужняя, на левой - разведенная (развод у 

казаков существовал всегда). Два золотых кольца на одном пальце левой руки - вдова 

(второе кольцо умершего мужа, хотя, будучи казаком и получив кольцо при венчании, он 

на руке его не носил, иногда носил в ладанке).  

Знак нагрудный, войсковой - неотъемлемая принадлежность к форме каждого 

строевого казака. Обозначает принадлежность к конкретному Войску. В знаке символически 

отображена история Войска, местные, присущие конкретному Войску, особенности. Так, на 

знаке Волжского казачьего Войска изображен Набатный колокол, подаренный царем 

Михаилом Федоровичем самарским казакам за разгром калмыков при Яицких вершинах. 
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 СИБИРСКИЕ КАЗАКИ 

Триста пятьдесят один год тому назад небольшая 

дружина Ермака разбила  полчища  сибирского хана 

Кучума и поклонилась Московскому царю   Ивану IV 

Васильевичу Сибирским царством. Началось 

завоевание громадного азиатского материка. 

Когда вдумаешься в это событие, как много 

поучительного находишь в нем - даже и для 

настоящего небывало тяжелого времени. Дружина Ермака - в ней и тысячи человек не было 

- разобрать по-нынешнему: конный полк, пехотный батальон - песчинка среди моря-окияна 

сибирских степей, лесов, горных кряжей, болотной тундры, среди миллионов бродячих, 

полуоседлых инородцев. Пришли, сражались огненным боем, палили из пищалей и 

рушниц, атаковали на конях, рубились сабельным боем. Были окружены, застигнуты 

врасплох, прижаты к крутым, отвесным берегам Иртыша - и все погибли... 

Дело Ермака - семена, брошенные в землю: «Аще не умрет - не оживет». Прошли года 

- семя ожило, дало ростки и пышною нивою покрыло сибирские степи. По всей Сибири 

стали деревянные срубы-городки - крепости старорусские. «Пеше и конно, стружно и 

лыжно» начали нести свою службу по защите, разведке и завоеванию новых земель 

сибирские казаки. И вот пошли и пошли - на восток, откуда солнышко восходит, на север, 

где странным светом сполох играет, куда манит таинственное северное сияние.    

Сибирские    казаки    Атласов, Стадухин,  Козыревский с такими же малыми силами, как и 

Ермак, дошли до края земли, до Камчатки, и привели ее к повиновению русскому царю, 

наложили дань-ясак на народы, посадили воевод, поставили городки-крепости... 

... «Сибирь царю покорена... И мы не праздно в мире жили»... 

Сибирские казаки?.. Особый народ?.. Племя? Нет, сильные духом и волею РУССКИЕ... 

Они собирались отовсюду, как «с бору, да с сосенки» была набрана удалая Ермакова 

дружина. В ней  Ермак Ермолай Тимофеевич, о происхождении которого спорит Дон с 

Новгородом, в ней Иван Кольцо - происхождения как будто бы среднерусского, в ней 

Мещеряков, не из татар ли? В Сибирском войске что ни фамилия, то - целая история. Есть 

старые сибиряки, предки которых, быть может, и самого Ермака помнили - Потанины, 

Катанаевы, Волковы, Первушины, Корниловы, есть те, кто в екатерининские и 

александровские времена солдатами пришли «на линию», да на ней и остались - «писаны 

были в казаки» - Порохи и Запеваловы, Солдатовы и Ружейниковы, Осиповы и Калачевы, 

есть и выходцы из туземцев - Калмыковы и Бурятовы, есть и совсем новый молодой народ, 

кого толкнули к сибирским казакам случай, судьба или желание приключений боевой 

охотничьей жизни в пустынях Средней Азии - Анненковы, Красильниковы, Артифексовы, 

Калитины, Раддацы, Борисевичи, вписавшие в историю Сибирского казачества свои 

страницы.      

В отличие от Донского, Уральского казачьих  Сибирское казачье войско, начало 

которому было положено при Петре I, возникло «исключительно по усмотрению 

правительства», что не могло не наложить определенного своеобразия на само 

существование этого войска. И таким «своеобразием», главной, пожалуй, отличительной 

чертой Сибирского казачества была непомерная тяжесть службы. 

Что же касается тягот будничной службы, то о них могут рассказать очевидцы: «…В 

прежнее время наши линейные офицеры и казаки понятия не имели о палатках. При 
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переходе на ночлег части располагались биваком; за козлами ружей сваливались 

солдатские походные мешки, служившие изголовьем. Таким образом, в случае 

надобности солдат готов был к бою в одну минуту; но каково-то было в ненастье, холод 

или 40 градусов жары, но и тут находчивость солдата выручала его: если под рукою не 

было бурьяна или кустарника, из которого можно было сделать шалаш или балаган, 

солдат накидывал свой плащ на козлы ружей и под его тенью находил защиту, хотя бы 

для одной головы, вовсе не заботясь об остальных частях своего тела». Вообще 

выносливость линейного солдата, руками которого построены все степные города, 

укрепления, пикеты, разработаны дороги, как Госфорский перевал около Копала, 

достойна удивления. И тот же труженик-казак почти каждый год делал по степи 

тысячеверстные походы, о которых нет и помина в его формулярах...  

Что отличало сибирского казака от казаков других казачьих войск, от русского 

человека-обывателя?.. Как часто и особенно - в последнюю войну, а еще более того в годы 

нашего величайшего несчастия приходилось и приходится слышать: «это невозможно»... 

Сибирский казак этого слова не знал. 

По существу - с пятьюстами человек пойти за Каменный пояс, за Уральский хребет, в 

зеленые степи воевать с ханом Кучумом - это, конечно, невозможно... А вот - пошли и 

завоевали. 

И куда бы ни приходили сибирские казаки - им все было возможно. Потому-то так и 

ценили их ученые естествоиспытатели и путешественники, потому-то свое невозможное 

путешествие в центр Монголии и в Тибет, к священным городам и монастырям буддийских 

лам, Пржевальский делал с сибирскими казаками…   

В конце сентября 1875 года в крепости Андижане скопилось до шестидесяти тысяч 

кокандцев. У Скобелева - 1-я. 2-я и 4-я сотни 1-го Сибирского полка, полусотня 

оренбуржцев, одно орудие и ракетный станок. Атаковать, логически рассуждая, - 

невозможно. Но тут Скобелев и сибирские казаки - две силы, два духа, не 

признающие этого слова. Спешенные казаки взяли один за другим пять завалов, 

захватили орудие и в 60 шагах от противника разобрали последний завал и 1 октября 1875 

года взяли штурмом Андижан. 

17 мая 1904 года головная сотня Сибирской казачьей дивизии генерала Самсонова 

двинулась вдоль железной дороги от Ляояна к Вафангоу. Дозорные увидали по ту сторону 

высокой насыпи 2 эскадрона японцев, изготовившихся для атаки. Сотня в колонне по три 

проскочила сквозь виадук, часть казаков беспорядочной толпою перелезла через насыпь. 

Атаковать построенных и 

готовых к бою японцев в два 

раза более многочисленных - 

невозможно?! - «С Богом!»... 

«Шашки, пики к бою!»... 

Атаковали, порубили, прогнали 

и в плен забрали... Сибирские 

казаки!.. Кто не помнит 

лубочной картины известного 

художника академика Н.С. 

Самокиша «Сибирские казаки 

под Вафангоу»... Желто -
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коричневые рубахи, алый лампас на темно-зеленых шароварах, коренастые гнедые кони 

скачут навстречу японцам в черных мундирах и фуражках с желтым околышем? 

В книге Е.В. Масловского «Мировая война на Кавказском фронте», на стр. 122 читаем: 

...«казаки же Сибирской бригады, произведя обход, нанесли быстрый удар с северо-

западной стороны и конной атакой овладели Ардаганом. Атака была произведена утром 

22 декабря (1914 года). Турки в беспорядке бежали через Яла-Нузгамский перевал, оставив 

сибирякам много пленных и два орудия»... 

Это был 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк, под командой полковника 

Раддаца. Казаки на рассвете вышли к Ардагану. Сильный мороз, глубокий снег, 

обледенелый, каменистый, крутой горный скат делали атаку невозможной. На 

плоскогорье целый табор турецкой пехоты... Атаковали... Впереди - 4-я сотня есаула 

Волкова, за нею - полк. Бешеный порыв казачьих лав, атакующих поэшелонно, сверкание 

шашек, дикие крики... Табор сдался, взято было знамя, пушки и пленные... 

Нет невозможного для человеческого духа, нет невозможного для сильных духом 

сибирских казаков.  

Я их хорошо знал. Почти три года я имел высокую честь командовать 1-м 

Сибирским казачьим Ермака Тимофеева полком и потому позволю себе рассказать, 

почему я говорю и утверждаю, что для сибирских казаков нет ничего невозможного.  

На этом преодолении «невозможного» я и закончу, ибо незакончена вереница случаев 

проявления находчивости, ума, воли и трудолюбия, словом - природного гения сибирского 

казака,  какую мне пришлось наблюдать за время тесного с ним сожительства и общей 

службы государю и Родине. Немудрено, что, уничтожая Россию, большевики самое большое 

внимание обратили на уничтожение казаков. 

Сибирские казаки не признали советской власти. В армии адмирала Колчака, в отрядах 

Каппеля, Семенова, Анненкова они дрались до последнего, и лишь небольшие остатки их 

осели на Дальнем Востоке. И те, кого я знал и с кем работал и служил, почти все погибли… 

                                                                                                                             П. Краснов 
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История 

Чарышской станицы 

В ДОКУМЕНТАХ 

Собрал и подготовил к печати атаман по культуре 

Н.Д. Карпов           

                        Алтай в далёком прошлом 

Наш край был одним из первых районов 

Сибири, в котором жили первобытные 

люди. Появление  человека в районе 

бассейна Чарыша относится к глубокой 

древности. Около реки Ини, по левому  её 

берегу, у посёлка Тигирек, много пещер, 

среди них – «Страшная», где была стоянка 

первобытных людей. Археологами она 

датируется каменным веком -     человек 

был здесь 100-300 тысяч лет назад. В 

нашем районе из археологических 

памятников есть грунтовый могильник /с. Малый  Бащелак/ - это захоронение относится 

уже к векам нашей эры. 

В третьем веке до нашей эры на территории Забайкалья и Монголии образовалось  

огромное государство гуннов. Оно просуществовало до конца первого века нашей эры, а 

затем распалось. Большие отряды кочевников двинулись на запад и в четвёртом веке 

дошли до Центральной Европы,  но большая часть гуннов осталась на своих местах. Из 

них выделились две группы племён: теле и тюкю. Это более древние тюрки, предки 

нескольких современных народностей, в том числе алтайцев. 

В 17 веке алтайские племена попали под власть монголов. Алтайцы платили монголам 

дань, пасли  их скот, сеяли для них хлеб, воевали в их войске. Алтайцы постоянно вели 

борьбу за своё освобождение, но у них не было сил, чтобы сбросить монголо-татарское 

иго. Поэтому в семнадцатом  веке они стали добровольно присоединяться к могущест-

венному Российскому государству. Борьба с монголами и добровольное присоединение 

алтайцев к России закончилось в середине семнадцатого века. 

С этого времени стала складываться крепкая дружба между российскими и алтайскими 

народами. Русская колонизация явилась не только политическим  актом, но и имела 

большое историческое  значение, как начало хозяйственного, производственного освоения 

этой территории, потенциальные возможности которой были открыты лишь с приходом 

русских.   Присоединение проводилось в основном мирным путём. Россия старалась 

заселять край оседлым крестьянским населением, привить хозяйственные навыки 

коренному населению.           
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Покорение Русским государством земель Сибирского царства было положено  походом 

Ермака Тимофеевича. 

XVII век  для  России ознаменовался правлением Петра I.  Границы империи 

расширялись на запад, восток и юг. В Сибири развивалось горное дело. Промышленник 

Анкифий Демидов производил разведку медных руд в Горном Алтае, начиналось 

строительство заводов: Колывано-Воскресенского - в 1725 году, Барнаульского - в 1739 

году, Шульбинского - в 1744 году. 

Для обеспечения заводов из центральной России были переселены тысячи семей 

крепостных крестьян.  В эти же годы на юге Алтая и в Казахстане расширяло свое влияние 

Джунгарское ханство, которое устраивало многочисленные набеги на заводы. В 1744 году 

джунгары «вырезали» Чагырский рудник. Спустя год, правительство по настоянию 

Демидова принимает меры для защиты от кочевых набегов: «Построить систему крепостей 

и  форпостов». 

К середине XVIII века на землях Кабинета Его Величества, частью на юго-западном 

рубеже Алтайского Горного Округа, по рекам Иртышу, Бухтарме и Нарыму, частью же 

внутри самого Округа, на так называемой Бийской линии, располагались станицы и 

поселки, входящие в состав Сибирского казачьего Войска и имеющие свое собственное 

управление. 

Бийская линия являлась частью Колывано-Кузнецкой линии, которая до некоторого 

времени была защитой от набегов джунгар и киргизов. Цепь крепостей и форпостов была 

редкой, укрепленные пункты располагались подчас в неудобной местности. В связи с 

этим, 17 октября 1760 года был издан Высочайший Указ «о заселении в Сибири мест от 

Усть-Каменогорской крепости по реке Бухтарме и далее до Телецкого озера и о занятии 

той стороны по рекам Убе, Ульбе, Березовке, Глубокой». 

Позднее намеченная линия была признана неудобной. Ее нужно было создавать большей 

частью в труднодоступной горной местности. Военные власти понимали, что строительство 

новой военной линии займет много времени и обойдется дорого. Поэтому было решено 

вести линию от Усть-Каменогорска до Чарыша, а от него, почти по старой линии до 

Бийской крепости. 

Сибирское казачество возникло на основании Указа Екатерины II, предназначалось  

для защиты осваиваемой территории – в частности, от воинственных джунгар – народов, 

продвигавшихся с северо-западного Китая, создаётся целая сеть укреплённых пунктов.  

Для строительства укреплённых мест оборонительной Колывано-Кузнецкой линии 

посылались сибирские крестьяне, которые зачастую оставались здесь же обслуживать 

линию или записывались в гарнизоны. Гарнизоны первых крепостей составляли так 

называемые городовые казаки. Затем прибыли регулярные пехотные и драгунские полки. 

Сначала сюда направляли части из Донского и Яицкого казачьих войск по 1000 казаков 

на два года. Периодически их сменяли отряды башкирских казаков и мещеряков, были 

выходцы с Кубани, Терека, а в 1770 году за бунт на линию сослали 138 запорожцев. При 

дальнейшей колонизации, когда при укреплённых пунктах стали возникать и поселения, 

сослали и русских староверов – раскольников из Польши, так называемых «поляков». 
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Конечно же, не все Яицкие, Донские, башкирские казаки возвращались обратно, часть их 

оставалась на линии. Из таких вот разнородных элементов и составилось казачье сословие 

Колывано – Кузнецкой линии. 

В начале 1765 года оформляется окончательный вариант Колывано-Кузнецкой 

укреплённой линии, часть которой проходила по нашему району.  В этом же году  

закладывается форпост Чарышский,  положивший начало нынешнему селу Чарышскому. 

В середине 60-х годов 18 века сооружаются укреплённые пункты: Боровская защита, 

редут Плоский и другие, среди них и редут Чарышский. По свидетельству одной 

рукописной книги «Исторические известия об Омской области», автор и время 

составления которой неизвестны, но которая, несомненно, составлялась на основании 

документов, может быть теперь  утраченных, редут Чарышский был основан в 1765 году. 

Чарышский  редут чаще всего назывался Верх-Чарышским форпостом.     

Постепенно Чарышский форпост обрастал населением.  Датой возникновения села 

Чарышского можно считать 1765 год. К этой дате  относится первый план-экспликация 

Верх-Чарышского форпоста, именующийся в центральном Государственном военно-

историческом архиве СССР. Чарышский форпост  по своему положению был в то время 

крайним русским пунктом на реке Чарыш для отражения возможных набегов кочевников 

и защиты возникавших русских поселений. Укрепление было решено строить в 

междуречье протоков Чарыша – Малой Чаги (современной Табунки) и Большой Чаги 

(современная Сосновка). Чарышский форпост, в плане – четырёхугольная звезда с 

равелинами с южной и восточной стороны. Он занимал около трёх (точнее – 2,89 га) и 
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был построен на месте современных улиц Чкалова, Советская, Береговая.  Длина всего 

укрепления по периметру – 760 метров. Что оно  собой представляло?   

Бастионные фронты равнялись ста двадцати метрам. Вал по фасу имел ширину до де-

вяти метров, а по куртине на три метра меньше. Высота вала  была одинаковой, в пределах 

двух с половиной метров. В сторону поля вал был с откосом, а внутри крепости имел 

широкую площадку, особенно на бастионах. Откосы подпирались горбылем, камнем, 

дерном. Крепостной вал опоясывался рвом. Перед бастионами он имел ширину несколько 

больше четырех метров, а перед куртиной - до десяти метров. Глубина рва составляла сто 

шестьдесят сантиметров.      

/Бастион - пятиугольное укрепление в виде выступа крепостной ограды для обстреливания местности,  

впереди, вдоль крепостных стен и рвов.   Вал — земляная насыпь, служащая для атакующих препятствием  

Куртина - прямая стена между бастионами./ 

К восточной куртине в 1770 году был пристроен равелин, который представлял собой 

самостоятельное сооружение для  обороны. С северной стороны была обширная ограда из 

надолб  для защиты обывательских домов и церкви, которая для казаков была самым ценным и 

святым местом в их поселении. 

В форпосте было  трое ворот:  в восточной и южной равелине (из укрепления), а также 

с северной стороны.  Только через последние можно было попасть в форпост. С северной 

стороны примыкала к нему территория в форме четырёхугольника – здесь были, как 

сказано в плане, обывательские строения – числом 20 дворов, 13 надолбов, а также 

часовня. Согласно  плана 1794 года  в форпосте находилось 18 деревянных строений: 

офицерские дома, солдатские казармы, цейхгауз,  штабной дом, нарядная, казначейство, 

госпиталь, конюшни, сараи для  провианта и «постановки орудий», пороховой погреб, 

канцелярия. Внутри форпоста находился штаб-офицерский дом. Это было обширное строение 

«о шестнадцати окон», имело шесть жилых комнат - светлиц, двое сеней, «людскую избу», 

кухню, кладовку и чулан. В доме было пять печей. Размер дома - 25x12 метров. В форпосте 

было выстроено три обер-офицерских дома, батальонный госпиталь из трех светлиц и двух 

сеней - 33x5 метров, солдатская казарма, а также дом одной связи, куда входили канцелярия, 

караульня, казначейство и помещение для охраны оружия.  В самом центре форпоста был 

вырыт колодец. В южной равелине находились провиантский склад, (так называемая 

«мангазина»)  и большой плетневый сарай. Прямого выхода из форпоста не было, а только через 

ограждение обывательской слободы. За пределами крепости размещались кузница, слесарня, 

плотничная. 

Последний генеральный план форпоста Чарышского с показанием «нынешнего 

состояния» - от 18июня 1806 года. По всему видно, что военная надобность в форпосте к 

этому времени уже миновала. Он постепенно ветшал и приходил в запустение. Вот как, 

например, описываются некоторые постройки:  «В оном форпосте Чарышском чугунных 

орудий состоит 3 фунт. – одно; 2,5 фунт. - одно». «Штаб – офицерский дом крыт драньём, 

в стенах годен,  а крыша по-ветхости обрушилась, ничем не занимается».  Форпост 

разрушился, но ещё долго сохранялись его останки, называвшиеся местными жителями – 

валами. К этому времени на месте «обывательских строений» и за надолбами уже 

существовало село – казачья станица Чарышская.     
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В шестидесятых-семидесятых  годах 18 века были сооружены   Тигирекский форпост, 

Сосновский, Тулатинский, Яровской маяки.  К концу  века сформировались казачьи 

поселения Чарышской станицы: Чарышское станичное поселение, казачьи посёлки 

Тигирецкий, Яровской, Тулатинский, Сосновский.           

 Что представляла 

собой Бийская казачья  

линия, в которую входила 

станица Чарышская, 

описывает войсковой 

старшина Ф.Н. Усов, автор 

«Статистического 

описания Сибирского 

казачьего войска»: 

«Бийская казачья линия, 

пересекая крайние северо-

западные предгорья Алтая, 

не поднимается до полосы 

кедровых лесов или так 

называемой черни. 

Имеются данные об 

абсолютной высоте только 

немногих казачьих 

поселений. 

Так,   поселок  Тигирек 

расположен на реке 

Тигиреке, на высоте 1330 

футов, в плодородной 

долине, служащей 

подножием высокого 

гранитного гребня 

Тигирецких белков, вершины которых достигают от 7 до 8000 футов. Вершины Тигирецких 

белков на северной стороне своей покрыты вечным снегом и имеют особенно грозный вид 

от Тигирецкого поселка. Поселок Секисовский лежит на высоте 2230 футов, на западных 

отрогах Убинских белков, богатых серебросвинцовыми месторождениями; поселок 

Верхне-Убинский имеет в этих белках 1096 футов высоты, поселок Плоский - 1048, 

перевал между ними - 1790 футов. Ближайшие к Иртышу поселения Бийской линии, 

лежащие в Колыванских горах, приобретших еще с половины XVIII в. громкую известность 

богатством руд серебросвинцовых и медных, немного выше Усть-Каменогорска (900 футов 

абсолютной высоты), так как и сами Колыванские горы не отличаются высотою, а именно 

сплошная высота их считается 1850 футов. Измеренные перевалы через этот хребет и 

отдельные вершины имеют высоты от 1200 до 3300 футов. Довольно скалистыми, дикими и 

разорванными представляются Бащелакские белки, которые еще носят название Талицких и 

Чечулинских гор. На склонах их расположена станица Чарышская и поселок Сосновский. 
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Вершины этих белков не достигают снежной линии, но снег держится на них иногда до 

половины июля. Перевалы через эти горы имеют до 4530 футов высоты». 

По мнению Ф.Н. Усова, в Сибирском казачьем войске именно Бийская линия обладала 

лучшими естественными условиями: «Тут мы видим роскошное развитие лесной 

растительности и богатой флоры, животный мир очень разнообразен. Минеральные 

богатства Алтайских гор получили всеобщую известность. Горные долины и скаты 

покрыты во многих местах отличною черноземной почвою, в которой в знойные жары 

поддерживается влажность от сбегающих многочисленных ручьев и источников;  поэтому 

неурожаи хлебов здесь чрезвычайно редки». 

Но наряду с преимуществами имелись и существенные недостатки: «Бийская линия 

имеет, впрочем, то неудобство, что она в глуши, в стороне от торговых и почтовых 

движений; притом сообщение по ней затруднительно, так как горные дороги делаются 

непроходимыми зимою от глубоких снегов и завалов, а весною и осенью от ненастной 

погоды». 

Территория Бийской линии располагалась в пределах Бийского и Змеиногорского 

уездов Алтайского округа Томской губернии (с 17 июня 1917 г. Алтайской губернии). В ее 

состав входили семь станиц: Чарышская (центр линии), Антоньевская, Верх-Алейская, 
 

Маральевская, Николаевская, Слюденская, Терская; и 12 поселков: Андреевский,      

Белорецкий, Бобровский, Верх-Убинский, Ключевский, Платовский, Секисовский, 

Смоленский, Сосновский, Тигирецкий, Тулатинский и Яровской. 

В 19 населенных пунктах проживало 13490 человек (6757 мужчин и 6733 женщины). 

Наиболее крупными являлись станица Чарышская - 1687 чел., станица Антоньевская - 1245 

чел., поселок Тулатинский - 1204 чел., станица Маральевская - 959 чел.; наименее насе-

ленными - поселки Смоленский - 198 чел., Белорецкий - 276 чел., Верх-Убинский - 348 чел.   

Большая часть населения - 69,3% (9349 чел.) проживала в Бийском уезде (станицы 

Чарышская, Антоньевкая, Маральевская, Николаевская, Слюденская, Терская; поселки 

Смоленский, Сосновский, Тигирецкий, Тулатинский, Яровской), меньшая -30,7% (4141 чел.) 

- в Змеиногорском (станица Верх-Алейская, поселки Андреевский, Белорецкий, Бобровский, 

Верх-Убинский, Ключевский, Платовский, Секисовский). Население Бийской линии 

составляло 4,4% населения Сибирского казачьего войска.   

Национальный состав казачества Бийской линии отличался от других районов 

Сибирского войска редкой однородностью: 99,83% казаков (12075 чел.) составляли 

русские;  0,1% (12 чел.) - казахи и 0,07% (9 чел.) - украинцы. Казахи проживали в поселке 

Тулатинском, украинцы - в поселке Тулатинском и станице Николаевской. 12096 человек 

казачьего населения представляли 2100 хозяйств. В среднем на 1 хозяйство приходилось 

5,8 чел. Абсолютное большинство казаков - 97,4% (11782 чел.) - являлись старожилами 

(перепись относила к таковым всех поселившихся до 1861 г.). Переселенцев было немного 

- 2,5% (299 чел.).        

После создания оборонительной линии на Алтае, в Сибирь потянулись крестьяне. Под 

защитой казаков строились сельские поселения.  Так возникли крестьянские сёла: Усть-

Козлуха /1781 год./, Усть-Тулатинка /1802 год./, Крутишка /Маралиха-1811 год./, Малый и 

Большой Бащелак /1814 год./. 
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Точную дату начального проникновения оседлого русского крестьянства на 

территорию современного Алтайского края невозможно установить. Есть ряд косвенных 

доказательств того, что якобы крестьяне основывали свои деревеньки здесь ещё в конце 

17 века. Скорее всего, первыми засельщиками были крестьяне, сбежавшие от феодальной 

эксплуатации и религиозного преследования из Центральной России. С 1649 года русское 

законодательство «Соборного Уложения» окончательно утвердило крепостное право и 

официально открыло Сибирь для ссылки. Частью крестьяне из России ехали на новые 

земли добровольно.  Беспросветная нужда, безземелье заставляло крестьян европейской 

части России оставлять свои насиженные места в поисках «Земли обетованной», 

легендарного  Беловодья – и многие из них нашли свою мечту именно здесь, на Алтае. 

Вглубь Алтайских гор в конце 17 века проникали промышленники - крестьяне,  занимав-

шиеся каким-либо промыслом.      

Село Усть-Тулатинка. На подводах сюда прибыло полтора десятка переселенческих 

семей. Расположились они табором  на лугу возле сопки Мохнатой. Малорослые, 

изнурённые лошадёнки, доживающие и дожившие свой век телеги, задранные кверху и 

связанные чересседельниками оглобли, жалкие пожитки и невероятный скарб на телегах – 

вплоть до пестерей и кадушек, бедно одетые, измотанные долгой дорогой люди,- всё это 

являло зрелище вызывающее жалость. Нищая, лапотная  «Расея» вытолкнула сюда 

очередной поток столь же нищих крестьян, ищущих новых мест, сытой жизни – 

Беловодья. У этих людей, худых и оборванных, одетых едва ли не в лохмотья, 

лихорадочно блестели глаза, речь звучала просительно жалко. И у всех одни слова, одно 

желание: «Землицы бы нам, землицы…». 

На первых порах тяжело было им осваивать вековечную целину, если учесть, что 

хозяйства, главных образом рабочего скота, ещё не было.  

В селе Чарышском первыми мирными поселенцами, жившими в «обывательских» 

строениях при форпосте стали отставной драгун Жарков и отставной казак Балчугов 

(Балчуков). Сохранились данные о численности жителей сто лет назад в пунктах 

укреплённой линии нашего района.  Всего в этих пунктах проживало 2493 жителя, в том 

числе 1219 казаков /506 дворов/. В число казаков входили также дети мужского пола и 

старики, поэтому например, из 790 жителей станицы Чарышской казаков насчитывалось 

410 человек.  

В станице Чарышской проживали дворянские семьи Кельберг и Нестеровы. 

Константин Руфович Кельберг работал конторщиком, имел крепкое хозяйство: 9 лошадей, 

12 коров, арендовал 5 дес. пахотной и 15 дес. покосной земли. Нестерова Надежда 

Александровна прибыла в станицу в момент переписи в 1917 г. из Томской губернии. 

В станице Чарышской переписью  1917 г. отмечен единственный представитель 

купеческого сословия - 60-летняя Ирина Ивановна Шестакова. Несмотря на сословную 

принадлежность, Ирина Ивановна никакой торговой деятельности не вела, работала 

фельдшером, проживала с кухаркой - служанкой. Также единственным представителем 

своей сословной группы был 33-летний потомственный почетный гражданин из поселка 

Тигирецкого - Крундышев Николай Николаевич.  
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Чарышское станичное поселение в 1875 году имело: 135 дворов, станичное правление, 

станичное училище, ярмарку, 3 лавки, питейное заведение, церковь. Здесь насчитывалось 

410 казаков, всего 790 жителей. 

                               К станичному поселению были приписаны посёлки:                                       

1. Тигирецкий – 69 дворов, поселковое училище, 69 казаков, всего 396 жителей. В    

хозяйствах   насчитывалось  376 лошадей.                                                                                     

2. Яровской – 55 дворов, 150 казаков. Всего354 жителя. В  казачьих хозяйствах имелось 

440 лошадей.                                                                                                                

 3. Сосновский – 45 дворов, поселковое училище, 113 казаков. Всего населения 293 

человека.  В казачьих хозяйствах насчитывалось  235 лошадей.                                                     

4. Тулатинский – 122 двора, училище, кабак, 235 казаков, всего населения 618 жителей. 

Имелось 328 лошадей.  

  

Списочный состав каазаков Чарышской станицы на 1884 год 

Список казаков, проживающих в Тигирецком поселке 

1. Михаил Яковлев Вершинин, 49 лет; дети: Петр, 22, Иван, 21, Николай, 9 лет. 

2. Степан Осипов Козаков, 43 года; сын Матвей, 22 года. 

3. Арсений Евлампиев Баженов, 52 года; сын Степан, 4 года. 

4. Евлампий Александров Баженов, 81 год; внуки: Иван Андреев Баженов, 10, Михайло 

Кондратов Баженов, 12, Яков Кондратов Баженов, 8. 

5. Михайла Петров Портнов, 34 года; сын Иван, 2 года. 

6. Иван Петров Портнов, 29 лет. 

7. Никита Петров Портнов, 24 года. 

8. Галактион Семенов Баженов, 57 лет; дети: Матвей, 25, Родион, 19 лет. 

9. Андреян Галактионов Баженов, 27 лет; сын Андрей, 3 года. 

10. Митрофан Семенов Баженов,44 года; дети: Егор, 14, Александр, 6 лет. 

11. Родион Дмитриев Баженов, 66 лет; сын Тимофей, 24 года. 

12. Родион Прокопьев Турнаев, 31 год. 

13. Григорий Прокопьев Турнаев, 48 лет. 

14. Терентий Иванов Казаков, 46 лет. 

15. Василий Иванов Казаков, 41 год; сын Евлампий, 12 лет. 

16. Иван Федосеев Баженов, 41 год; дети: Дмитрий, 12, Гаврило, 2 года. 

17. Андрей Евлампиев Баженов, 41 год; дети: Николай, 18, Михайло, 17, Владимир, 3 

года. 

18. Александр Варфоломеев Казаков, 35 лет; сын Иван, 9 лет. 

19. Михайло Егоров Костромин, 63 года. 

20. Василий Михайлов Костромин, Коломин  38 лет; сын Ермолай, 10 лет.  

21. Лев Гаврилов Турнаев, 53 года; дети: Федор, 21, Василий, 17, Дмитрий, 8 лет. 

22. Василий Степанов Турнаев, 19 лет; брат Степан, 13. 

23. Спиридон Степанов Баженов, 47 лет; дети: Лаврентий, 24, Иван, 1, Матвей, 7 лет. 

24. Дмитрий Яковлев Мосягин, 41 год. 

25. Григорий Степанов Баженов, 42 года; дети: Иван, 6 лет, Михайло, 2 месяца. 

26. Дмитрий Екимов Нехорошев, 41 год; дети: Дмитрий, 10, Николай, 8, Александр, 2 

года. 

27. Егор Екимов Нехорошев, 31 год. 
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28. Матвей Иванов Сергеев, 44года. 

29. Константин Петров Баженов, 59 лет; сын Василий, 20 лет. 

30. Константин Васильев Баженов, 62 года; дети: Михайло, 26, Николай, 21, Прохор, 20,                            

Иван, 17 лет. 

31. Степан Константинов Баженов, 30 лет. 

32. Василий Тимофеев Нехорошев, 26 лет; сын Михаил, 2 года. 

33. Петр Петров Баженов, 49 лет; дети: Андрей,17, Константин, 

                                                             14,Михайло, 10, Константин, 8, Иван, 4 года. 

34. Федор Семенов Баженов, 49 лет; дети: Прокопий, 19, Иван, 

                                                                     14, Василий,12, Егор, 10, Лев, 6 лет. 

35. Перфил Филатов Ельцов, 47 лет; сын Семен, 16 лет. 

36. Сергей Перфилов Ельцов, 28 лет; дети: Кузьма, 8, Иван, 2 года. 

37. Петр Александров Казаков, 69 лет. 

38. Андрей Дмитриев Юдин, 48 лет. 

39. Евстафий Александров Баженов, 61 год; дети: Павел, 21, Ермолай, 19 лет. 

40. Андреян Иванов Куимов, 21 год; брат Михайло, 11 лет. 

41. Гаврила Васильев Корыпов, 66 лет; сын Федор, 26 лет. 

42. Николай Гаврилов Корыпов, 28 лет; сын Егор, 2 года. 

43. Николай Гаврилов Корыпов, 22 года; сын Константин, 2 года. 

44. Прокопий Гаврилов Корыпов, 22 года; сын Василий, 12 лет. 

45. Василий Васильев Корыпов, 28 лет. 

46. Андрей Васильев Корыпов, 40 лет; сын Галактион, 8 лет. 

47. Василий Васильев Корыпов, 73 года. 

48. Михайла Васильев Корыпов, 78 лет. 

49. Григорий Михайлов Корыпов, 35 лет; дети: Михайло, 12, Лаврентий, 11, Иван, 8,                   

Григорий, 6,Василий, 3 года. 

50. Корнил Петров Деев, 35 лет. 

51. Афанасий Петров Деев, 45 лет; сын Степан, 18 лет. 

52. Иван Петров Деев, 27 лет; сын Иван, 3 года. 

53. Иван Егоров Серебренников, 32 года; дети: Иван, 12, Николай, 1 год. 

54. Поликарп Кириллов Солнечников, 45 лет; сын Степан, 20 лет. 

55. Константин Евдокимов Баженов, 41 год. 

56. Василий Алексеев Сергеев, 41 год. 

57. Павел Степанов Нехорошев, 42 года; дети: Мирон, 11, Дмитрий, 8 лет. 

58. Петр Степанов Нехорошев, 34 года. 

59. Михайло Степанов Нехорошев, 31 год. 

60. Степан Николаев Шестаков, 60 лет. 

61. Семен Астафьев Портнов, 30 лет; дети: Михаил, 7, Митрофан, 3 года. 

62. Дмитрий Иванов Казаков, 14 лет. 

63. Денис Петров Баженов, 47 лет; дети: Андрей, 8, Тимофей, 6 лет. 

64. Иван Николаев Шестаков, 60 лет; внук Иван Леонтьев Шестаков, 6 лет. 

65. Ефрем Александров Александров, 22 года. 

66. Тимофей Никитин Баженов, 34года; сын Дмитрий, 6 лет. 

67. Егор Никитин Баженов, 28 лет. 

68. Степан Иванов Никитин, 69 лет; сын Алексей, 31 год; сын Алексея Василий, 3 года. 

69. Никанор Захаров Вологин, 26 лет. 

70. Никифор Захаров Вологин, 24 года. 

71. Андрей Захаров Вологин, 21 год. 

72. Дмитрий Николаев Баженов, 16 лет; брат Лев, 13 лет. 

73. Михайло Николаев Баженов, 26 лет. 

74. Степан Петров Баженов, 44 года; сын Петр, 5 лет. 

75. Герасим Ларионов Юдин, 49 лет; сын Иван, 21 год. 
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76. Родион Дмитриев Юдин, 56 лет. 

77. Дмитрий Гаврилов Юдин, 62 года. 

78. Прокопий Родионов Юдин, 20 лет. 

79. Семен Степанов Баженов, 38 лет; дети: Тимофей 8, Матвей, 2 года. 

80. Феофан Астафьев Портнов,34 года; сын Андрей, 12 лет. 

81. Мосей Гаврилов Юдин, 66 лет. 

82. Тихон Михайлов Турнаев, 23 года. 

83. Василий Андреев Тарский,40 лет. 

84. Николай Егоров Поливанов, 38 лет. 

85. Степан Яковлев Куляшов, 31 год; дети: Федор, 5, Егор, 1 год. 

86. Михайло Иванов Литвинов, 38 лет; дети: Андрей, 7, Михайло, 1 год. 

87. Илья Иванов Литвинов, 36 лет; дети: Владимир, 8, Ефрем, 4 года. 

88. Антон Алексеев Турнаев, 78 лет. 

89. Николай Федоров Баженов, 35 лет; дети: Никифор, 6, Александр, 4 года. 

90. Илья Яковлев Куляшев, 40 лет. 

91. Григорий Антонов Антонов, 40 лет; дети: Павел, 15, Петр, 14, Савелий, 11, Кондратий,                  

8 лет. 

92. Алексей Степанов Степанов, 31 год; дети: Иван, 1, Феофан, 1 год. 

93. Григорий Осипов Назаров, 42 года. 

94. Емельян Ларионов Юдин, 59 лет; дети: Митрофан, 15, Дмитрий, 13 лет. 

95. Ларион Анисимов Феклистов, 30 лет; дети: Николай, 9, Александр, 6, Михайло, 3,                          

Степан, 2 года. 

96. Аристарх Тихонов Трашков, 66 лет. 

97. Михайло Артамонов, Петров, 26 лет. 

98. Андрей Егоров Серебренников, 39 лет. 

 

Список казаков, проживающих в поселке Яровском 

1. Лев Захаров Горковенков, 48 лет; дети: Василий, 17, Ларион,  

              11, Тимофей, 8, Сергей, 7, Филипп, 27 лет; сын Филиппа Прокопий,3 года. 

2. Петр Васильев Шпигальский, 59 лет; сын Степан, 31 год; сын Степана Матвей, 14 лет. 

3. Лев Горковенков, 17 лет. 

4. Петр Дмитриев Меркульев, 59 лет. 

5. Павел Дмитриев Басманов, 73 года; дети: Николай, 23, Петр,16 лет. 

6. Иван Павлов Басманов, 29 лет; брат Андрей, 24 года; сын Андрея Василий, 1 год. 

7. Иван Владимиров Степанов, 34 года. 

8. Константин Дмитриев Горковенков, 34 года; сын Степан, 4 года. 

9. Мартин Иванов Шпигальский, 58 лет. 

10. Дмитрий Михайлов Шишлев, 61 год; сын Павел, 24 года; сын Павла Павел, 4 года. 

11. Семен Иванов Басманов, 30 лет. 

12. Андрей Никифоров Никифоров, 33 года. 

13. Илья Алексеев Елистратов, 65 лет; сын Алексей, 24 года; дети 

                                                        Алексея: Михайло, 8, Максим, 7, Лаврентий, 4 года. 

14. Сергей Никифоров, Петров, 28 лет. 

15. Семен Иванов Калачев,45 лет; сын Василий, 26 лет. 

16. Данило Иванов Спиглазов, 52 года; сын Яков, 29 лет. 

17. Дмитрий Семенов Усольцев, 56 лет; сын Петр, 22 года. 

18. Иван Тимофеев Шпигальский; дети: Иоганн, 10,Михаил, 9 лет. 

19. Гаврило Семенов Ананьин, 49 лет. 

20. Иван Семенов Ананьин, 38 лет; дети: Илья, 13, Лука, 4 года, Иван, 7недель. 

21. Иван Андреянов Ананьин, 26 лет; сын Лаврентий, 4 года. 
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22. Иван Лаврентьев Путоракин, 19 лет; сын Андрей, 1 год. 

23. Илья Перфильев Баженов, 38 лет; дети: Степан, 15 лет, Матвей, 9 месяцев. 

24. Михайло Иванов Куимов, 20 лет. 

25. Григорий Леонтьев Куимов, 58 лет; сын Илья, 31 год; сын Ильи Олимп, 6 лет. 

26. Сергей Васильев Елистратов, 38 лет; дети: Ефим, 19, Елисей,14, Иван, 8, Петр, 6 лет. 

27. Григорий Никифоров Петров, 34 года; дети: Матвей, 11,Андрей, 6, Ларион, 2 года. 

28. Назар Михайлов Куимов, 61 год. 

29. Иван Северьянов Шпигальский, 29 лет; дети: Ефим, 9, Василий, 6 лет. 

30. Степан Северьянов Шпигальский, 20 лет. 

31. Константин Екимов Вешников, 56 лет; дети: Дмитрий, 32, Василий, 22 года. 

32. Елисей Григорьев Куимов, 25 лет; сын Афанасий, 2 года. 

33. Тимофей Ларионов Шпигальский, 53 года; дети: Емельян,14, Лаврентий, 25, Федот, 21 

год. 

34. Семен Самсонов Тарасеев, 32 года. 

35. Ефим Сергеев Баженов, 62 года. 

36. Никон Тихонов Трашков, 62 года; дети: Федор, 19, Тихон, 32 года; сын Тихона Павел, 

6 лет. 

37. Андрей Тихонов Трашков, 44 года; дети: Антон, 22, Дмитрий, 27 лет. 

38. Федор Михайлов Мамеев, 81 год; сын Андрей, 37 лет; дети Андрея: Петр, 10,  

                                                                                                                       Иван, 1 год. 

39. Сергей Тимофеев Ворогушин, 58 лет. 

40. Федор Семенов Ананьин, 38 лет; сын Николай, 2 года. 

41. Прокопий Васильев Енисуразов, 64 года; дети: 23, Иван, 15 лет. 

42. Михайло Петров Шпигальский, 37 лет; сын Симеон, 1 год. 

43. Федор Степанов Кошачев, 35 лет; сын Иван, 11 лет. 

44. Иван Васильев Шпигальский, 49 лет; сын Василий 11 лет. 

45. Артепм Андреев Шпигальский, 73 года; сын Кирилл, 44 года; дети Кирилла:                                                             

Прокопий, 7, Павел, 5 лет. 

46. Григорий Иванов Баженов, 28 лет; дети: Сергей, 6, Михаил, 5 лет. 

47. Василий Иванов Куимов, 15 лет. 

48. Евлампий Гаврилов Куимов, 57 лет; дети: Михаил, 16, Порфирий, 21 год; сын 

Порфирия Степан, 1 год. 

49. Яков Афанасьев Путоракин, 64 года; дети: Василий, 25, Прохор, 20 лет. 

50. Дмитрий Яковлев Путоракин, 36 лет; дети: Павел, 8, Александр, 3 года. 

51. Василий Степанов Ананьин, 60 лет. 

52. Савва Степанов Ананьин, 46 лет; сын Егор, 9 лет. 

53. Федор Ильин Васильев, 46 лет. 

54.Петр Андреев Шпигальский, 69 лет; дети: Федор, 18, Емельян, 5 лет, внук Архип, 8 

месяцев. 

55. Перфилл Петров Шпигальский, 43 года; сын Иван, 19 лет. 

56. Андрей Петров Шпигальский, 25 лет. 

57. Иван Созонтьев Шпигальский, 37 лет; дети: Павел, 15, Егор, 14, Ефим, 9, Родион, 6 

лет; отец его Созонт, 64 года. 

58. Урядник Егор Екимов Вешников, 64 года; сын Венсентий, 23 года. 

59. Ефим Федоров Мамеев, 50лет; сын Степан, 30 лет; дети Степана: Макар, 8, Иван, 6, 

Николай, 3, Семион, 1 год; Иван Ефимов, 22 года, сын Дмитрий, 3 года. 

60. Иван Федоров Мамеев, 41 год; дети: Александр, 6, Павел, 3 года. 

61. Тимофей Екимов Вешников, 49 лет; дети: Алексей, 17, Артемий, 23 года. 

62. Созонт Абрамов Соколовский, 38 лет; сын Павел, 12 лет. 

63. Лев Иванов Снигирев, 47 лет; дети: Николай, 13 лет, Илья, 8 месяцев, пасынки: 

Николай, 12, Иван, 7, Дмитрий, 6. 

64. Тимофей Дмитриев Горковенко, 40 лет, сын Петр, 10 лет. 
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65. Иван Ильин Елистратов, 39 лет; сын Влас, 10 лет. 

66. Константин Львов Спиглазов, 24 года; сын Дмитрий, 3 года. 

67. Лука Степанов Соколовский, 61. 

Список казаков, проживающих в поселке Тулатинском 

1. Мирон Васильев Стрельцов, 61 год; сын Федор, 21 год; дети Федора: Михайло, 2, 

Николай, 1 год. 

2. Иван Никифоров Круглыхин, 41 год; дети: Иван, 12, Василий,9, Михайло, 2 года. 

3. Варфоломей Никифоров Круглыхин, 45 лет; дети: Василий, 16, Иван, 2 года. 

4.Трофим Иванов Березовский, 48 лет. 

5. Ефим Никифоров Круглыхин, 57 лет; сын Дмитрий, 30 лет. 

6. Егор Иванов Березовский, 48 лет. 

7. Евсей Ильин Березовский, 49 лет; сын Иван, 7 лет. 

8. Матвей Григорьев Зырянов, 47 лет. 

9. Павел Никифоров Никифоров, 43 года. 

10. Федот Астафьев Круглыхин, 54 года; сын Степан, 18 лет. 

11. Лев Иванов Ворогушин, 41 год; дети: Степан, 9, Василий, 3 года. 

12. Степан Матвеев Вязигин, 40 лет. 

13. Андрей Владимиров Степанов, 45 лет; дети: Яков, 27, Егор,24 года. 

14. Федор Алексеев Деев, 49 лет. 

15. Андрей Петров Чирков, 31 год; дети: Василий, 10, Сергей, 4 года. 

16. Андрей Денисов Тарский, 27 лет; сын Алексей, 4 года 

17. Дмитрий Денисов Тарский, 27 лет; сын Григорий, 2 года; братья: Николай, 10, Иван, 5 

лет. 

18. Михей Федоров Путоракин, 56 лет; дети: Тихон, 24, урядник Василий, 28 лет; сын 

Василия Егор, 4 года. 

19. Дмитрий Михеев Путоракин, 27 лет; сын Михайло, 3 года. 

20. Алексей Ильин Деев, 74 года; сын Герасим, 41 год; сын Герасима Александр, 6 лет. 

21. Киприан Ильин Березовский, 38 лет; дети: Никифор, 11, Александр, 2 года. 

22. Вдова Дарья Меркульева; дети: Гаврило 17, Федор, 9 лет. 

23. Николай Иванов Ворогушин, 57 лет; дети: Савва, 15, Степан,7, Прокопий, 6 лет. 

24. Матвей Николаев Вязигин, 34 года; дети: Михайло, 10, Василий, 9, Петр, 7, Степан, 3 

года. 

25. Иван Николаев Ворогушин, 26 лет. 

26. Дмиртий Николаев Вязигин, 23 года; сын Иван, 1 год. 

27. Иван Васильев Березовский, 79 лет; сын Иван, 41 год. 

28. Николай Васильев Березовский, 58 лет; дети: Сергей, 28, Константин, 1 год. 

29. Андрей Осипов Назаров, 42 года; дети: Никифор, 15, Никита, 4 года. 

30. Михайло Ильин Деев, 58 лет; дети: Тихон, 24, Егор, 18, Павел,17, Алексей, 14 лет. 

31. Константин Иванов Бирюков, 58 лет; сын Иван, 26 лет. 

32. Урядник Илья Иванов Погорельский, 70 лет; сын Степан 24 года; сын Степана Егор, 3 

года. 

33. Ефим Афанасьев Кудияров, 23 года; сын Козьма, 1 год; брат Сидор, 14 лет. 

34. Ермолай Ананьев Бирюков, 59 лет; сын Илья, 24 года. 

35. Савва Афанасьев Ворогушин, 30 лет. 

36. Гаврило Леонтьев Вязигин, 29 лет; дети: Илья, 4, Евлампий, 2 года. 

37. Андреян Афанасьев Ворогушин, 41 год; дети: Петр, 9, Николай, 3 года. 

38. Семен Петров Ворогушин, 30 лет; сын Ларион, 14 лет. 

39. Семен Гаврилов Бирюков, 50 лет; сын Федор, 14 лет. 
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40. Тимофей Федоров Меркульев, 42 года; дети: Михайло, 17, Никита, 14, Степан, 9, 

Прокопий, 4 года. 

41. Савва Андреянов Усольцев, 42 года; восприемник Никита Круглыхин, 14 лет. 

42. Семен Денисов Назаров, 28 лет; сын Михайло, 4 года, брат Спиридон, 27 лет. 

43. Степан Гаврилов Бирюков, 29 лет; дети: Михайло, 6, Афанасий, 3 года. 

44. Филипп Филиппов Ворогушин, 29 лет; сын Яков, 4 года. 

45. Лев Ефимов Вязигин, 61 год; внук Петр, 14 лет. 

46. Петр Андреев Вязигин, 28 лет; дети: Алексей, 13, Степан, 9, Василий, 3, Ларион, 1 год. 

47. Максим Осипов Назаров, 27 лет; сын Еким, 5 лет. 

48. Андрей Емельянов Вязигин, 64 года. 

49. Михей Харлампиев Иванов, 40 лет; дети: Николай, 12, Федор, 2, Иван, 1 год; брат 

Иван, 20 лет. 

50. Вдова Марфа Ворогушина; дети: Иван, 19, Семен, 14, Петр, 5 лет. 

51. Аристарх Павлов Хлыновский, 55 лет; сын Илья, 15 лет. 

52. Иван Афанасьев Ворогушин, 71 год; сын Евграф, 20 лет. 

53. Михайло Филиппов Вязигин, 72 года. 

54. Вдова Матрена Вязигина; дети: Лука, 18, Иван, 14, Иван, 13, Константин, 6 лет. 

55. Урядник Илья Иванов Чирков, 64 года; сын Иван, 20 лет. 

56. Василий Михайлов Лысков, 50 лет; сын Иван, 22 года. 

57. Урядник Андрей Абросимов Поливаев, 60 лет; восприемник Сергей, 20 лет. 

58. Захар Михайлов Назаров, 6о лет; восприемник Иван, 18 лет. 

59. Никифор Абросимов Поливаев, 48 лет; дети: Иван, 13, Иван,9, Степан, 5, Афанасий, 4 

года. 

60. Данило Васильев Стрельцов, 51 год. 

61. Семен Филиппов Усольцев, 78 лет; сын Михайло, 31 год; восприемник Конон, 3 год   

62. Роман Анистифоров Анистифоров, 50 лет. 

63. Вдова Катерина Стрельцова; сын Дмитрий, 20 лет. 

64. Алексей Матвеев Ильин, 22 года; брат Иван, 10 лет. 

65. Козьма Васильев Стрельцов, 52 года. 

66. Федор Максимов Нехорошев, 41 год; дети: Леонтий, 17, Николай, 6, Василий, 4 года, 

Иван, 3 месяца. 

67. Иван Андреянов Лысков, 63 года; дети: Леонтей, 30, Иван, 17 лет. 

68. Сергей Егоров Соколов, 40 лет; восприемник Григорий, 1 год. 

69. Константин Алексеев Вологин, 18 лет. 

70. Василий Петров Назаров, 69 лет. 

71. Никифор Дмитриев Стрельцов, 43 года; дети: Григорий, 13, Иван, 3 года. 

72. Павел Тимофеев Чирков, 63 года; сын Никифор, 17 лет. 

73. Федор Степанов Путоракин, 39 лет;дети: Иван, 16, Степан,13, Михей, 6, Севастьян, 1       

год; пасынки: Чирковы Михайло, 16, Иван,10, Андрей, 8 лет. 

74. Матвей Васильев Стрельцов, 77 лет; дети: Николай, 18, Сергей, 26 лет. 

75. Ефим Андреянов Лыков, 54 года; дети: Иван, 22, Степан, 16 лет. 

76. Федосей Федоров Безруков, 47 лет; дети: Прокопий, 15, Василий, 11, Илья, 6, Иван, 20; 

сын Ивана Трофим, 1 год. 

77. Дмитрий Анистифоров Лысков, 55. 

78. Тимофей Ефтифьев Вязигин, 21 год; сын Степан, 1 год. 

79. Илья Степанов Баженов, 35 лет. 

80. Захар Федоров Меркульев, 40 лет, дети: Иван, 12, Осип, 8 лет. 

81. Петр Евсеев Васильев, 22 года. 

82. Павел Евсеев Васильев, 20 лет. 

83. Севастьян Ильин Иванов, 41 год; дети: Иван, 17, Аверьян, 

                                                             10, Никита, 20 лет; сын Никиты Ефим, 9 месяцев. 
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84. Иван Ильин Погорельский, 37 лет; сын Александр, 15 лет; пасынок Федор Иевлев, 9 

лет. 

85. Илья Кондратьев Иванов, 59 лет; сын Федор, 20 лет. 

86. Владимир Николаев Васильев, 22 года; сын Никандр, 3 месяца. 

87. Афанасий Николаев Васильев, 21 год. 

88. Иван Семенов Стрельцов, 39 лет; дети: Гаврило, 7, Афанасий, 4 года. 

89. Афанасий Титов Бычков, 44 года; дети: Федор, 16, Николай,13, Хрисанф, 11 лет. 

90. Григорий Борисов Зырянов, 84 года; сын Иван, 29 лет. 

91. Иван Ильин Иванов, 21 год; сын Яков, 2 года. 

92. Александр Афанасьев Ворогушин, 75 лет; сын Федот, 32 года. 

93. Илья Иванов Ворогушин, 46 лет; сын Фадей, 16 лет. 

94. Митрофан Абросимов Поливаев, 49 лет; дети: Стефан, 16, Александр, 13, Никита, 11 

лет, Никифор, 3 месяца. 

95. Яков Михайлов Лысков, 37 лет; племянники: Еким, 13, Алексей, 11 лет. 

96. Михей Алексеев Старков, 44 года; дети: Иван, 18, Федор, 17, Степан, 14, Елизар, 11, 

Егор, 5, Василий, 2 года. 

97. Парфен Семенов Стрельцов, 28 лет; сын Алексей, 2 года; племянник Сергей Иванов, 

17 лет. 

98. Константин Данилов Вязигин, 59 лет; дети: Степан, 21, Василий, 18 лет; внук Илья, 2 

года. 

99. Иван Трофимов Трофимов, 30 лет; пасынок Прокопий Вязигин, 10 лет. 

100. Изосим Петров Назаров, 72 года; сын Андрей, 33 года; сын Андрея Дмитрий, 6 лет. 

101. Сергей Михайлов Лысков, 44 года; дети: Иван, 13, Михайло,9, Василий, 2 года. 

102. Василий Григорьев Зырянов, 52 года; дети: Андрей, 24, Харитон, 14 лет. 

103. Вдова Акулина Меркульева; дети: Михайло, 15, Алексей, 11. 

104. Филипп Васильев Вологин, 34 года; дети: Иван, 10, Егор, 2, Прокопий, 1 год. 

105. Михайло Семенов Стрельцов, 37лет. 

106. Фельдшер Иван Вершинин, 29 лет. 

107. Николай Степанов Путоракин, 27 лет; сын Степан, 3 года. 

108. Вдова Вера Стрельцова; сын Андрей, 4 года. 

109. Никита Ильин Иванов, 49 лет; дети: Иван, 17, Леонтий, 9 лет. 

110. Ипат Михайлов Стрельцов, 50 лет;  дети:  Иван, 16, Михайло,14 лет. 

111. Степан Константинов Деев, 41 год;  дети: Астафий, 15, Василий, 6 лет. 

112. Семен Михайлов Ворогушин, 29 лет. 

113. Алексей Иванов Кудеяров, 39 лет; дети: Иван, 8, Егор, 3 года. 

114. Михайло Михайлов Бычков, 60 лет; дети: Иван, 27, Константин, 25 лет; сын 

Константина Николай, 1 год. 

115. Гаврило Поливаев, 56 лет; дети: Степан, 22, Данило, 29 лет; сын Данилы Петр, 11 лет; 

отец Гаврилы Абросим, 100 лет. 

116. Михайло Афанасьев Ворогушин, 63 года. 

117. Михайло Васильев Стрельцов, 71 год; сын Мирон, 22 года. 

118. Урядник Алексей Михайлов Стрельцов, 24 года. 

119. Дмитрий Васильев Назаров, 37 лет.  

120.Константин Михайлов Стрельцов, 32 года; дети: Василий, 9, Никита, 7 лет. 

121. Иван Анофриев Вершинин, 27 лет. 

122. Павел Иванов Лыков, 26 лет; сын Василий, 4 года. 

123. Астафий Абросимов Поливаев, 59 лет; сын Андрей, 29 лет; дети Андрея: Федор, 7, 

Прокопий, 3 года. 

124. Евлампий Ильин Вязигин, 41 год. 

125. Степан Иванов Назаров, 34 года; дети: Савелий, 14, Андреян, 13 лет; отец Иван, 79 

лет. 

126. Артемий Михайлов Лыков, 44 года; сын Александр,13 лет. 
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127. Лев Михайлов Стрельцов, 33 года. 

128. Урядник Алексей Ильин Погорельский, 34 года; сын Степан, 1 месяц. 

129. Афанасий Григорьев Басов, 26 лет; сын Семен, 3 года. 

130. Дмитрий Иванов Иванов, 19 лет; брат Петр, 13 лет. 

131. Никифор Александров Сорокин, 67 лет. 

132. Родион Иванов Козлятин, 50 лет; дети: Павел, 16, Константин, 14, Иван, 11 лет. 

133. Иван Степанов Путоракин, 27 лет; сын Григорий, 1 год. 

134. Ефим Федотов Ворогушин, 17 лет; брат Николай, 16 лет. 

135. Иван Матвеев Чирков, 41 год; дети: Андрей, 21, Федор, 15, Сергей, 6 лет. 

136. Григорий Филиппов Березовский, 40 лет; дети: Тимофей, 

                                                        19, Сергей, 6, Михайло, 4 года. 

137. Алексей Степанов Баженов, 24 года; сын Иван, 2 года. 

138. Афанасий Анистифоров Лысков, 41год. 

 

Список казаков, проживающих в станице Чарышской 

1. Урядник Матвей Михайлов Серебренников, 59 лет; сын Андрей, 24 года. 

2. Урядник Василий Степанов Шестаков, 57 лет; сын Александр, 28 лет. 

3. Павел Васильев Шестаков, 32 года. 

4. Урядник Филипп Михайлов Серебренников, 58 лет; сын Иван, 10 лет. 

5. Алексей Иванов Колосков, 64 года. 

6. Александр Иванов Кусков, 64 года; сын Иван, 22 года. 

7. Василий Александров Кусков, 32 года; сын Степан, 12 лет. 

8. Афанасий Гаврилов Давыдов, 17 лет. 

9. Афанасий Иванов Березовский, 66 лет; сын Гаврило, 25 лет; сын Гаврилы Андрей, 3                  

года. 

10. Василий Степанов Коломин, 42 года; дети: Илья 18, Андрей, 12, Варфоломей, 9,                   

Прокопий, 6, Никифор, 3, Григорий, 1 год. 

11. Варфоломей Никитин Коломин, 51 год. 

12. Андрей Степанов Байгулов, 34 года. 

13. Иван Гаврилов Тарский, 40 лет; дети: Степан, 13, Михайло, 8 лет. 

14. Иван Иванов Тарский, 69 лет; сын Иван, 19 лет. 

15. Яков Дмитриев Усольцев, 45 лет; сын Леонтий, 25 лет; дети Леонтия Василий, 6, 

Алексей, 4 года. 

16. Матвей Степанов Смирнов, 66 лет; сын Ефим, 24 года. 

17. Алексей Иванов Тарский, 75 лет. 

18. Андрей Алексеев Тарский, 24 года. 

19. Василий Васильев Шестаков, 72 года; сын Никифор, 9 лет. 

20. Павел Федоров Давыдов, 61 год. 

21. Иван Александров Черкашин, 73 года. 

22. Дмитрий Иванов Черкашин, 35 лет; сын Евграф, 6 лет. 

23. Степан Иванов Черкашин, 43 года; дети: Михайло, 22, Иван,21, Алексей, 16, Егор, 9 

лет, Никита, 9 месяцев. 

24. Иван Александров Размазин, 20 лет; брат Прокопий, 15 лет. 

25. Степан Егоров Иевлев, 26 лет; брат Петр, 17 лет. 

26. Иван Егоров Иевлев, 28 лет; дети: Степан, 10, Андрей, 5 лет. 

27. Андрей Иванов Хабаров, 53 года. 

28. Константин Яковлев Киселев, 62 года; дети: Ефим, 22, Степан, 35, Евтифий, 24 год    

29. Николай Иванов Давыдов, 71 год; сын Григорий, 42 года; дети Григория:                                                   

Ксенофонт, 15, Павел, 8, Николай, 20 лет; сын Николая Евграф, 1 год. 

30. Степан Павлов Коломин, 32 года; дети: Яков 11, Алексей, 3 года. 

31. Павел Никитин Коломин, 65 лет; дети: Иван, 21, Алексей, 28 лет. 
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32. Федор Миронов Размазин, 60 лет; дети: Гаврило, 21, Филипп, 

                  26, Степан, 31 год; дети Степана: Михайло, 12, Алексей, 9, Егор, 7 лет. 

33. Лазарь Федоров Безруков, 62 года; сын Иван, 32 года. 

34. Константин Иванов Тарский, 54 года; сын Иван, 15 лет; внук Василий, 9 лет. 

35. Василий Андреев Серебреников, 59 лет; сын Иван, 24 года; сын Ивана Спиридон,      1 

год; Семен Васильев, 30 лет; сын Михайло,3 года. 

36. Денис Александров Киселев, 52 года; сын Семен, 26 лет; дети Семена: Сергей, 7, 

Ксенофонт, 1 год. 

37. Митрофан Александров Киселев, 52 года; сын Иван, 30 лет. 

38. Павел Алексеев Турнаев, 55 лет; дети: Сергей, 27, Василий, 

                                         30 лет; дети Василия: Иван, 11, Петр, 3 года, Матвей, 4 месяца. 

39. Мартин Миронов Размазин, 54 года. 

40. Кузьма Николаев Серебренников, 53 года. 

41. Иван Николаев Серебренников, 47 лет; дети: Прокопий, 19, Афанасий, 15, Василий, 5, 

Андрей, 23 года. 

42. Созонт Ильин Тарский, 52 года. 

43. Василий Дмитриев Черкашин, 52 года; дети: Иван, 27, Василий, 3, Петр, 30 лет; сын 

Петра, Иван, 6 лет. 

44. Аксентий Федоров Безруков, 55 лет; сын Александр, 21 год. 

45. Тимофей Прокопьев Черкашин, 51 год; дети: Иван, 16, Дмитрий, 21 год. 

46. Николай Прокопьев Черкашин, 37 лет; дети: Петр, 16, Прокопий, 14, Павел, 8 лет, 

Сергей, 3 месяца. 

47. Егор Денисов Серебренников, 47лет; сын Федор, 8 лет; племянники: Степан, 18, 

Дмитрий, 22 года. 

48. Михайло Дмитриев Серебренников, 37 лет; сын Никифор, 8 лет. 

49. Поликарп Ефимов Коломин, 49 лет, сын Павел, 29 лет. 

50. Мирон Андреев Артемьев, 62 года; дети: Мирон, 12, Петр, 8, Степан, 7, Федор, 3                     

Саватей, 21, Василий, 28 лет; сын Василия, Афанасий, 6 лет. 

51. Абрам Андреев Серебренников, 49 лет. 

52. Иван Семенов Березовский, 21 год; братья: Павел, 19, Григорий, 18, Андрей, 11 лет. 

53. Данило Платонов Черкашин, 19 лет. 

54. Николай Никифоров Черкашин, 42 года; сын Фрол, 10 лет. 

55. Дмитрий Никифоров Черкашин, 55 лет; сын Андреян, 2 года. 

56. Антон Тимофеев Иевлев, 38 лет; дети: Иван, 17, Прокопий, 8, Егор, 3 года. 

57. Матвей Филиппов Безруков, 33 года. 

58. Александр Павлов Хабаров, 64 года; дети: Никифор, 31, Никита, 26 лет; сын Никиты 

Михайло, 8 лет. 

59. Матвей Александров Хабаров, 36 лет. 

60. Иван Александров Хабаров, 33 года. 

61. Григорий Александров Хабаров, 41 год; дети: Прокопий, 12, Иван, 3 года. 

62. Александр Иванов Черкашин, 14 лет. 

63. Михайло Львов Коломин, 20 лет; брат Дмитрий, 16 лет. 

64. Илья Васильев Березовский, 7о лет; сын Иван, 28 лет. 

65. Андрей Ильин Березовский, 43 года; сын Никифор, 19 лет. 

66. Ион Андреев Артемьев, 69 лет; сын Павел, 19 лет. 

67. Максим Ионов Артемьев, 44 года; дети: Иван, 19, Емельян,14 лет. 

68, Филипп Федоров Давыдов, 68 лет; сын Павел, 19. 

69. Иван Дмитриев Коломин, 30 лет; дети: Прохор, 8, Семен, 6 лет. 

70. Павел Дмитриев Коломин, 40 лет; сын Дмитрий, 19 лет. 

71. Астафий Иванов Иевлев, 73 года; сын Егор, 40 лет; дети Егора: Василий, 18, Степан,              

14, Андрей, 3 года. 
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72. Иван Тимофеев Чирков, 72 года; сын Дмитрий, 51 год; дети Дмитрия: Иван, 18, 

Афанасий, 9 лет. 

73. Петр Иванов Чирков, 47 лет; дети: Иван, 9, Сергей, 5 лет. 

74. Аристарх Андреев Артемьев, 66 лет; сын Егор, 9 лет. 

75. Дмитрий Аристархов Артемьев, 37 лет; дети: Сергей, 11, Николай, 7, Власий, 6 лет. 

76. Иван Аристархов Артемьев, 44 года; сын Павел, 6 лет. 

77. Макар Алексеев Иевлев, 66 лет; дети: Анисим, 30, Иван, 18 лет. 

78. Андреян Дмитриев Иевлев, 68 лет. 

79. Никита Тимофеев Иевлев, 43 года. 

80. Петр Петров Иванов, 68 лет; сын Алексей, 24 года. 

81. Степан Петров Иванов, 33 года; дети: Василий, 8, Иван, 6 лет. 

82. Дмитрий Петров Иванов, 37 лет; дети: Степан, 11, Дмитрий, 6 лет. 

83. Федор Ефремов Ельцов, 44 года; сын Матвей, 18 лет. 

84. Ксенофонт Сергеев Черкашин, 26 лет; брат Конон, 13 лет. 

85. Матвей Иванов Черкашин, 35 лет; сын Сергей, 12 лет. 

86. Каин Васильев Васильев, 40 лет; дети: Алексей, 18, Илья, 8, Иван, 11, Петр, 3 года. 

87. Петр Дмитриев Путоракин, 86 лет; сын Андрей, 44 года. 

88. Варлам Афанасьев Путоракин, 33 года. 

89. Николай Леонтьев Хлыновский, 39 лет; дети: Михаил, 19, Степан, 14 лет. 

90. Иван Леонтьев Хлыновский, 28 лет; сын Антон, 8 лет. 

91. Федор Леонтьев Хлыновский, 29 лет. 

92. Семен Астафьев Серебренников, 32 года; дети: Ефим, 12, Андрей, 8, Лев, 6 лет. 

93. Константин Астафьев Серебренников, 30 лет; сын Илья, 9 лет. 

94. Астафий Петров Серебренников, 58 лет; дети: Прокопий,23, Алексей, 19, .... 9 лет. 

95. Иван Астафьев Серебренников, 26 лет; сын Василий, 3 года. 

96. Евстрат Львов Хлыновский, 53, сын Петр, 22; сын Петра Петр,1 год. 

97. Прокопий Терентьев Березовский, 26 лет; сын Никандр, 1 год. 

98. Дмитрий Сергеев Серебренников, 34 года, сын Иван, 11 лет. 

99. Илья Васильев Размазин, 43 года; сын Иван, 23 года. 

100. Михайло Степанов Размазин, 39 лет, сын Михайло, 3 года. 

101. Александр Корнилов Хлыстов, 45; дети: Иван 21, Иван,19, Филипп 7, Никифор, 3 

года. 

102. Александр Андреев Карбышев, 50 лет; дети: Иван, 18, Петр,16, Евстигней, 14 лет. 

103. Павел Андреев Карбышев, 35 лет. 

104. Андрей Никифоров Давыдов, 35 лет. 

105. Марк Никитин Размазин, 32 года. 

106. Филипп Николаев Безруков, 64 года; сын Иван, 23 года; сын Ивана Андрей, 4 года. 

107. Гаврило Тимофеев Безруков, 40 лет; дети: Сергей, 8, Яков, 4 года. 

108. Мирон Александров Киселев, 56 лет; дети: Петр, 19, Иван,11 лет. 

109. Терентий Егоров Ельцов, 29 лет; брат Константин, 22 года. 

110. Яков Михайлов Михайлов, 34 года; сын Михайло, 9 лет. 

111. Михайло Степанов Шестаков, 24 года; сын Степан, 1 год. 

112. Виссарион Степанов Шестаков, 45 лет; дети: Сергей, 21, Иван, 11, Василий, 8 лет. 

113. Ксенофонт Степанов Шестаков, 39 лет; дети: Михайло, 8, Иван, 3 года. 

114. Александр Иванов Шестаков, 27 лет; сын Константин, 5 лет. 

115. Прокопий Иванов Шестаков, 22 года; братья: сотник Василий, 21, Федор, 18, Петр,                                                        

15, Алексей, 14 лет. 

116. Яков Степанов Шестаков, 41 год; сын Николай, 21 год. 

117. Афанасий Степанов Хлыновский, 32 года; сын Никита, 5 лет. 

118. Дмитрий Сергеев Серебренников, 28 лет; дети: Тимофей, 8, Андрей, 6, Степан, 4 

года. 

119. Федот Петров Петров, 19 лет. 
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120. Александр Михайлов Иевлев, 27 лет. 

121. Никита Абрамов Карбышев, 34 года; дети: Денис, 14, Козьма, 12 лет. 

122. Иван Абрамов Карбышев, 30 лет; дети: Кирилл, 7, Матвей, 4 года. 

123. Яков Кондратьев Серебренников, 18 лет; брат Афанасий, 14 лет. 

124. Андрей Кондратьев Серебренников, 28 лет. 

125. Тимофей Кондратьев Серебренников, 25 лет. 

126. Лев Митрофанов Коломин, 31 год. 

127. Михайло Митрофанов Коломин, 28 лет; сын Галактион, 5 лет. 

128. Вдова Александра Черкашина; внук Автамон, 1 год. 

129. Иван Дмитриев Хабаров, 17 лет. 

130. Василий Обухов, 50 лет; дети: Сергей, 30, Григорий, 27 лет. 

131. Лаврентий Петров Казаков, 22 года; брат Михайло, 12 лет. 

132. Григорий Степанов Байгулов, 41 год. 

133. Архип Михайлов Конджигулов, 27 лет; сын Федор, 8 лет. 

134. Никита Петров Артемьев, 71 год; сын Николай, 41 год; сын Николая Абрам, 14 лет 

135. Петр Михайлов Алексеевский, 51 год; сын Платон, 33 года; сын Платона Павел, 11 

лет. 

136. Киприян Андреев Черкашин, 41 год. 

137. Петр Степанов Серебренников, 34 года; сын Василий, 4 года; брат Алексей, 25 лет; 

сын Алексея Василий, 5 лет. 

138. Алексей Яковлев Яковлев, 32 года; приемный сын Константин, 19 лет. 

139. Иван Яковлев Вершинин, 27 лет. 

140. Иван Степанов Хабаров, 50 лет; сын Федор,22 года; дети Федора: Матвей, 2 года, 

Иван, 7 месяцев. 

141. Николай Степанов Хабаров, 52 года; дети: Яков, 9, Андрей,5 лет. 

142. Николай Варфоломеев Иевлев, 58 лет; дети: Дмитрий, 26, Илья, 28 лет. 

143. Егор Иванов Черкашенин, 69 лет; сын Евлампий, 25 лет. 

144. Алексей Васильев Похоруков, 31 год. 

145. Иван Иванов Черкашин, 72 года; сын Илья, 32 года. 

146. Прокопий Иванов Иевлев, 37 лет; дети: Иван, 8, Федор, 2 года. 

147. Гаврило Иванов Иевлев, 39 лет. 

148. Никифор Иванов Тарский, 71 год; сын Яков, 42 года; дети Якова; Федор, 15, Яков, 12 

лет. 

149. Андрей Вонифатьев Иевлев, 46 лет; сын Ефим, 16 лет. 

150. Илья Иванов Казаков, 66 лет; дети: Федор, 26, Павел, 29 лет; сын Павла Филипп, 7  

151. Михейко Ильин Казаков, 36 лет; дети: Андрей, 18, Степан,16, Феоктист, 11 лет. 

152. Перфил Антонов Лужин, 28 лет; сын Михайло, 7 лет. 

153. Константин Карпов Калачев, 52 года; дети: Алексей, 16, Иван, 12, Нефед, 9, Матвей, 

22 года; сыновья Матвея: Дмитрий, 6, Симеон, 2, Григорий, 1 год. 

154. Александр Васильев Блинцов, 16 лет; братья: Степан, 12, Егор, 8 лет. 

155. Никита Степанов Хабаров, 44 года; сын Кузьма, 25 лет. 

156. Николай Дементьев Серебренников, 62 года; сын Василий,27 лет. 

157. Семен Петров Ботихин, 40 лет. 

158. Степан Никифоров Тарский, 37 лет; сын Афанасий, 9 лет.  

Список казаков, проживающих в поселке Сосновском 

1. Урядник Константин Васильев Нечаев, 55 лет; сын Михайло,33 года; дети Михайла: 

Николай, 6, Павел, 3 года. 

2. Матвей Андреев Нечаев, 48 лет; дети: Егор, 16, Никита, 15, Артемий, 10 лет. 

3. Урядник Кондратий Сергеев Назаров, 38 лет; дети: Алексей, 8, Матвей, 3 года. 

4. Андрей Евграфов Корболин, 45 лет. 
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5. Павел Николаев Ворогушин, 23 года. 

6. Николай Романов Козлов, 16 лет. 

7. Никифор Афанасьев Тарский, 30 лет; дети: Илья, 9, Иван, 2 года. 

8. Афанасий Егоров Тарский, 60 лет; дети: Николай, 26, Василий, 20, Иван, 16, Федор, 3 

года. 

9. Иван Сергеев Назаров, 26 лет; дети: Козьма, 4, Степан, 3 года. 

10. Дмитрий Сергеев Назаров, 20 лет. 

11. Андрей Васильев Нечаев, 49 лет; сын Дмитрий, 22 года; сын Дмитрия Михаил, 3м-ц   

12. Иван Алексеев Чирков, 44 года; сын Федор, 1 год. 

13. Василий Егоров Тарский, 74 года; сын Терентий, 18 лет. 

14. Ефим Васильев Тарский, 30 лет; дети: Константин, 10, Михаил, 3 года. 

15. Евграф Алексеев Данилов, 63 года; дети: Никон, 30, Варфоломей, 10, Степан, 6 лет. 

16. Константин Евграфов Пичугин, 40 лет; дети: Игнатий, 7, Михаил, 4 года. 

17. Павел Ильин Нечаев, 30 лет; сын Александр, 10 лет. 

18. Григорий Алексеев Назаров, 34 года; сын Степан, 5 лет. 

19. Алексей Николаев Назаров, 80 лет; сын Нефед, 40 лет; дети Нефеда: Василий, 4, 

Федор, 1 год. 

20. Антон Изосимов Куимов, 26 лет; сын Андрей, 7 лет. 

21. Урядник Евграф Дмитриев Евтифьев, 43 года; дети: Федор,19, Филимон, 12, Михайло, 

6 лет. 

22. Емельян Петров Недозрелов, 64 года; сын Емельян, 19 лет; сын Емельяна Андрей, 1 

год. 

23. Михайло Иванов Нечаев, 30 лет. 

24. Василий Дмитриев Соколов, 60 лет. 

25. Илья Алексеев Чирков, 33 года; сын Степан, 9 лет. 

26. Григорий Семенов Козлов, 23 года; сын Михаил, 3 года; брат Василий, 13 лет. 

27. Филипп Николаев Назаров, 70 лет; сын Константин, 36 лет; дети Константина: 

Михайло, 10, Василий, 7, Александр, 6 лет. 

28. Фадей Иванов Чеглецов, 43 года; дети: Никифор, 11, Иван, 5, Дмитрий, 2 года. 

29. Емельян Филиппов Назаров, 30 лет; сын Николай, 3 года. 

30. Михайло Родионов Антонов, 32 года. 

31. Алексей Евграфов Пичугин, 35 лет; сын Никита, 2 года. 

32. Семен Петров Белоголовцев, 33 года; сын Финоген, 7 лет. 

33. Василий Дмитриев Соколов, 33 года; дети: Иван, 11, Степан,7, Егор, 3 года. 

34. Матвей Иванов Черемнов, 32 года. 

35. Дмитрий Евграфов Корболин, 29 лет; сын Василий, 6 лет. 

36. Тимофей Иванов Черемнов, 27 лет. 

37. Дмитрий Иванов Соколов, 54 года. 

38. Яков Дмитриев Соколов, 28 лет. 

39. Николай Иванов Усольцев, 36 лет; дети: Ефим, 10, Павел, 5 лет. 

40. Матвей Егоров Тарский, 75 лет. Сын Андрей, 16 лет.  

41. Дмитрий Иванов Нечаев, 32 года; сын Прокопий, 1 год. 

42. Дмитрий Максимов Козлов, 28 лет; сын Иван, 3 года; пасынки: Дмитрий Никифоров 

Назаров, 14 лет; Степан Никифоров Назаров, 12 лет. 

43. Емельян Тимофеев Козлов, 42 года; сын Сергей, 12 лет. 

44. Василий Родионов Антонов, 49 лет; сын Гаврила, 16 лет. 

45. Максим Тимофеев Козлов, 60 лет; сын Ксенофонт, 22 года. 

46. Андрей Терентьев Нечаев, 43 года; сын Федор, 5 лет. 

47. Артемий Сидоров Иванов, 44 года; сын Иван, 2 года. 

48. Василий Максимов Козлов, 34 года; дети: Лаврентий, 11, Егор,8, Николай, 1 год. 

49. Егор Максимов Козлов, 32 года. 

50. Илья Перфильев Дашков, 40 лет; дети: Никифор, 18, Павел, 7 лет. 
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51. Матвей Алексеев Чирков, 30 лет; сын Артемий, 1 год. 

52. Константин Яковлев Чирков, 35 лет; сын Петр, 2 года. 

53. Калистрат Константинов  Пахоруков, 43 года; сын Иван, 16 лет. 

54. Галактион Яковлев Чирков, 45 лет; дети: Григорий, 6, Михей,3, Платон, 1 год; брат 

Анисим, 23 года. 

55. Григорий Васильев Тарский, 41 год; дети: Василий 18, Иван, 1 год. 

56. Андрей Дмитриев Пичугин,16 лет. 

57. Егор Титов Кирьянов, 58 лет; дети: Иван, 23, Леонтий, 12, Василий, 10 лет.  

     Остановимся на периоде конца 19, начало 20 века, проследим, как этот период 

отражён в документах  Чарышской станицы, хранящихся в государственном архиве 

Алтайского края /ГААК/.  Это последние десятилетия существования Чарышского 

казачества как сословия, когда его общественный уклад устоялся, традиции сложились в 

определённую систему, которая до сих пор позволяет выделить в составе русского народа 

эту социальную, бытовую и культурную общность. 

     Главная обязанность Чарышского казачества, как и казачества вообще – воинская 

повинность. По положению особого устава казачьего войска и преобразованию линейного 

казачьего войска в Сибирское казачье войско: « казаки отбывают воинскую повинность с 

собственным снаряжением и на своих лошадях». Это положение вносило серьёзные 

изменения в воинскую службу,  быт и хозяйство. Необходимо было иметь больше  

лошадей, в том числе верховых не менее чем по одной на каждого мужчину, притом 

приученных к боевым маневрам, хождению в строю. А обязательный список 

обмундирования и снаряжения, которое должно быть в постоянной готовности и 

исправности, включало в себя 57 предметов. 

     Казак с детских лет знал, что его призвание – это воинская служба царю и 

Отечеству.   Казачьи школы отличались тем, что здесь в обязательном порядке занимались 

гимнастикой, учились владеть шашкой, пикой, винтовкой, управляться с конём. В станице 

в рабочем порядке поддерживался «полигон» - специально оборудованное поле для 

воинских занятий: джигитовка, стрельба с лошади, рубка «лозы».  

 Ежегодно станичный 

сход принимал 

«приговоры» о внесении 

имён молодых казаков, 

достигших 

восемнадцатилетнего 

возраста в списки 

разряда служивых. 

Большинство из них 

вскоре должны были 

пройти двухлетнюю 

службу в полку 

Сибирского казачьего 

войска, затем возвращались домой, зачислялись в запас, но были обязаны находиться в 

боеготовности.  

Список 
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нижних чинов станицы Чарышской, перечисленных с 1.01. 1900года. 

О зачислении в приготовительный разряд. 

                                                                  Год призыва 1900. 

№ ФИ № ФИ 

1. Василий Чирков 16. Матвей Баженов 

2. Матвей Хабаров 17. Фёдор Тарский 

3. Максим Алексеевский 18. Михей Чирков 

4. Яков Иванов 19. Иван Баженов 

5. Афанасий Бирюков 20. Василий Старков 

6. Семён Басов 21. Василий Лысков 

7. Фёдор Иванов 22. Усольцев 

8. Прокопий Поливаев 23. Иван Круглыхин 

9. Михаил Круглыхин 24. Николай Ананин 

10. Степан Путоракин 25. Василий Никонов 

11. Пётр Ворогушин 26. Митрофан Портнов 

12. Иван Ельцов 27. Василий Назаров 

13. Егор Соколов 28. Степан Лазарев 

14. Михаил Тарский 29. Павел Нечаев 

15. Василий Ежевский   

 

          б/ Перечисленные из приготовительного разряда в строевой: 

          Павел Артемьев 

          Прокопий Коломин  

                                           Всего в количестве  25 человек.   

  в/ Зачислено во 2-ю очередь: 

      Урядники:    Иван Шестаков    1892 г. 

                            Степан Вязигин   1892 г. 

       Приказные: Яков Коломин     1891 г. 

                            Ефим Шпигальский   1892 г. 

       Казаки:  в количестве 19 человек. 

       Нестроевой младшего разряда – Николай Иванов 

  г/ Перечислено из 2-ой очереди в 3-ю  18 человек. 

      Нестроевые младшего состава  -  2 человека. 

  д/ Из 3-го в запасной разряд  -  23 человека. 

      Из них назначены инструкторами  -  2 человека 

1. Прокопий Размазин  -  урядник  

2. Павел Козлятин        -  урядник 

             Нестроевые – 1.  

е/ Перечислено из запасного разряда в число 10 возрастов ополчения  -  7.    

  ж/ Перечислено из 10 возрастов ополчения в чистую отставку 13 человек. 

  Временно исполняющий  дела Чарышского станичного атамана  

                             кандидат Баженов.                    писарь Мамеев. 
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В 1907 году станица  /сама станица и казачьи посёлки/ имела около 4 тысяч населения и 

готова была немедленно выставить: обер-офицера – 1, урядников – 32, казаков – 225.  

Кроме того имелось малолетков подготовленных к службе – 97, отставных:                    

обер-офицер -1, урядников - 34, казаков – 401, казачьих детей от  года до 17 лет -  959.  

Выносливые и быстроногие казачьи лошади в любое время держали связь станицы с 

соседними заставами, станицами, городами Бийском и Усть-Каменогорском. Казачий 

тракт, остатки которого ещё кое-где сохранились, шел между населёнными пунктами 

кратчайшим путём, не считаясь с пересеченной местностью. 

Утверждённое в 1870 году «Положение об образованном управлении в казачьих 

войсках» было проявлением гибкости царских властей, давалась возможность сохранить 

традиционный «казачий круг» - общественное самоуправление которое сочеталось со 

строгой подчинённостью и воинской дисциплиной. В соответствии с этим положением во 

всех поселениях Чарышской станицы созывались сборы, решавшие вопросы жизни и 

быта. Сборы избирали доверенных, получивших право участвовать в станичных сборах и 

отстаивать интересы казачьих посёлков  станицы. В1903 году в станице он состоял из53 

избранных: 17 – от Чарышского станичного поселения, 11- от посёлка Тулатинского,         

9 – от Тигирецкого, 7 – от Яровского, 5 – от Сосновского.  

Станичный сбор выбирал станичного атамана и станичное правление, которые,  после 

этого, утверждались вышестоящими органами. В обязанности казачьего правления 

входило своевременно решать на сходе все вопросы, касающиеся жизни станицы. Тут и 

городьба, и ремонт поскотины, поправка дорог, постройка и починка мостов, передел 

покосов, определение штрафа за самовольную порубку леса, противопожарная 

безопасность, засыпка страхового семенного фонда и определение выдаваемых ссуд зерна 

на посев, разбор дел о потравах, жалоб по семейным разделам, обсуждение 

антиобщественных поступков, вынесение на виновных отпорных приговоров, утверждал 

учителей, ветфельдшеров,  врачей, церковных служащих и многое другое. По всем 

вопросам существовал определённый свод законов и правил, как писаных, так и 

неписаных. Например, если хозяин своевременно не загородил свой участок поскотины 

или скот сломал городьбу и вырвался на чьи-то полосы, то потраву взыскивали не с 

владельца скота, а с хозяина участка поскотины, на котором это произошло. Зная это, 

каждый загораживал в столбы или прочные колья не менее как в семь - восемь жердей.  

На станичных сходах определялась раскладка денежных сборов на домохозяев, 

распределение натуральных повинностей, выделение участков для сенокосов, ремонт 

переправы через Чарыш, исправление дорог, выдача разрешительных билетов на  

заготовку леса, участие в обывательской гоньбе, рассматривались списки призываемых на 

службу, просьбы на освобождение от лагерных сборов. На последнее решение следует 

обратить особое внимание. 

                                                                            Ф.216; Оп 1; Св.2. Ед/хр 19. 

                                                                                                               1900год. 

Чарышский  станичный                               Командиру  3-го Сибирского 

                 атаман                                                              казачьего полка    
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РАПОРТ 

Казак  вверенной мне станицы Финогент Белокольцев,  состоящий в 3-м полку по 

наряду 1899года, состоит должным за снаряжение на службу в суммы, собираемые с 

неспособных к службе казаков, но способных по труду, 10 рублей. В число этого долга 

Белокольцев уплатил 5 рублей. 

                                                                Атаман                / Баженов/ 

                                                                Писарь                 /Мамеев/.   08.11.1899год. 

     … Станичный сбор постановил обложить денежным сбором неспособных к 

строевой, но способных к труду казаков Чарышской станицы на основании положения, 

Высочайше утверждённого в 31 день января 1892года, объявленного в приказе СКВ за № 

38, постановил: 

         Обложить денежным сбором в доход станицы для снабжения… казаков при  

выходе на полевую службу, а именно:      

ФИО Сбор 

Руб. 

ФИО Сбор 

Руб. 

Константина Ельцова 3 р. Михаила Хабарова 4 р. 

Петра Шестакова 3 р. Петра Киселёва 3 р. 

Фёдора Шестакова 3 р. Стефана Ивлева 4 р. 

Алексея Шестакова 3 р. Константина Путоракина 3 р. 

Гавриила Размазина 3 р . Николая Баженова 4 р. 

Михаила Куимова 4 р. Григория Карыпова 3 р. 

Леонтия Горковенкова 3 р. Егора Козлова 4 р. 

Андрея Кучищева (?) 3 р. Леонтия Иванова 4 р. 

Ермолая Баженова 3 р. Ивана Березовских    3 р. 

Козьму Ельцова 3 р. Алексея Серебренникова 3 р. 

Дмитрия Коломина 3 р. Степана Лыскова 3 р. 

Алексея Артемьева 3 р. Владимира Васильева 3 р. 

Николая Шестакова 5 р. Ивана Хлыстова 3 р. 

Ивана Хабарова 4 р. Саввы Назарова 3 р. 

Ивана Козлятина 3 р. Сергея Березовского 3 р. 

Ивана Казакова 3 р. Степана Ворогушина 3 р. 

Антона  Хлыновского 4 р. Павла Черкашина 3 р. 

                 

                                                                       Всего на сумму 116 рублей. 

                                                                Письмо 

                                                                           Атаману 3-го отдела СКВ  от казака                                         

                                                                           неслужилого   разряда станицы Чарышская 

                                                                           посёлка Тулатинский 

                                                                           Фёдора Ивановича Чиркова 

                                                                 Прошение 

В 1884 году я был зачислен в строевой состав службы  и заводил на себя 

обмундирование и конное  снаряжение и готовился к выходу на полевую службу. Но по 

докторскому свидетельству комиссии в Чарышской станице в 1891 году оказался 
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непригодным к несению службы, переведён по 4 статье и был обложен денежным сбором 

в 1892 году- 4 рубля  

                                                          1893 году – 7 рублей. 

                                                           Итого 11 рублей. 

В 1894 году был назначен на службу, которую отслужил в г. Усть-Каменогорске, 

свыше   4-х лет. Прошу вернуть мне деньги. 

В решении Чарышского станичного атамана  от 25.02.1900 года, было отказано в 

возврате денег. 

В предписании атамана 3-го военного отдела полковника (     )  сказано, что деньги 

возвращению не подлежат.  

О многом нам рассказывают сохранившиеся церковные книги. В царской России, как 

известно, акты гражданского состояния регистрировала церковь. Признавался лишь 

церковный брак. Посмотрим же, какие записи вёл священник церкви  Иоанн (Иван) 

Корольков в 1875 году по своему приходу. Читаем: «Посёлка Тулатинского казачьей 

дочери девки Елены Леонтьевой – Веригиной незаконнорожденный сын Алексей 

скончался 25 июня в возрасте восьми месяцев «от поноса».  Итак, ребёнок умер. Но даже  

в посмертной записи надо было указать, что он незаконнорожденный: брак матери не был 

освящен церковью. Но ребёнок-то здесь причем?  Пример долголетия: 22 июня «от 

старости, в возрасте 100 лет  умерла «вдова» мастеровая  жена,  Параскева  Косьмина 

Белозерова.  

Причины детской смертности: «от поноса», «от кашля», «от оспы».  У взрослых: «от 

горячки», «от чахотки», «от водянки»,  «от старости». Организованной медицинской 

помощи не было. 

По вечерам станица погружалась в темноту. Только в домах  зажиточных казаков 

светились окна: там зажигали семилинейные лампы. Но долго не сидели: надо было 

беречь керосин, не часто привозимый бойкими приказчиками «фартового»  купца, из 

казаков, Шестакова занимавшегося торговлей и другими товарами. 

  

Казачий «собес» был поставлен на широкую ногу. На станичных сборах не только 

избирались попечители над сиротами, но и ежегодно заслушивались отчеты о 

сохранности имущества и воспитании детей.     

Сбор заботился, чтобы ни один казак, ни одна семья не впадали в нищету. Было это 

делом не только казачьего достоинства, но и материальной  заинтересованности – 

неимущий казак не мог стать воином. Если казак был не в состоянии содержать 

необходимое для воинской службы снаряжение, община должна   обеспечить его при 

общей помощи. Но для этого нужно было, чтобы община  обладала общим имуществом, 

каковым и являлась станичная земля. Вот почему в 1913 году сходы всех, без исключения, 

селений Чарышской станицы высказались против разделения земли и передачи её в 

частную собственность.  

Выписка из приговора Тулатинского поселкового сбора: «…переход от общинного 

землепользования к подворному или отрубному для нас, казаков, Совершенно 

нежелателен на том основании, что по особенностям природных условий общинный 

порядок вполне отвечает общественному и хозяйственному укладу жителей нашего 
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посёлка». Мы «предпочитаем» преимущества совместной жизни в посёлке, дающей нам 

возможность пользоваться нам хорошей школой, общей церковью, общинным 

хлебозапасным  магазином и прочими удобствами совместной жизни». 

Два десятка лет до этого, в 1892 году, когда так же было предложено разделить 

пахотную землю, сбор посёлка Яровского высказал ещё одну, весьма показательную  для 

казаков, причину привязанности к общинному жизнеустройству: «Мы желаем заниматься 

«пахатной» землёй, как занимались наши предки». 

«21 апреля 1896 года царём утверждено «мнение Государственного Совета                               

«О поземельном устройстве казачьих войск», которым установлено, что земли, 

отведённые станицам, «находятся в общинном  владении и не могут входить в чью-либо 

собственность». 

Казачьи традиции поддерживались устойчивостью семейного уклада. От одного корня 

разрастались семьи и роды. Только в Чарышском станичном поселении к 1908 году жило 

6 семей Шестаковых, 7 – Безруковых, по 8 – Карбышевых и Тарских, 9 – Березовских,    

10 – Размазиных, 12 – Хабаровых, 16 – Иевлевых (Ивлевых), по 17 - Черкашиных и 

Коломиных, 38 – Серебренниковых.  А  Серебрянниковы  и Шестаковы упоминаются 

среди казаков 18 века. 

В отличие от Антоньевской и Верх-Алейской станиц Алтайского округа, для 

Чарышской станицы была характерна однородность населения.  В 1901 году из 3703 

жителей станицы Чарышской 3434 были казаками.  Исключение составляли 88 мещан, 38 

служителей культа и их детей, около сотни инородцев. Большинство исповедовало 

православие. Было 3 церкви и один молитвенный дом. 

Станичная община имела высокий уровень самообеспеченности. Несмотря на горные 

условия, ограниченность пахотной земли, казаки производили в достатке хлеба, мяса, 

молока, мёда, кормов для скота. В посёлках действовали мельницы, маслобойни, были 

свои кузнецы, печники, пимокаты, шубники, портные, был при школе даже учитель 

пчеловодства с показательной пасекой.  

В торговле не было замкнутости. В магазинах станицы не переводились товары из 

Европы и Китая, Сибири и России. Общество Чарышского маслоделия изготовляло по 

контрактам экспортное масло, которое вывозилось в Англию, Германию, Данию. 

                                                                          

ШКОЛА 

Высокий уровень грамотности казаков во многом 

достигался благодаря тому, что в казачьих поселениях 

традиционно большое внимание уделялось 

школьному образованию. 

Уровень грамотности казаков был значительно 

выше, чем у сельского населения Алтайской 

губернии. Среди сельских жителей грамотными были 

23,5% мужчин (у казаков - 63,4%) и 14,6% женщин (у 

казаков -17,6%).   
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По данным Г. Е. Катанаева, глубоко изучившего историю сибирского казачества, 

именно в его структуре ранее, чем где-либо в земских губерниях, была введена практика 

всеобщего обучения. По данным отчета по войску за, 1915 год в трех отделах всего 188 

войсковых школ с 244 «комплектами» учащихся, что составляло более 9 тысяч детей. 

Казачье население войска составляло к тому времени почти 170 тысяч человек. На учеб-

ную часть войско тратило 40 136 рублей (14 процентов войсковых расходов), станицы - 

19806 рублей (10 процентов станичных расходов). В средних и высших учебных 

заведениях казачьи дети также обучались частью на войсковые средства. ... 

В каждом поселении были казачьи школы, а в некоторых училища более высокой ступени, 

куда направлялись дети  по  окончании поселковых школ. Так, например, аттестованные в 2-

классном Чарышском станичном училище 

имели возможность поступить в учебные 

заведения Омска и Томска, получить 

специальности фельдшера, учителя, 

пчеловода, мастера маслоделия как 

стипендиаты войска. 

Высшее двуклассное училище в ста-

нице Чарышской открыто 23 октября 1887 

года. Строили школу всем миром при благотворительном содействии купца Шестакова. 

Учебный план училища включал закон божий, церковное пение, чтение, письмо и четыре 

действия арифметики. Первыми учителями работали Власов Петр Иванович, братья 

Герасимовы - Николай Семенович и Антон Семенович. В 

последующие годы на ниве народного образования в 

районе трудились:  

Дабжнуская Анна Федоровна  1894 г. Чарыш 

Кельберг Николай Руфович    1895 г.   Чарыш                                                                          
Гусев  Михаил Дмитриевич     1903 г.  Чарыш    

Учитель. Чарышской школы И.Е. Давыдов с женой 1909 г 

В 1910 году Войсковой атаман дал указание об 

обязательности образования в землях Сибирского 

казачьего войска. Атаман лично присутствовал на Чарышском станичном сборе, где 

потребовал от казаков клятву учить всех детей. В 1911 году военное казачье ведомство 

выдало общине Сосновского посёлка безвозмездную ссуду на постройку школы. 

Учебно-материальная база начальных школ была очень слаба. Так, например, по 

приговору Тигирецкого поселкового сбора 25 ноября 1911 года, представлявшего 30 

семей, учительнице начального училища назначили оплату: квартирных - 12 рублей в 

год; на освещение - 6 рублей, на учебные пособия - 25 рублей. В Яровской начальной школе 

учительница получала: квартирных - по 1 рублю в месяц; на освещение - 32 копейки в 

месяц. Сведения о жалованье учителей за год есть лишь по Тулатинской и Сосновской 

начальным школам: 70 - 120 рублей соответственно. В таких трудных условиях весьма 

ценными были редкие пожертвования отдельных меценатов. Приказом атамана 3 отдела 

Сибирского казачьего войска от 11 февраля 1912 года мещанину Барнаула Прокопию 

Семеновичу Коростелеву была «принесена искренняя благодарность» за пожертвование 
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Тулатинской школе 250 рублей. Вслед за этим в мае 1913 года Коростелев пожертвовал 

еще 50 рублей на Яровскую начальную школу. 

Тулатинская школа в то время представляла собой деревянное здание размером 20х18 

аршин и оценивалась в 2000 рублей. Новая Тигирецкая школа стоила 4 000 рублей. 

Материальные затруднения, в то время, испытывали не только учителя, но и семьи 

казаков. Не все дети могли реально учиться. В списки учеников в Тулатинскую 

начальную школу к 1 января 1912 года внесено 45 фамилий. О 23 написало: «Эти 

поступили». Остальные 22 остались дома. Причины указаны следующие: «Отец заявил, 

что бестолкова» (о 8-летием ребенке); «нет одежды и обуви»; «оставлена на помощь 

матери» (о девочках 10-11 лет); «отец не желает учить»; «не желает учиться». 

Приказом атамана 3 отдела от 8 января 1916 года по станицам был разослан 

циркуляр о начале постройки типовых 4-летних училищ. Нормативы задавались сле-

дующие. На 1 ученика должно приходиться 0,24 квадратных сажени пола, 0,41 куб, 

сажени воздуха. Соотношение длины и ширины здания должно быть 4:3, высота -            

5 аршин. Размещать здание таким образам, чтобы свет в окнах был с левой стороны. В 

однокомплектных училищах предполагался штат: 50 учеников, 1 учитель, 1 

законоучитель. 

Ниже приводятся некоторые сведения относительно станицы Чарышской по 

состоянию на 1 января 1912 года: 

Тулатинский  573    527             142   15     31    9 

Чарышский       718        718                   309     120      54    36 

Тигирецкий       353        378                    98        3         36      9 

Сосновский       362        233                    106     29         27     22 

Примечание: первая колонка - название поселков; вторая - всего войскового населения 

(муж.); третья - всего войскового, населения (жен.); четвертая - из них грамотных (муж.); 

пятая - грамотных (жен.); шестая - в том числе детей школьного возраста 10-12 лет 

(муж.); седьмая - детей (жен.). 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 1908-1912 гг. изданы законы, разрешающие отпуск кредитов на 

нужды начального образования для введения всеобщего начального обучения в России. 

Но действие этих законов не распространялось на ряд казачьих войск, в том числе и на 

Сибирское войско.  После долгой переписки было высказало высшее требование 

подчинить войсковые школы ведению министерства народного просвещения. Это 

означало, что пособия на содержание учащихся существующих и вновь открываемых школ 

могли бы значительно возрасти. На одноклассные и первые классы двухклассных училищ 

они составляли (120 рублей в год на 50 детей школьного возраста (от 8 до 11 лет), 

включая жалованье  учителю в год менее 360 рублей и законоучителю 60 рублей. На 

вторые классы, сверх указанных 420 рублей, добавлялось 500 рублей на каждый 

школьный комплект. 

27 июня 1916 года царем был подписан указ о передаче в ведение министерства школ 

казачьих войск,  где таковые еще не были переданы. Отпуск кредитов предполагалось 

начать с 1917 года в тех размерах и на тех же условиях, что и для земских и городских 

органов, местного самоуправления. По оценке Г. Е Катанаева, это было крупным 

событием в жизни войсковых школ, которое в дальнейшем должно было оказать 
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существенное влияние на ход школьных дел в войске. В течение 1916-1917  гг. предпола-

галось открыть дополнительно в наиболее многочисленных начальных школах еще 32 

школы на 290 учеников. 

Увеличение количеств начальных школ, некоторое улучшение их финансирования 

закономерно приводило к необходимости организации среднего и высшего образования. 

Как отмечают исследователи О. Вытун и А. Топчий, до 1917 года в войске были 

открыты Атбасарское, Щучинское, Сандыктавское, Пресногораковокое, Николаевское, 

Атаманское высшие начальные училища. Предполагалось еще открыть: Атаманское 

женское, Арык-Балыкское, Пресновское, Новониколаевское, Алтайское, Баян-Аульское и 

Чарышское училища. Ввиду отсутствия в войске средних учебных заведений обучение ка-

зачьих детей проводилось в других учреждениях, для чего с 1 января 1917 года было 

учреждено 107 стипендий. 

Такова история школьного образования в Сибирском казачьем войске в начале XX 

века в качественно иной экономической, политической, социальной ситуации. Меньшим 

числом, в более сложной обстановке казакам приходилось заново решать известные их 

предкам задачи.  

1. В 1875 году вышел циркуляр о привлечении девочек к обучению в казачьих школах. 

Это дало бы возможность повысить грамотность в казачьих семьях, потому, как по 

замыслу правительства, именно мать больше времени уделяет детям. 

2. Училища и начальные школы находились в попечении станицы, т.е. детей учили 

всем миром. Обучение обходилось приблизительно в 9 тысяч 55 рублей  в год /вся школа/. 

3. По закону в школе могли учиться все мальчики, но как показывает практика, в 

школах обучалось не более 20-ти детей, по одному мальчику от каждой семьи. 

4. Обучение было двухклассным:  1 класс один год, 2 класс шесть лет, всё              

обучение 7 лет. 

5. По статистике процент учащихся детей казачьих семей  был выше, чем из 

крестьянских семей. 

6. Социальный состав –  Мальчики: Россия  5,5%          Девочки: Россия 5,5% 

                                                                 Зап. Сибирь 5.54%               Зап. Сибирь 3,4%   

                                                             /Из фондов Чарышского краеведческого музея/. 

Своеобразие укладу жизни казаков придавало наличие  Станичного суда, который 

избирался станичниками на трёхлетие. В станичных документах его называют то 

третейским, то почетным, то судом чести. Он  разбирал бытовые тяжбы /без уголовных 

дел/,  о неоплате долгов, о разделе имущества, о потравах посевов скотом, нанесении  

побоев и оскорблений. Он защищал честь и достоинство: «присудить  один рубль за 

«оскорбление вдовы». «За оскорбление атамана посёлка Сосновского подвергнуть аресту 

при станичном карауле на трое суток».  Заметно стремление судей, уважаемых в станице 

людей, примирить стороны, что довольно часто им удавалось. «Парасковья Чиркова и 

Дмитрий Чирков между собой помирились, посему настоящую мировую сделку записать 

в книгу.                                                                                                                                           

Наличие  самоуправления, выборность и отчётность руководителей делали 

взаимоотношения в станице более мягкими. В отчетах по преступности, которые 

регулярно станичный атаман подавал в вышестоящие организации, очень часто стоят 
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одни прочерки. Среди окружающего крестьянства казак был более развит физически, 

грамотнее, а в общей массе более зажиточным. Но, в то же время, вынужден был много 

времени отдавать общественным делам, которые были часто обременительными  и 

вызывали жалобы. 

Наплыв беженцев, связанный с мировой и гражданской войной, покончил с 

однородностью в казачьей станице, превратив казаков из её хозяев в социальное 

меньшинство.  Это затруднило сохранение и отстаивание традиционного образа жизни.    

А затем известные события: расказачивание, попытка ликвидации казачества как 

класса… Но последние годы показали, что не всё утеряно, есть надежда на возрождение 

этого уникального социума, его вековых традиций.  

                                                    О землепользовании      

Сначала казаки, по определению Сената, получали денежное и натуральное 

довольствие. В 1773 году они официально были наделены землёй по 6 десятин на душу. 

Положение от 5 декабря 1846 года увеличило надел до 30 десятин удобной земли 

/десятина=1.09 гектара/. Крестьянские сёла наделялись кабинетной землёй /земли 

царского кабинета/. Но её, с ростом населения, не хватало. В то же время не каждая 

казачья семья могла обрабатывать свой надел. Казаки сдавали, а крестьяне брали в аренду     

сельхозугодия, часто на кабальных условиях – работа исполу, т.е. половина урожая 

отдаётся хозяину участка. (Причин сдачи земельного участка во временную аренду  много 

и этим двигала не жажда наживы). На этой почве росло недовольство крестьян. Тем не 

менее, казаки и крестьяне были связаны меж собой соседскими, хозяйственными, а подчас 

и родственными отношениями. Были отдельные столкновения, мелкие стычки, обоюдные 

оскорбления типа: «казарва, «крестьянишки желтопузые», было осознание казаками 

своего превосходства над крестьянами – зачастую небезосновательно, так как казак был 

грамотнее, более развит физически, но до междуусобиц  никогда не доходило. 

Побеждали качества чисто человеческие, дружеские. Крестьяне не могли не осознавать, 

что привилегии даются казакам не задаром, они платят за них здоровьем, а часто и 

жизнью. Крестьяне зачастую были более зажиточными, чем казаки, так как служба 

отнимала у казака и время и средства. 

Что касается обязанностей крестьян, то крестьяне обязаны были за землю платить 

налоги и церковную десятину в подушном исчислении, а в 1899 году подушный налог был 

заменён земельным: по 22 коп.  с  десятины  в год. 

По положению особого устава казачьего войска… «казаки отбывают воинскую 

повинность с собственным снаряжением и на своих конях». Поэтому казакам нужно было 

иметь больше лошадей, в том числе, кроме рабочих, и верховых, не менее чем по одной  

на каждого мужчину, притом  обученных к боевым манёврам, к хождению в строю. К 

тому же верховая лошадь должна отвечать всем эталонам: масть, высота холки, экстерьер. 

Часто на одну верховую лошадь нужно было обменять несколько рабочих. Кроме того, у 

каждого казака должно быть в готовности и исправности обмундирование и оружие. 

Обязательный список снаряжения включал в себя 57 предметов.  

Служба казаков была нелегкой, и ее тяжесть усугублялась тем, что снаряжение казаков 

производилось за собственный счет. Именно такой порядок отбывания службы - со своим 
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конем, обмундированием и амуницией превращал казаков в особую военную касту, 

привилегированное по отношению к крестьянству сословие. Но расходы, связанные с 

несением военной службы, ложились тяжелым бременем на бюджет казачьего хозяйства. 

Если в середине XIX в. стоимость нового обмундирования вместе с лошадью не 

превышала 72 руб., то в начале XX в. она достигла 150-200 руб., а в годы  Первой мировой 

войны составляла около 350 руб. Казак должен был в условиях боевых действий иметь два 

мундира с шароварами, шинель, китель, башлык, две рубахи, две пары сапог, кивер, 

фуражку, перчатки, необходимое вооружение, амуничные и запасные вещи шашку, пику, 

патронташ, седло и вьюк, треноги, фуражные арканы, попоны, щетки и гребни для чистки 

лошадей, две запасные подковы, - вплоть до пресловутого мешочка с солью. Для 

перечисленного снаряжения на территории казачьих войск были созданы специальные 

магазины, контролируемые Войсковым хозяйственным правлением. Но, тем не менее, в 

станицах в связи с усиливавшейся под воздействием развития капитализма социальной 

дифференциацией росло количество казаков, материальное положение которых не 

позволяло им снарядиться за собственный счет. Всем, кто не мог снарядиться за свой счет, 

станичное общество выдавало ссуду. Сибирские казаки получали единовременное 

пособие на покупку коня при выходе на службу в размере 60 руб. После 1905 г. 

правительство стало выдавать во всех войсках 100-рублевое пособие. 

Много казаку давалось правительством, но многое и спрашивалось. Кроме труда и 

ратного дела, много сил и времени казак должен был отдавать общественным делам. Как 

во взаимоотношениях между станичниками, так и между крестьянами было 

взаимоуважение, добрососедство, прежде всего потому, что это было политикой 

правительства. Достаток, нравственность, богобоязненность,  способствовали этим 

отношениям. После Октябрьского переворота началась политика натравливания крестьян 

на казаков, бедных - на состоятельных, сословие - на сословие. Крестьянин восстал на 

казака, сразу «вспомнив», а на деле поддаваясь агитации,  обо  всех своих обидах и 

недоимках. Война, разруха, голод, безработица, безбожие довершили это чёрное дело.       

Занятия населения 

На начальном этапе освоения Сибири казаки не могли, в связи со стремительным 

продвижением на северо-восток и огромным объемом выполняемых служб, заниматься 

земледелием. Основными видами промыслов были охота и рыбная ловля. 

При добыче диких животных казаки руководствовались ветхозаветным законом, согласно 

которому Творец, создав человека, заповедал ему обладать землей и всеми неразумными 

тварями. Отсюда делались практические выводы о допустимости поголовного уничтожения 

животных из окруженного стада. В результате такой охоты во всех местах продвижения и 

зимовок казаков были подорваны популяции диких копытных и ценных пушных зверей. 

В отличие от представителей коренных народов Сибири казаки имели весьма смутные 

представления о нормах добычи "снедного зверя" и рассматривали удачную охоту на диких 

копытных как подарок судьбы.  Но зато они свято соблюдали нормы другого обычая, запре-

щающие выбрасывать хлеб. "Хлеб - дар божий", - говорил каждый православный казак и 

относился с вполне понятным благоговением к этому спасающему его от голодной смерти 

дару. 
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В Сибири произошла трансформация социальных норм разных по происхождению 

народов, и казаки со временем стали считать большим грехом выбрасывание оставшегося 

после еды мяса диких животных. В их среде начали формироваться обычаи о нормах добычи 

диких копытных. Они перестали убивать животных напрасно, сверх нормы, необходимой для 

удовлетворения своих потребностей. 

При  охоте на соболя и других пушных зверей казаки строго выдерживали сроки добычи 

животных. Промысел начинался в октябре - ноябре и заканчивался в марте. В другие месяцы, 

когда качество меха было низким, казаки занимались закладкой острогов, строительством 

храмов, устройством зимовий, рыбной ловлей и добычей диких копытных для пополнения 

запасов продовольствия. 

Казаки не вели промысел пушных зверей и в период их массового размножения. В 

исторической литературе приводятся сведения о том, как казаки сами наказывали плеткой 

браконьеров, которые нарушали промысловые традиции и ставили под угрозу 

воспроизводство поголовья пушных зверей. 

Для охоты казаки использовали огнестрельное оружие, различные ловушки, западни, 

самодельные капканы, верховых лошадей и охотничьих собак. В зимнее время 

практиковалась охота загоном и котлом, когда диких копытных загоняли на наст, в глубокий 

снег или на лед. Многие из этих орудий и способов охоты носили истребительный характер. 

Однако казаки вскоре обратили внимание на две важные особенности производства охоты в 

Сибири. Во-первых, местные охотники добывали диких животных главным образом с 

помощью копья и лука. Во-вторых, почти у всех коренных народов Сибири существовал культ 

медведя, благодаря которому резко ограничивалась добыча этих животных. Под их влиянием 

казаки стали добывать бурых медведей только на берлоге, в результате чего люди получали 

хорошие шкуры, высококачественное мясо, целебный жир и ценную желчь. По примеру 

местных охотников казаки искали честного поединка с медведем, заменив огнестрельное 

оружие на рогатину и охотничий нож. Благодаря этому в Сибири значительно сократилась 

добыча бурых медведей. 

Особым почетом и уважением у коренных народов Сибири и пришлых охотников 

пользовались казаки, которые ходили на медведя с одним коротким ножом. Такие смельчаки 

обматывали правую руку сыромятным ремнем, зажимали в кулаке нож и, подняв медведя из 

берлоги, засовывали в открытую пасть разъяренного зверя руку, протыкая острием ножа 

затылочную часть. О славных охотниках слагались предания, где перемешивались правда и 

вымысел. 

Одним из старинных промыслов сибирских казаков было рыболовство. Казаки 

вылавливали рыбу неводами и сетями, устраивали в устьях рек запоры, применяли переметы 

и другие снасти. Случалось, что, натолкнувшись на большое количество икряной рыбы, 

казаки нагружали свои подводы только икрой, выбрасывая распластанную рыбу на берегах 

рек. 

Однако сибирские казаки уже в то далекое время поняли всю ошибочность мнений о 

неисчерпаемости рыбных запасов. И они старались жить не одним днем, а делали все 

возможное для сохранения рыбных богатств. В литературе имеются многочисленные 

сведения о содержании обычаев и традиций, регулирующих рыболовство и охрану ценных 

промысловых рыб. В частности, на отдельных реках Сибири запрещалось в период массового 
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нереста осетровых, лососевых и сиговых рыб пользоваться гребными лодками, шуметь 

вблизи водоемов. Общественное мнение осуждало вылов молоди ценных рыб, повреждение 

или уничтожение естественных нерестилищ, подледный лов на зимовальных ямах. При 

чрезмерной добыче осетровых рыб часть из них полагалось выпустить живыми в водоем. В 

противном случае осетр якобы "может навсегда уйти из водоема, лишив неблагодарных 

людей ценных уловов". 

На  втором этапе освоения Сибири казаки начали селиться в острогах и крепостях, где 

имелось много "угожих мест и пашенных земель". Кроме казаков, составлявших ядро 

русского населения Сибири, в земледельческие районы направлялись пашенные крестьяне, 

которые набирались из охотников и вольных людей.  В результате взаимодействия с русскими 

крестьянами казаки быстро становились искусными хлебопашцами. 

Представляет интерес хозяйство семей первых землепашцев-казаков Жаркова и 

Бальчугова. В 1776 году у них было три лошади, столько же жеребят, четыре быка, семь 

коров, два телёнка, четыре овцы. Засевали семьи 3,5 десятины пашни. Земля пахалась 

сначала сохой косухой с сошником, после сохой-колесухой.  Бороны были деревянные – 

берёзовые. Жали серпами, ставили снопы в кучи для просушки /суслон, суслонили - 

сушили/. Сеяли вручную, молотили деревянными катками. 

На землях Центральной  фермы совхоза «Красный Партизан» есть урочище Балчиха 

названное по имени одного из первых поселенцев – Бальчугова, который пользовался 

этими  угодьями. И по сегодняшний день все окрестности  села Чарышского носят 

названия казачьих угодий: Серебренников, Хлыновский,  Давыдов, Косташин и др. лога, 

урочище Турнаево и др., Кускова дорожка, а на центральной усадьбе совхоза была пасека 

купца Шестакова…   

Наибольшее внимание в казачьих хозяйствах уделялось скотоводству и коневодству, в 

меньшей степени овцеводству. Свиноводство и козоводство большого распространения не 

получили. Интерес к скотоводству во многом был продиктован его товарной 

направленностью, а также исторически сложившимися традициями. Конь в хозяйстве был 

главной тягловой силой, поэтому разведение лошадей было статьёй особой.  

У абсолютного большинства лошади были справные, и ухаживали за ними, как за 

малыми детьми. Да как же можно плохо относиться к лошади? И потому, что любили 

этих животных, и потому, что на них много работали. Ведь куда только не забирался 

казак на них - и на вершины гор, и в бурелом, и между пней, и в кочки болотные, и в 

россыпи. А всё надо было. То кедру на поделки, то лиственницу на плахи и тёс, то 

сушину на дрова. И сено надо было вывозить из разных логов. А то  умело спускать воза 

со снопами с крутых гор. А верхом - где только и зачем не ездили! И на покос, и за 

ягодами, и на пашню, и за грибами, и за колбой, и в церковь.   

Только в станице Чарышской  век назад  было 1188 лошадей. Необходимость развития 

коневодства была напрямую связана с войсковыми обязанностями казаков, которые 

требовали от них являться на службу с собственным конем. Сказывались и традиции - казак 

без коня не казак. Характерной особенностью казачьего животноводства Бийской линии 

являлось преобладание в нем русских пород, в то время как в Сибирском войске в целом 

были  распространены казахские породы. На Бийской линии безусловным лидером в 

развитии важнейших для казачества отраслей животноводства являлся центральный район 
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(середина Бийской линии  - станица Чарышская, поселки Тигирецкий, Яровской, Сосновский 

и Тулатинский).  Здесь было сосредоточено 46,65% всего поголовья крупного рогатого скота 

и 43,34% поголовья лошадей. Казачьи хозяйства этого района лучше других были 

обеспечены крупным рогатым скотом (10,5 голов на 1 хозяйство против 8,5 и 7,5 в 

станицах  Верх-Алейской и Антоньевской) и лошадьми (6,3 лошадей на 1 хозяйство 

против 5,7 и 5,3 в южном и северном районах).    

 Земледелие относилось к числу основных занятий казачества Бийской линии, хотя по 

хозяйственной значимости оно уступало скотоводству и коневодству. Традиционной 

формой казачьего землепользования была залежная система. Она сохранялась достаточно 

долго благодаря обилию земли,  и даже несла определенные выгоды средним по достатку 

хозяйствам, так как расходы на новую технику, введение новых посевных культур, покупка 

удобрений не всем были по возможностям, а особого стеснения в земле не было. 

Обычно залежная система землепользования выглядела следующим образом: 

распаханное поле 2-3 года подряд засевали пшеницей, затем один год держали под паром, 

потом опять 2-3 года засевали пшеницей. После этого держали 2-3 года под овсом,  и потом 

залежь на 6-8 лет. Когда на поле начинала произрастать клубника - это был сигнал, что поле 

отдохнуло.  

Залежная система надолго выводила плодородные земли из севооборота, но казаков, мало 

практиковавших товарные формы хозяйства и  живших,  по сути,  натуральным его ведением, 

такое положение в целом устраивало. Войсковой агроном Сибирского казачьего войска     

Н.Г. Овчиников  сожалел, что «казаки не получают от земли столько, сколько они бы 

получали при условии правильного ведения хозяйства, ибо технические приемы земледелия 

у них отсталые». 

Казаки сеяли яровую пшеницу, овес, ячмень, лен, подсолнечник, просо, картофель, 

коноплю, озимую и яровую рожь, гречиху, горох, бахчевые культуры, озимую пшеницу, 

табак, рыжик и однолетние травы. Интерес к той или иной сельскохозяйственной культуре 

диктовался особенностями природно-климатических условий и определенно сложившимися 

традициями. Повсеместное распространение получили яровая пшеница, овес, лен, конопля, 

картофель. Техническая оснащенность казачьих хозяйств с учетом небольших посевных 

площадей была достаточно высокой.   

Основным помощником в крестьянской работе  была лошадь. Без лошади - не хозяин. 

Надо пашню пахать и боронить, надо сено и дрова возить, надо в поле ездить. Лошадей 

имели почти все,  но не у всех лошадей было на плуг, то есть не у всех имелись четыре 

лошади, как принято было впрягать для пахоты. Были и однолошадные, были и такие, что 

имели по двадцать и более только запряжных коней. Такая разница объясняется многими 

причинами. Одинокие женщины и старики просто не могли содержать, ведь всё же для 

лошади, пусть и для одной, нужно заготовить корм, нужен за ней уход, нужно для неё 

место.  

Были люди и в крестьянстве, менее у казаков, которые просто не имели никакого 

желания обзаводиться каким-то хозяйством. Лошадь в то время стоила от двадцати до 

сорока рублей. Не всё же время бездельничали эти люди, они подённо, с женами или без 

них, работали по найму. Платили тогда полтора рубля в день мужику и рубль женщине, 

и при этом на хозяйских харчах. Значит, в один месяц можно было заработать лошадь, в 
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другой - корову. Так начинали обзаводиться хозяйством многие. А потом обживались, и 

сами нанимали для работы людей со стороны, постоянно увеличивая своё хозяйство. 

 Тяжёл крестьянский труд, но кто работал, тот и имел. А ведь раньше откровенно 

врали, что хлеб был только у богатых да кулаков. Это повторяет тот, кто не знает 

деревни, там не только не живал, а даже не бывал. Или говорит тот, кто подпевает этому 

вранью, стараясь нажить политический капитал.   

Станица Чарышская, поселки Тигирецкий, Яровской, Сосновский и Тулатинский – 

располагали  25,16% (1901,25 дес.) посевных площадей.  Уступая Антоньевской станице 

практически по всем показателям, Чарышская, тем  не менее, удерживала первенство по 

посевам ячменя, яровой ржи и озимой пшеницы,  популярностью пользовались ячмень, 

просо, подсолнечник. 

Сильное развитие в те времена получило также пчеловодство /25 пасек по переписи 

1897 года/. Наибольшее внимание уделялось пчеловодству. Впервые пчелы были разведены 

здесь в конце XVIII в. командиром иркутского драгунского полка Аршеневским, который 

выписал семь ульев из России с опытным пчеловодом. Ульи, установленные в 27 верстах от 

Усть-Каменогорска, в деревне Бобровке, со временем распространились по всему Алтаю. 

Автор «Статистического описания Сибирского казачьего войска» Ф.Н. Усов не без гордости 

писал: «Лучший мед, необыкновенно белый и ароматный, приготовляется в долинах рек 

Бухтармы и Чарыша; в торговле попав в Европейскую Россию, он слывет липцем, хотя в 

этой местности липы не растет вовсе». Казачье пчеловодство велось главным образом по 

старым приемам - в колодах, более прогрессивное рамочное пчеловодство распростра-

нялось медленно. Объяснялось это, с одной стороны, нежеланием казаков отказываться от 

прежних традиций, с другой - отсутствием специалистов-инструкторов по пчеловодству. 

Весной 1895 г. при Чарышском станичном двухклассном училище за счет общественных 

средств была устроена пасека и открыт курс теоретического и практического пчеловодства.  

Нововведение  чарышан  дало им определенные преимущества перед соседями. Лидирующие 

позиции в пчеловодстве удерживала станица Чарышская.   В ее поселениях насчитывалось 

206 пасек (47,25% от общего числа на линии) в которых12,3% ульев (420 из 3400) были 

рамочными (в станице Антоньевской - 9,7%, станице Верх-Алейской - 5,3%).  

Войсковой старшина Усов так характеризовал  население  Бийской линии: «Можно 

сказать, что жители Бийской линии самые трудолюбивые и домовитые из  здешних казаков. 

Поэтому они приближаются к типу крестьян, тогда как в других местностях войска, 

большинство, рассчитывающее больше на перепродажу и меновые сделки, нежели на 

занятия сельскохозяйственные, походит, скорее на городских мещан и прасолов. Между 

бийскими казаками и благосостояние распространено равномернее: нет резко выдающихся 

по богатству хлебов и скотопромышленников или разного рода станичных крезов, каких 

можно встретить в иртышских станицах, на Горькой линии и в степных поселках, но зато 

незначителен процент и бедняков.  Высокая степень зажиточности основной массы казаков 

Бийской линии предопределила их позицию в последующих событиях. Казаки были готовы 

принять любую власть, но только ту, которая бы не затрагивала их сословных и 

частнособственнических интересов. 

Станица и дом. 
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Но вернёмся вновь в станицу Чарышскую времен ее образования. Поначалу, говорят 

старожилы, а они это помнят от своих предков, дома  в своём порядке стояли так тесно 

друг от друга, что хозяйка из окна в окно могла передать жар из печи на лопате. Это было 

продиктовано необходимостью защищаться, но постепенно надобность  в такой 

компактности отпала. И всё же станица Чарышская и по сей день проглядывает в  облике  

села Чарышского: вглядитесь в старинные дома по улице Центральной, и вы поймёте, что 

строились они  по образу и подобию старинных: небольшие, низкие, с маленькими 

окнами. Да и стремление лучшие дома строить при дороге – это тоже оттуда же, традиция. 

Среди населенных пунктов Алтая казачьи поселки выделялись правильностью форм. 

Станицы и поселки застраивались по уличному типу. Дома стояли у переднего края 

усадьбы. Усадьба выходила узкой стороной на улицу. Что же представляли из себя казачьи 

дома? Современники, писавшие о быте казаков, отмечали однотипность строений: каждый 

дом состоял из избы и горницы, 

разделенных сенями, которые имели 

четыре двери: две в комнаты и по одной 

на улицу и во двор. Избы - редкость для 

казачьих селений. Тип жилых построек 

называется связь (две комнаты, 

соединенные сенями). Связь - наиболее 

распространенная в середине XIX века 

жилая постройка. Казачьи и 

крестьянские дома типа «связь», 

отличались и некоторыми деталями: оконные проемы казачьих домов были больше, крыши 

менее крутые.  

Дом - связь классической формы  состоял из трех помещений. Первое помещение с «рус-

ской» печью называлась избой, она же кухня, делалась в теневой стороне, печь была 

глинобитная,  голбец – лаз в подполье, полати – лежанка под потолком, где теплее.  

Палати были крашеные, расстояние от потолка до палатей  70-80  сантиметров. 

Деревянные лавки, столы, табуретки, в обиходе – глиняная посуда, умывальник, чайник, 

ухваты, рубель для глажения белья и т.д.  Кровать недвижимая, врубленная в стену 

одним боком. Сделана она одновременно со срубом. Второе помещение - коридор. Имел 

окно. Здесь хранили одежду, обувь, конскую сбрую. Коридор соединял горницу, избу 

и сени. Третье помещение - горница. Имела небольшую печь «голландку» для отопления. 

Горница выходила на солнечную сторону, чаще всего в горнице жили молодые, а в 

избе старики и дети. Сени были рубленые, закрытые отдельно от дома. Они разделялись 

дощатой перегородкой на сени кладовую, где хранились продуктовые припасы. 

Горница предназначалась только для сна. В переднем углу избы обязательные иконы с 

теплящейся лампадкой. Освещение - лучина, в богатых семьях – семилинейная керосино-

вая лампа.   

Особенность казачьих поселений – небольшие дома. При сравнительно многолюдных 

семьях большинство домов здесь было одно и двухкомнатные. Казак К.И.Назаров  был 

зажиточным, имел 24 лошади, 38 коров, 15 овец, 5 коз, 8 ульев. А размещалась семья из 12 

человек в двухкомнатном доме. В однокомнатной избе теснились члены семьи  Ф.С. 

Кулешова. Он тоже не был беден, держал 10 лошадей, 7 коров, 7 овец, 2 козы. Правда, 

 Дом - связь 
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станичники имели в поле 84 заимки, но там жили только в летнее время, в период 

полевых работ.   

Казаки, в отличие  от поляков,  дома не расписывали. Во второй половине XIX и в начале 

XX века стены или только передний угол (в зависимости от потребностей или 

материального благополучия) оклеивали покупными обоями. Внутреннее убранство 

казачьих домов тоже отличалось от крестьянского. Если крестьяне могли на зиму брать 

птицу или молодняк в жилую избу, то казаки - никогда. Для этого существовала малушка 

(стряпушка) - изба, обычно стоящая позади дома. В ней имелась русская печь, как и в доме. 

Сеней малушка не имела. Зимой здесь содержали телят и птицу, а летом стряпали. Ее 

строили в первую очередь. В ней жила семья до возведения жилого дома. Интерьер 

казачьего дома был приближен к интерьеру жилых помещений горожан. На окнах висели 

занавески, как правило, не украшенные вышивкой в крестьянских традициях. Порядок в 

домах соответствовал порядку на улицах казачьих станиц. В большинстве случаев скотные 

дворы устраивались за селениями. А поскольку усадьбы в поселках были небольшими, 

огороды для выращивания овощных культур также были вынесены на специально 

выделенные земли. 

Основное внимание обращалось на организацию центральной части поселения. Здесь 

располагались церковь, изба для общих сборов, запасные хлебные магазины, хозяйственные 

амбары, канцелярии дежурных офицеров, в станицах - станичное правление. Центральные 

улицы застраивались домами офицеров. 

Из самых старых  деревянных 

построек станицы можно назвать 

помещение бывшего станичного 

правления, где сейчас располагается 

магазин  Серебренниковой В.И.  Этот 

дом существует с 1825 года. В то давнее 

время он занимался станичным 

атаманом. Здесь же находилась 

канцелярия. Должность атамана была 

выборной, причем  было необязательно 

выбирать из числа казаков станичного 

поселения. Служили атаманами и казаки застав. Всё дело заключалось в заслугах и 

личных качествах кандидата.  

Территория около гостиницы (дома и земля) принадлежали купцу Шестакову. 

Двухэтажный дом по улице Советской, сейчас он снесён, являлся жилым домом семьи 

купца и прислуги. Рядом был  склад, а  первый этаж здания РК КПСС был лавкой купца 

Шестакова. В каждой комнате этого здания продавался определённый вид товара.  

Ровным, вытянутым, как говорится, по струнке был порядок станичных деревянных 

домов, без палисада. На улицах и во дворах образцовая чистота, всё выметено, так сказать, 

под метёлку. Атаман лично проверял порядок на улице и строго наказывал, если таковой 

не был соблюдён. Постройки для скота находились отдельно от жилья, за современным 

Пионерским переулком.  Так что в смысле аккуратности, соблюдения чистоты была 

известна строгая требовательность.  

                             Бывшее станичное правление 
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Представляет интерес начало строительства дома и выбор места (на пригорке), дома 

располагались ровными рядами, расположение улиц сохранилось и сейчас. 

Как выбирали материал? Выбирали лес, который звенит (звук, при ударе по стволу 

дерева похож на звон колокола). Закладывали первый венец бревен, который назывался 

окладником. Под углы окладника подкладывали каменные плиты. Под дом не подводили 

сплошную завалинку. Изнутри насыпали земляную насыпь до первого, венца. А снаружи 

насыпь доходила до третьего венца. Весной завалинку убирали для проветривания, 

так как воздух внутри сруба за зиму застоялся. И чтобы летом дерево не гнило, а 

сохло. 

Пол  делали из плах 6-5 сантиметров. Обязательно листвяжный.  Доски подгоняли 

«взакрой», то есть у плах выбивались пазы, и плаха на плаху налагалась. Пол садили 

«на шканты»; на толстую лагу - матку настилали пол. В стенах вырубался череп - это    

выемка, в которую вставлялись концы плах пола.  Из-за того, что пол делался с 

большими пролетами от лаги до лаги, то плахи шкантились для прочности. В одной плахе 

долотом выдалбливали вручную отверстия размером 5x7 сантиметров. У соседней плахи 

в этом же месте, на этом же уровне делалось такое же отверстие. В эти отверстия 

вставляли шкант - деревянный штырь прямоугольной   формы размером 4х7 см..   Доски   

с   усилием   стягивались деревянным молотком   весом   8-11   килограммов.    (Такой  пол 

не скрипел). 

Потолок делался нашивной, то есть поверх балки (балка была внутри помещения) из 

горбыля необработанной   с   одной   стороны    доски.     Сверху    насыпали землю   25-30  

сантиметров.  Крыши    были   двускатными   или   четырех скатными   (крестовые)   у бо-

гатых.   Крыши   тесовые,  двойные, крылись   пластом     в    два    ряда.  Крыли     всегда     

продороженным  тёсом - с желобками   по краям 1,5 сантиметра  от   края для  стока 

воды. Такие крыши не  протекают. Карниз был редко. Чаще строили  по амбарному, 

без карниза. Стропилы врезались прямо в стену. (Подстропильные бревна не клали). 

Дом со стороны смотрелся ниже. Крыша опиралась на стены. Трубы кирпичные. Кирпич 

жженый, сами делали из глины обжигали в русской печи по 6 -7 штук  за один раз. 

Дымники не было принято делать. Рамы стеклились в шпунт. Если разбили одно стекло, 

то разбирали всю раму.  

Стены изнутри не оббивались дранкой, на стенах делались зарубки топором и 

оштукатуривались, затирались (штукатурка была из глины с песком, с соломой, с 

навозом), затем белились. Известь обжигали в специальных печах (была такая в с. 

Майорка). 

Крыльцо делали невысокое, открытое, без крыши, 

выходило оно на восточную или южную сторону, на 

солнце.   

Утрами, в дни религиозных праздников и дней 

рождений царственных особ, церковные колокола звали 

прихожан в церковь. Долгое время обходились часовней, 

но вот в 1871 году на средства верующих начали строить 

церковь Казанской Божьей матери. Освятили её позднее. 
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Также было  построено также здание высшего начального двухклассного училища. 

Станичная жизнь шла «своим чередом» - молодые казаки уходили на службу, взрослые и 

пожилые осваивали пахотные земли, выращивали хлеб, разводили скот, занимались 

пчеловодством. Казачки дружно работали с мужьями. Всё хозяйство по дому ложилось на 

женские плечи. Накормить и одеть детей были главными заботами казачек. 

На жизненный уклад станицы влияли окружающая природа и климатические условия. 

Осенью, после уборки урожая, казаки ездили в тайгу за орехом, черникой, красным корнем, 

женьшенем. Зимой казачата с веселым визгом катались с высоких гор на латках и санках. 

Весной женившиеся казаки начинали строительство домов. Лето приносило много забот для 

взрослых, связанных с работой в поле, а для казачат это время года было самым любимым. С 

нетерпением ждали они тех дней, когда вода в реках потеплеет и наступит «сезон купания». 

Увидев один раз прекрасную горную местность Чарыша, его прозрачные глубокие реки, 

влекущие своей откровенностью, загадочной красотой и таинственностью,  можно без труда 

представить,  как когда-то  здесь гордо гарцевали казаки на конях по благодатным лугам, 

переплавлялись на пароме через быстрый, полноводный Чарыш,  пели песни, далеко 

улетающие в горные склоны и гулким эхом раскатывающие неповторимые, завораживающие 

сердце и разум звуки.  Любуясь дивной красотой этого отдаленного уголка России, 

чарышские казаки  всегда гордились своей Малой Родиной, каждый раз доказывая любовь к 

родному краю боевой службе, житейских делах честью, преданностью и справедливостью.  

Революционные события и трагические последствия для  казачества 

Алтая 

Вопросы землепользования в России половины 19 века  были острейшей проблемой. 

Реформа 1861 года не удовлетворила, да и не могла удовлетворить крестьян. Хотя в 

Сибири никогда крепостного права не существовало, поток  переселенцев из Европейской 

России требовал всё новых «свободных»  земель, которых фактически уже не было. 

Позднее между крестьянами и казаками начнётся ожесточенная борьба не только потому, 

что казачество было верным слугой монархии. Немаловажное значение будет иметь и 

земельный вопрос, и вопрос «грабительских отработок?» 

Революция 1905 года никак не затронула станицы, прошла стороной. Мало 

изменений принесла и февральская революция 1917 года.  2 марта 1917 г. с некоторым 

опозданием на Алтай пришло сообщение о падении монархии. На Бийской линии, как и в 

целом по Сибирскому казачьему войску, это известие не вызвало каких-либо потрясений. 

Сообщение было воспринято спокойно, что и подтвердила телеграмма войскового 

атамана, отправленная 14 марта во все строевые части Сибирского войска, находившиеся 

на фронте: «Войско, в полном спокойствии подчинившись временному правительству, 

шлет дорогим сынам сердечные пожелания успеха и благополучия в борьбе до полного 

сокрушения ненавистного врага на благо и счастье Родины». 

Царя-батюшку, конечно, жалели. Однако,  велено было снять царские портреты и 

не молиться о здравии его величества в церкви. Вот собственно и всё. Единственное 

изменение – не стало царя.  
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«С апреля 1917 г. в Сибирском войске началась кампания по выдвижению делегатов на  1-

й Сибирский казачий съезд (большой казачий круг). В период подготовки к съезду в 

Сибирском войске обозначались два политических течения: «староказаческое» и 

«новоказаческое», или «трудовых казаков» (в дальнейшем нами используется этот термин). 

Их появление не было случайным. Казачество, на это время, уже  не отличалось единством. 

Расслоение в нем шло по разным линиям: имущественной (богатые - средние - бедные), 

земельно-правовой (землевладельцы, крупные арендаторы - рядовые общинники - 

«иностаничники»),  возрастной (отцы - дети), по уровню образования (интеллигенция - 

малокультурная масса) и др. 

«Староказаки» представляли в основном офицерство, интеллигенцию, наиболее 

зажиточную часть, а также «стариков», т.е. тех, кто к 40 годам, освобождаясь от тягот 

службы, сохранив прежние размеры наделов, начинал особенно сильно ощущать 

преимущества своего положения. «Староказаки» выступали за сохранение казачьего со-

словия и борьбу с «германо-большевизмом» до победного конца. 

«Трудовые казаки» представляли фронтовиков, «молодежь» (мужчин 21-38 лет) и 

станичную голытьбу. Они были за отказ от сословности, сближение с крестьянством на 

почве раздела частновладельческих, в том числе офицерских, земель, ориентировались на 

«революционную демократию» и страстно желали мира. 

Оба течения имели во главе представительные учреждения: «староказаки» - войсковое 

правительство, станичные и поселковые правления, выбранные сходами; «трудовые казаки» 

- Войсковой совет казачьих депутатов строевых частей и комитеты в самих частях. Члены 

Совета и комитетов избирались в частях путем всеобщих, прямых, равных и тайных выборов. 

Таким образом, политический раскол казачества приобрел характер конфликта между 

«фронтом» и «тылом», «детьми» и «отцами». На одной стороне были офицерство, 

интеллигенция, старики в станицах, на другой - фронтовики, «молодежь» и станичная 

голытьба. В условиях Октябрьской революции конфликт внутри казачества приобрел 

непримиримый характер.   

I-й  Сибирский казачий съезд проходил в Омске с 11 по 24 апреля 1917 г. Сибирский 

казачий съезд признал необходимым создание на линиях, общих с остальным населением, 

земских учреждений, учредил вместо Войскового хозяйственного правления Войсковую 

управу, в состав которой вошел представитель Бийской линии, уроженец станицы 

Антоньевской Ефим Прокопьевич Березовский. 

Борьба двух вышеназванных течений отразилась на принятых съездом решениях. Съезд 

высказался за сохранение казачества как особой группы, равноправной с остальным 

населением государства Российского и со снаряжением за счет государства.  

Делегаты Бийской линии, вернувшись домой, доложили на станичных и поселковых 

сходах о результатах работы съезда. Ввиду того, что о характере отчуждения земли ничего 

сказано не было, казачьи земли остались в изначальном состоянии. Большой интерес 

проявили казаки к идее общего земства. 20 июля 1917 г. собрание граждан станицы 

Чарышской постановило: «Так как благоустройство местной 
 
 жизни и удовлетворение всех 

нужд населения возможно только при условии создания общих с крестьянами земских 

учреждений и так как первый казачий съезд, бывший в апреле в городе Омске, также 
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высказался за общее земство с остальным населением, то признавал желательным создание 

общих земских учреждений».  За общее земство высказались и казаки поселка Тулатинского. 

7 июня 1917 г. в Петрограде открылся Всероссийский казачий съезд, на котором 

присутствовали представители Сибирского войска: Боярский, Полюдов, члены Войсковой 

управы: Березовский, Ходаков и др.  Около 600 делегатов с фронта и из станиц встретились в 

Петрограде для выработки общей программы.   

 Было принято постановление о продолжении войны до победного конца. Однако, как 

только делегаты приступили к рассмотрению земельного вопроса, единства съезда как не 

бывало. 

Съезд разделился на «левых» и «правых». Представитель Сибирского войска Е.В. 

Полюдов заявил, что съезд уклонился от той позиции, которую заняла русская 

революционная демократия. Лозунг «ни одной пяди земли, политой кровью наших предков» и 

т.д. мы ни в коем случае поддерживать не будем. Мы будем отстаивать другой лозунг: «Вся 

земля есть достояние всего народа». 

Но представитель Терского войска Ткачев настаивал на том, что казаки имеют 

историческое право на все войсковые земли. По его мнению, богатый казак землевладелец - 

это миф, причем опасный миф, так как использовался для натравливания иногородних для 

захвата казачьих земель. 

«Наименьшими наделами, - отмечал Ткачев, - владеют казаки Кубанского войска        

(4,9 дес), а наиболее крупные земельные площади находятся во владении уральцев и 

забайкальцев (до 37 дес.)». На основании цифровых данных Ткачев пришел к выводу, что 

при генеральном переделе между казаками всей войсковой земли получится почти полное 

приближение к трудовой норме, о которой говорилось на Всероссийском крестьянском 

съезде. 

Резолюция съезда по земельному вопросу отстаивала права казаков не только на 

войсковые, но и на монастырские, церковные и удельные земли в пределах войсковых 

территорий. 

В спорах вокруг земельного вопроса усматривался симптом серьезного кризиса 

казачества в целом: стало невозможным продолжать службу, как прежде - «за Веру, Царя и 

Отечество». Революция поставила под сомнение само существование казачества в привыч-

ных рамках. Некоторые казаки, в частности делегат 4-го Сибирского казачьего полка 

Боярский, видя в казачестве лишь служилое сословие, настаивали на его ликвидации 

наравне со всеми сословиями. 

Но далеко не все с этим соглашались. Тот же Ткачев настаивал: «Казачество это народ, а 

не сословие, которое можно было бы уничтожить. Сейчас, когда всюду наблюдается 

стремление к насаждению кооперативов, мы можем сказать: казачество есть самый прочный 

исторический кооператив. Лозунги самоопределения народностей более всего знакомы и близки 

русскому казачеству. Пережив прихоти царского режима, казачество на заре свободы не может 

потерять то, что сохранило и пронесло через бурю веков - самобытность и общину».  

На Бийской линии выборы делегатов на круг прошли во второй половине августа 1917 г. 

Содержание сохранившихся наказов станиц Антоньевской, Маральевской, Слюденской, 

Чарышской и поселка Ключевского дает основание считать, что по главным вопросам, вол-
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новавшим Сибирское войско в тот момент, казаки Бийской линии придерживались 

практически единого мнения. Они выступали за сохранение казачества, неприкосновенность 

войсковых земель, войсковую автономию и т.д. 

Большое внимание в наказах уделялось местным нуждам, именно они были наиболее 

близки и понятны основной массе казачества. Достаточно подробно и основательно 

говорили о проблемах Бийской линии в целом чарышские казаки: 

«1. На протяжении всей Бийской линии нет ни одного почтово-телеграфного учреждения, 

например, в станице Чарышской. Срочные распоряжения по мобилизации Атамана отдела из 

Усть-Каменогорска за 200 верст получаются нередко через месяц; полагаем,  во всем войске 

не найдется такой зависимой станицы, и вновь настоятельно просим Войсковую управу 

ходатайствовать по телеграфу о немедленном открытии в станице Чарышской почтового 

отделения. 

2. Казаки Бийской линии, имеющие особый от всего войска род хозяйства, нуждаются в 

Уездной управе или другом учреждении, которое ведало бы районным хозяйством. 

3. Так как главный род хозяйства казаков Бийской линии - скотоводство, а молочное дело 

находится в первобытном состоянии и малодоходно, то необходимо устроить на линии 

молочную ферму с племенными производителями молочного скота горной породы и хотя 

бы по одному образцовому паровому заводу маслодельному и сыроваренному. Все затраты 

на это дело при умной хозяйственной постановке окупятся быстро - благо к услугам 

предпринимателя на Алтае громадный запас горных водоисточников, горные пастбища и 

богатства недр. Пчеловодство и плодоводство также ожидают культурных 

предпринимателей».  

2-й Большой войсковой круг Сибирского казачьего войска открылся в Омске 11 

сентября 1917 г. 

В принятой резолюции по земельному вопросу подчеркивалось:
 
 

1. Вся земля Сибирского казачьего войска, леса, рыболовные воды и прочие угодья со 

всеми недрами, как историческое и фактическое достояние казаков, составляют 

неотъемлемую собственность Сибирского казачьего войска как самобытного народа-

хлебороба. 

2. Сибирское казачье войско, как самоуправляющаяся единица, владеет, пользуется и 

распоряжается своими землями, всеми водами, рыбными ловлями, лесами и недрами 

самостоятельно и независимо. 

3. Все частновладельческие земли (помещичьи, чиновничьи, офицерские участки и 

иные), выделенные из войсковой территории путем высочайших пожалований, наград и т.п., 

также земли кабинетские, монастырские, церковные, потомственные, расположенные на 

войсковой территории, должны быть возвращены в собственность Сибирского казачьего 

войска без выкупа. 

4. Земли крестьянские, надельные и крестьянских товариществ и мелких собственников, 

расположенные на территории Сибирского казачьего войска, остаются в пользовании 

крестьян, на них трудящихся, на равных основаниях с казаками.    

5. Войсковой круг, вынося свое постановление по разрешению земельного вопроса, 

выражает полную уверенность в том, что Учредительное Собрание во имя права и 

справедливости, санкционирует это постановление.   

2-й круг завершил свою работу 22 сентября 1917 г., но провести в жизнь многие из его 

решений оказалось непросто. Омский Совет казачьих депутатов, поддерживаемый и 

направляемый большевиками, в ночь с 4-го на 5 октября, через казаков 2-й запасной сотни, 

арестовал членов Войсковой управы Военной канцелярии и председателя Войскового круга 
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Глебова. И хотя уже   6 октября арестованные были освобождены, для многих казаков 

произошедшее стало шоком. Ничего подобного в Сибирском войске еще не было. Делегат 

1-го и 2-го Войскового круга от станицы Батинской С.Н. Шаламов призвал казаков 

защищать себя и свои права, наказать предателей и изменников. Не остались в стороне и 

казаки Бийской линии. 20 октября Собрание Чарышского станичного поселения 

постановило: 

1. Потребовать немедленного освобождения всех представителей войска, незаконно 

лишенных свободы. 

2. Выразить свое глубокое возмущение против насилия безответственных организаций, 

посеявших вражду среди казачества своими демагогическими выступлениями. 
 
3. Просить Войскового Наказного атамана о немедленном назначении следствия над 

действиями лиц, произведших арест, а первым свободно избранным представителям войска в 

лице Председателя Войскового круга, Председателя и членов Войсковой управы собрание выс-

казывает свое глубокое сочувствие и заявляет, что оно вполне доверяет им и просит 

продолжать работу на пользу Родины и войска. 

Мало кто из казаков мог предположить, что события 4-5 октября были всего лишь 

репетицией, пробой сил трудового казачества перед следующим шагом. 20 октября Совет 

казачьих депутатов установил контроль в Военной канцелярии Сибирского войска и назначил 

туда своих комиссаров, чем парализовал работу Войскового правительства. 

Все события в Сибирском казачьем войске в сентябре-октябре 1917 г. проходили на фоне 

острой политической борьбы в центре России. Корниловский мятеж был подавлен, но для 

казачества он имел очень опасные последствия. В разгар мятежа, 29 августа, некоторые 

газеты опубликовали следующее сообщение: «Казачий генерал Каледин прислал на имя 

министра-председателя А.Ф. Керенского телеграмму, в которой заявляет, что всецело 

присоединяется к требованиям генерала Корнилова. В случае дальнейшего упорства 

Временного Правительства удовлетворить требования генерала Корнилова, генерал Каледин 

грозит тем, что со своими казачьими частями прервет сообщение между Петроградом и 

Москвой». 

Временное правительство ответило мобилизацией Московского и Казанского военных 

округов против Дона и объявлением Каледина «мятежником». 

Истинный ход событий до сих пор не вполне ясен. Советские источники настаивают на 

том, что Каледин, который во время мятежа объезжал северные станицы, на самом деле 

пытался поднять восстание, однако никаких серьезных доказательств тому не приводят. Сам 

Каледин все обвинения в свой адрес отрицал и готов был ответить перед судом, но 

заместитель атамана М.П. Богаевский, срочно созвав Войсковой круг, отказался отпускать 

его, решив прибегнуть к старинному праву круга судить своего атамана. 

Круг оправдал Каледина и потребовал от Временного правительства расследования 

сфабрикованных сообщений о мятеже, восстановления атамана в его правах и 

опровержения ложных слухов и обвинений. Вскоре после прекращения дела кругом на Дон 

прибыла правительственная делегация, возглавляемая бывшим министром труда и бывшим 

товарищем председателя Петроградского Совдепа, меньшевиком М.И. Скобелевым. Его 

выступление перед кругом 11 сентября 1917 г. показало, до какой степени события 

последних дней подорвали доверие казачества к правительству. 
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На вопросы о том, откуда правительство почерпнуло сведения о мятеже Каледина и 

восстании на Дону, Скобелев отвечал, что точно он сказать не может, но сведения 

поступали, главным образом, от различных организаций как железнодорожников, так и из 

газетных сообщений. На том же заседании произошел грандиозный скандал с 

разоблачением автора лживых телеграмм Правительству о мятеже на Дону. Им оказался 

корреспондент Петроградского телеграфного агентства из Новочеркасска и газеты 

«Русское слово» Киреев.  (И это будет неоднократно, так как ложь сделала своё чёрное 

дело, а пока будешь  доказывать, что ты  не виноват, что это  ложь - дело будет сделано и  

время упущено).   

         Советская власть на Алтае продержалась с октября 1917 по май 1918 гг. 

Отношения между крестьянами и казаками, непростые и в прежние годы, с началом 

Октябрьской революции в ряде мест еще более обострились. 

4 декабря 1917 г. 3-й областной съезд Советов в Омске провозгласил советскую власть 

на всей территории Западной Сибири, призвал местные Советы немедленно взять власть. 

Решения съезда подтолкнули большевиков и их сторонников на более решительные 

действия. 

8 декабря Барнаульский Военно-революционный комитет объявил о переходе власти в 

Алтайской губернии в руки Советов. 

4 января 1918 г. о взятии власти объявил Бийский Совет, в принятом им постановлении 

говорилось: «Бийский Совет находит необходимым создать на местах революционную 

власть демократии в лице Совета, который, до выяснения физиономии Учредительного 

собрания, будет проводить все декреты и постановления Совета Народных Комиссаров». 

Казаки Бийского гарнизона, как и казачество Бийской линии, придерживались 

нейтралитета. Говоря о казачестве Бийской линии в октябре-декабре 1917 г., необходимо 

остановиться на политике Советской республики по отношению к казачеству в целом. 

С первого дня существования пролетарского государства ЦК РСДРП(б) и Советское 

правительство проводили гибкую политику по отношению к трудовому казачеству, 

которое продолжало оставаться под влиянием сословной замкнутости. Необходимо было 

оторвать его от «офицерско-кулацких» кругов, нейтрализовать, а затем привлечь на 

сторону власти Советов.  

Установление советской власти и ее первые декреты открывали путь к переходу 

трудовых казаков на сторону Советов, в одном из первых декретов о земле, 

подчеркивалось: «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются». 

Такое решение аграрного вопроса отвечало коренным интересам трудовых масс 

казачества. Декрет о мире защищал интересы не только солдат, но и казаков, почти 

поголовно мобилизованных в годы войны. 

25 ноября 1917 г. было принято специальное обращение «От Совета Народных 

Комиссаров - трудовым казакам», в котором разъяснялось, что советская власть хочет 

освободить трудовое казачество от кабалы атаманов, которые «стоят за интересы богачей 

и готовы утопить Россию в крови, только бы отстоять земли за помещиками». 
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30 ноября Совет Народных Комиссаров заявил, что поддержит все декреты, ставящие 

своей задачей «освободить трудовых казаков от всех видов кабалы и обеспечить им 

возможность достойного человеческого существования». 

9 декабря Совет Народных Комиссаров постановил отменить обязательную воинскую 

повинность казаков и принять на счет государства обмундирование и снаряжение казаков, 

призванных на военную службу. 

В  обращении «Ко всему трудовому казачеству», опубликованном за подписью В.И. 

Ленина, говорилось, что правительство ставит своей ближайшей целью «разрешение 

земельного вопроса в казачьих областях, в интересах трудового казачества и всех 

трудящихся на основе советской программы, и принимая во внимание все местные и 

бытовые условия и в согласии с голосом трудового казачества на местах». 

Характеризуя основные положения обращений Совнаркома к трудовому казачеству в 

октябре-декабре 1917 г., нельзя не признать привлекательность и положительный отклик, 

который они получили у рядовых казаков, в первую очередь фронтовиков. Решающую 

роль в ускорении их перехода на сторону советской власти сыграл «Декрет о мире». 

28 октября 1917 г. генерал Будберг вынужден был записать в своем дневнике: 

«Правительство товарища Ленина разразилось декретом о немедленном мире; в другой 

обстановке над этим можно было бы только смеяться, но сейчас это гениальный ход для 

привлечения солдатских масс на свою сторону... теперь у нас нет уже никаких средств для 

борьбы с теми, кто дал его массам». 

Практическое решение вопроса о мире предоставило возможность казачеству Бийской 

линии вернуться домой, в свои станицы, приступить к мирному труду. Фронтовики 

принесли с собой правду о советской власти, ее декретах, что способствовало углублению 

раскола и росту советских настроений в казачьей среде. 

Конечно, они не могли сразу изменить настроение станичников, но их агитация 

усилила колебания основной массы, представленной на Алтае преимущественно 

средними слоями казачества. Так, например, будущие лидеры трудового казачества 

Игнатий, Павел и Иван 
 
Пичугины, Матвей и Алексей Назаровы имели в своих хозяйствах 

соответственно: 6, 3, 7, 7 и 11 лошадей, 26, 9, 9, 10 и 20 коров, достаточное количество 

земли. 

В отношениях к Советской власти среди казаков, однако, не было единства. Так, 

демобилизованные с фронта казаки Сосновки – Назаровы, Пичугины, Нечаевы и др., 

получив большевистскую закалку, стали в 1918 году выступать за расказачивание, за 

отказ от привилегий, организовали поселковый Совет, как тогда  говорили – Совдеп, 

отложились от станичного  правления, присоединились к Бащелакскому  волостному  

Совету. Есаул станицы Чарышской  Шестаков предложил им «смыть пятно 

большевизма». Они отказались. За что были арестовано свыше 20 человек и отправлены 

сначала в Усть-Каменогорск, а затем в тюрьму города  Бийска, откуда через  семь месяцев 

были отпущены под имущественный  залог и вернулись домой в апреле – мае 1919 года. 

Среди них был М.К. Назаров. 

Однако переоценивать роль фронтового казачества было бы неправомерно. В основном 

оно представляло средние и богатые слои и защищало их интересы. Так, в станице 
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Антоньевской прибывшие с фронта казаки не поддержали своих товарищей, Михаила 

Фалалеева, Александра Круглыхина и Николая Угрюмова, агитировавших станичников 

голосовать на выборах в Учредительное собрание за большевиков. «Смутьяны» были 

подвергнуты унизительной публичной порке и высланы обратно на фронт, искупать свою 

вину.     

В конце января 1918 г. было объявлено о созыве 3-го войскового круга. С 11 по 25 

февраля на Бийской линии прошли избирательные собрания по выдвижению делегатов на 

войсковой круг. Протоколы собраний свидетельствуют, что имущественное положение не 

играло решающей роли при выборе делегатов. В поселке Сосновском предпочтение было 

отдано фронтовику Константину Алексеевичу Пичугину, в хозяйстве которого, по данным 

сельскохозяйственной переписи 1917 г., числились 1 лошадь и 1 корова, а из 

сельхозинвентаря лишь плуг и железная борона. В станице Чарышской выбор пал на 

учителя Елисея Гавриловича Карболина. Делегаты Антоньевской и Слюденской станиц - 

Михаил Герасимович Кайдаш и Иван Платонович Кусков были по казачьим меркам 

середняками. 

3-й войсковой круг Сибирского казачьего войска проходил в Омске с 15 марта по 9 

апреля   1918 г. Он признал советскую власть, Брестский мир, Декрет о земле и избрал 

новый, казачье-разночинский по составу, Войсковой совет казачьих депутатов. В его состав 

вошел делегат от Бийской линии заведующий Чарышским начальным училищем казак 

Елисей Гаврилович Карболин. 

Установление советской власти на огромных просторах. Сибири происходило 

преимущественно мирным путем. 16-26 февраля 1918 г. 2-й Всесибирский съезд Советов 

подвел итоги действий советской власти на территории Сибири. 

Но говорить о полной победе еще было рано. С января 1918 г. политическая ситуация в 

Сибири начинает ухудшаться. 

В ночь на 26 января Томский Совет рабочих и солдатских депутатов ликвидировал 

Сибирскую областную думу и арестовал часть ее членов. Произошедшее событие 

подтолкнуло противников советской власти к активным действиям. Ликвидированная 

Сибирская областная дума поручила своему военному министру, полковнику 

Краковецкому, приступить к созданию сети подпольных военных организаций с целью 

свержения советской власти. Центром антибольшевистских сил стал Томск.  К концу мая 

1918 г. почва для широкого противобольшевистского выступления была уже подготовлена,  

и нужен был лишь повод к этому выступлению. Таким поводом стал мятеж Чехословацкого 

корпуса, вспыхнувший 25 мая 1918 г. на огромном пространстве Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Опираясь на «мятежников», противники большевиков 

перешли к повсеместному свержению власти Советов. 

Февральская революция не привела к радикальным переменам в казачьей жизни, куда 

более серьезную опасность представляли последствия Октябрьской революции. Первые 

декреты Советской власти были направлены на раскол казачества. Основную ставку пришед-

шие к власти большевики делали на так называемых трудовых казаков - преимущественно 

казачью бедноту и фронтовиков. На Бийской линии эти социальные группы не могли стать 

прочной опорой новой власти. Казачья беднота была здесь немногочисленной, а фронтови-
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ки, представлявшие середняцкие и зажиточные слои казачества, вернувшись домой, 

дистанцировались от политики, окунувшись в семейную и хозяйственную жизнь. 

В Сибири началась Гражданская война. Советской власти, как таковой, на Бийской 

линии уже не существовало. Казачество хотя открыто и не выступало против советской 

власти, но всем своим отношением показывало либо явную антипатию к ней, либо полное 

безразличие. Убежденных сторонников большевиков было немного. 

С падением Барнаула и Бийска симпатии казачества окончательно определились в пользу 

победителей. В поселках и станицах получил распространение приказ генерал-майора И.С. 

Ефтина о мобилизации казаков нарядов 1915-1918 гг.
 
 Жесткий по своей форме, приказ 

встряхнул казачество,  устранил прежние колебания, поднял дисциплину. Правда, далось это 

нелегко.  В первые дни Гражданской войны подавляющее большинство казаков устранились 

от борьбы с большевиками. Объяснялось это рядом причин: 

1.Прежде всего,  сказалась общая усталость от недавней войны.  

2.Вновь отрываться от семей, браться за оружие и рисковать своей жизнью хотели 

немногие.  

3.Советская власть, установившаяся на Алтае достаточно поздно и по большому счету не 

дошедшая до казачьих станиц, не успела нажить в казачьей среде многочисленных 

противников, поэтому отношение к новой власти - Временному Сибирскому правительству 

- было настороженным, и исполнять ее распоряжения казаки также не торопились. 

Казаки Бийской линии приступили к исполнению постановления Временного Сибирского 

правительства      от 3 июля 1918 г. «Об определении судьбы бывших представителей 

советской власти». 

"По деревням прокатилась волна арестов, но в первую очередь расправе подверглись 

сторонники советской власти в казачьей среде. Лидер трудового казачества Игнатий Пичугин 

«за измену исконным казачьим обычаям и за обольшевичивание» был подвергнут публичной 

порке и брошен в Бийскую тюрьму. Такая же судьба постигла его товарищей, сосновских 

казаков Матвея Назарова и Егора Соколова». 

Бывший член Войскового совета, комиссар Бийской линии Елисей Карболин, хотя и не 

являлся активным советским работником, а  был выбран на должность как наиболее 

грамотный и образованный  человек, также подвергся аресту и заключению под стражу. 

В июне 1918г. конференция представителей восставших станиц Сибирского казачьего 

войска постановила воссоздать три первоочередных полка, выставлявшихся войском в 

мирное время, для чего объявила мобилизацию молодых казаков нарядов 1915-1918 гг.    

Однако молодежь в основной своей массе не хотела снова браться за  оружие и отрываться 

от хозяйства. Были отмечены случаи уклонения от службы, ухода со сборных пунктов, 

пререкательства с офицерами,  даже попытки создания в частях комитетов, как в 1917 г.  

«Разве легко было казакам уходить от засеянных полей, неубранных сенокосов и своих 

родных очагов, конечно же, нет...» - говорили трудовые казаки Бийской линии в своем 

обращении в Губернский революционный комитет в 1920 г. 

Однако прошедший в конце июня - начале июля 4-й Чрезвычайный Большой Войсковой 

круг решил с подобными проявлениями расправляться круто: нарушителей исключать из 

казачьего сословия, отбирать у них земельный надел и изгонять из станиц. Войсковой атаман 

полковник П.П. Иванов-Ринов (избран на должность 4-м Войсковым кругом 17 июля  
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1918 г.) и командный состав смогли восстановить дисциплину в молодых казачьих 

полках. Правда, для этого пришлось распустить по домам казаков наряда 1915 г., более двух 

лет пробывших на фронтах. Первой мировой войны и в большей степени, чем другие, 

зараженных революционной «комитетчиной». 

Воссозданные полки были включены в армию Временного Сибирского правительства и 

приняли участие в начавшейся Гражданской  войне. Казаки Бийской линии в большинстве 

своем вошли в состав 3-го полка, освобождавшего от большевиков северное Семиречье. 

Несмотря на разгром красногвардейского отряда Сухова, обстановка в Алтайской губернии 

продолжала оставаться сложной. Во многом это объяснялось политикой новой власти. 

Временное Сибирское правительство объявило о денационализации промышленных предприя-

тий, восстановлении частного землевладения, ввело военно-полевые суды, смертную казнь за 

политические преступления. Возросло бремя налогов, включая недоимки за 1914-1917 гг. Кроме 

того, правительство проводило реквизиции продовольствия, фуража, лошадей, лыж, вещей. 

В тяжелом положении оказались крестьяне прифронтовой полосы, где на них, помимо 

всех налогов и поборов, возлагалась еще военно-транспортная повинность. Население 

Змеиногорского уезда отбывало эту повинность всю зиму 1918/19 г., поставляя ежедневно 

по 250 подвод для отправки фуража и войск на семиреченский фронт. Но особенно 

невыносимыми для крестьян стали бесконечные мобилизации в армию, вырывавшие из 

деревни молодых здоровых мужчин.  

Свой вклад в ухудшение ситуации в деревне внесли и казаки, принимавшие активное 

участие в разного рода реквизициях, облавах на большевиков и дезертиров. По 

воспоминаниям участника революционного движения Я. А. Пасынкова: «Казаки станиц 

Слюдянки, Яровой и Ново-Смоленки (имеются в виду станицы Слюденская, поселки 

Яровской и Смоленский) в рабочие дни, разодетые в форму, вооруженные, ездили по 

соседним селениям, производили обыски, облавы на большевиков.  Во время обысков под 

предлогом, что красный цвет не подлежит быть в обиходе (большевистский), грабили не 

только красное, но и холст, нитки, овчины, шерсть и прочее». 

Серьезную озабоченность ухудшающейся обстановкой в районе Бийской линии выражали  

жители станицы Маральевской, обращавшие внимание на то, что карательные отряды не 

столько устанавливают порядки, сколько дерут нагайками крестьян, чем развивают злобу 

крестьян на казаков.   

Первоначально крестьяне оказывали пассивное сопротивление властям, отказываясь 

служить в белой армии и платить налоги. Но вскоре их борьба приняла вооруженный 

характер.  

Все вышеназванные события происходили на фоне ухудшающейся для белых военной 

обстановки. В июне-июле 1919 г. Красная Армия, освободив Уфу, Златоуст, Екатеринбург, 

Челябинск и ряд других городов, отбросила белые армии за Урал. 

Поражения на фронте поставили Омское правительство перед необходимостью 

приступить к широким мобилизациям. Ресурсы Сибирского казачьего войска не были еще 

исчерпаны. В конце 1918 г. войсковое правительство мобилизовало и свело в три дивизиона 

молодых казаков наряда 1919, а в самом начале июня 1919 г. призвало наряды 1914-1915 гг. 

(около 2000 казаков), которые были сведены во вторую Сибирскую дивизию. Однако более 
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массовая мобилизация в белую армию бывших фронтовиков, да еще в горячее время поле-

вых работ, могла привести к негативным последствиям. 1 июля войсковой атаман П.П. 

Иванов-Ринов отправился в поездку по станицам. В своих речах он горячо призывал 

казаков встать от мала до велика,   на защиту родного войска, поруганной большевиками 

православной веры, государственности и русского национального дела. В распоряжении 

атамана был прекрасный агитационный материал. В частности, еще в мае войсковая газета 

«Иртыш» напечатала циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) от 29 января 1919 г., 

положившее начало большевистской политике масштабного террора по отношению к 

казачеству. 

24 января 1919 года рукой Я. Свердлова была поставлена подпись на директиве ЦК 

РКП(б) о расказачивании, положившей начала геноциду казачьего народа.  

 Этот документ требовал:  

1. Поголовного истребления «верхов казачества», «богатых казаков», конфискации у 

казачьего населения продовольствия, уравнения казаков и разночинцев во всех отношениях, 

организации массового переселения на казачьи земли крестьянской бедноты и т.п.   

«В течение нескольких последующих десятилетий казаков, казачек и казачат убивали, 

морили голодом, бросали в тюрьмы, отправляли в лагеря, ссылки … Счет жертвам 

геноцида – миллионы человеческих жизней.   

В казачьих землях отменялись все льготы, конфисковывались продукты и изымалось 

оружие. Началась массовая депортация казаков. Их земли и дома передавались горским 

народам, с которыми казаки всегда конфликтовали. Согласно приказу Орджоникидзе, 

обезлюдевшие станицы следовало «отдать беднейшему безземельному населению и в 

первую очередь всегда бывшим преданным Советской власти нагорным чеченцам». Все 

казаки в возрасте от 18 до 50 лет должны были быть вывезены на Север. Процесс 

тормозила лишь хроническая нехватка железнодорожных вагонов. 

Письмо Оргбюро ЦК партии от 24 января 1919 года ставило казачество в положение 

поверженного врага и фактически объявляло его вне закона. Вслед за директивой ЦК 

РКП (б) в газете Л.Д.Троцкого «Известия Народного комиссариата по военным делам» 

появилась статья Вацетиса, в которой автор, стремясь перечеркнуть многовековые 

заслуги казачества перед Отечеством, писал: «У казачества нет заслуг перед Русским 

народом и русским государством. У казачества есть заслуги перед темными силами 

русизма. По своей боевой подготовке казачество не отличалось к полезным боевым 

действиям. Особенно рельефно бросается в глаза дикий вид казака, его отсталость от 

приличной внешности культурного человека западной полосы»… Председатель 

Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкий заявил на собрании политкомиссаров Южного 

фронта в Воронеже: «Казачество - опора трона. Уничтожить казачество как таковое, 

расказачить казачество - вот наш лозунг. Снять лампасы, запретить именоваться 

казаком, выселить в массовом порядке в другие области».   

2. В «Иртыше» также был описан целый ряд фактов проведения политики насильственного 

расказачивания на территории соседнего Оренбургского войска.  

Хороший оратор, П.П. Иванов-Ринов сумел подогреть настроения. К тому же свои речи он 

подкреплял раздачей мануфактуры, сельхозмашин и других привезенных с Дальнего Востока 

дефицитных товаров. Учитывая, что призыв проходит в самую страду, когда «день год кормит», 



68 
 

правительство адмирала А.В. Колчака выделило    семьям мобилизованных казаков на наем 

рабочей силы  60 млн. руб.
 
  

Говоря о событиях августа 1919 г., Иванов подчеркивал: «Большевистская агитация среди 

крестьян ведется давно, контрагитации, наоборот, по существу нет, крестьяне легко верят 

большевикам, и движение началось на почве обмана крестьян в том, что будто бы 

правительство в Омске пало, и везде в Сибири водворилась советская власть. Волнения 

начались по всему Алтаю, а в Бийском уезде большевики направили крестьян против 

казаков, уверяя крестьян, что казаки хотят на них напасть». Войсковое правительство 

пообещало в кратчайшие сроки обеспечить порядок и спокойствие на Бийской линии. Но 

дальше обещаний дело не пошло. Оказать существенную помощь казачьим хозяйствам не 

позволило время. Именно его катастрофически не хватало Омскому правительству.  

 Следует отметить, что из-за быстроты антисоветского переворота в Западной Сибири 

станицы Сибирского войска не познали ужасов настоящей Гражданской войны, да и 

советская власть до многих казачьих поселков просто не дошла. Поэтому в них доверчиво 

отнеслись к рассказам о продразверстке, о красном терроре и т.п. Повинуясь жесткой 

воинской дисциплине, казаки тянулись на призывные пункты. Но внутренней убежденности драть-

ся против большевиков, не щадя живота своего, у большинства не было. 

«1919 год, по существу, является для деревни началом конца всего старого жизненного 

уклада и началом взаимного уничтожения друг друга, в большинстве случаев, 

беспричинного. Российского мужика три с лишним года били немцы в союзе с ав-

стрийцами, турками и другой оравой. Еще не перестали захватчики занимать русские 

земли, убивать людей, разорять и жечь села, как у нас в стране стали истреблять 

друг друга свои. 

Это началось с семнадцатого года. На арену вылезли политические карьеристы, 

интриганы, авантюристы, самозванцы. Одни имели чины генералов, атаманов, 

полковников и были сторонниками старого строя, защищали его, силой ставя под 

ружье людей. Заодно с ними были и зажиточные слои населения. 

В противоположность им, пользуясь тем, что мужику надоела война, разные по чину 

и положению люди сначала исподтишка, а потом все шире развертывали агитацию не 

только против войны, но и против старого строя. «Надо создать свою народную 

власть, налаживать жизнь по-новому», - говорили они. А вот как создать народную 

власть и что за новая жизнь должна быть, темный и безграмотный мужик не знал, 

не понимал. Он устал от войны, и думал об одном: да пусть будет хоть какая власть, 

лишь бы скорее домой. И воспользоваться чужим имуществом, где бы то ни было, он был 

не прочь - это собственническая психология мужика-крестьянина. И на ней тоже умело 

сыграли смутьяны. Агитацию среди фронтовиков в большинстве вели низшие чины или 

рядовые. 

Мир раскололся на два лагеря. Самозванно пришли к управлению люди, бог весть 

какого сословия, многие совсем не нюхавшие пороха, не имевшие представления о войне, 

сбежавшие из тюрем и ссылок, пробравшиеся из-за границы. 

Все они были выходцами из имущих классов, называли себя большевиками или им 

сочувствующими. Там были и евреи, и поляки, и латыши, и грузины, и полунемцы-

полутатары, только русских можно было по пальцам сосчитать. Все они стремились 
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как можно быстрее захватить главенство, распределить между собой роли, как в 

драматической пьесе, создать правительство, издать законы. Все делалось в спешке, 

наскоро. Появляются новые органы с новыми чудными названиями: совдеп, ревком, 

совнарком, ревтрибунал. Все эти вчерашние господа, сегодня называвшие себя 

товарищами, никакой пользы для России не сделали. Некоторые горели местью к 

царскому правительству за казнённых или сосланных родичей и друзей. Они развратили 

армию и флот, сыграли на самых низменных инстинктах - всё отобрать и разделить. 

Среди дорвавшихся до власти было немало и проходимцев, интриганов, людей из 

уголовного мира, не знавших крестьянской психологии, не болевших душой за мужика. В 

составе правительства не оказалось простого «вахлака», который бы насмерть дрался 

за интересы народа. 

Мужик новую власть расчухал после, когда у него всё отобрали и его с семьёй из 

хаты выгнали.  Для борьбы со всем старым была создана армия, названная Красной, 

куда также силой были призваны люди. А большевики, как получилось после, там, в 

верхах, разошлись во взглядах, и не одна тысяча их была расстреляна в борьбе за 

власть. И Бог бы с ними, но зачем при этом нужно было уничтожать народ?" 

  Действительно ли эта резня была классовой, как проповедуют теоретики? В стане 

белых было немало бедноты, середняков и даже батраков, а в отрядах красных - много 

зажиточных. Как понять и объяснить такое явление? Властолюбивые карьеристы и 

самозванцы любыми путями лезли к власти и стращали народ всякими карами с 

противной стороны. Белые врали на красных, а красные - на белых. Милосердию не было 

места, и помирить их не могла никакая сила. 

       Каждая сторона хотела быть победительницей. Справедливо ли полностью 

обвинять тех, кто дрался, защищая свой дом, свое имущество, свою семью? Нужно ли 

оправдывать тех, кто отбирал чужое добро, выгонял хозяев из своих домов, а сопротив-

лявшихся безжалостно уничтожал? Надо полагать, что наши потомки будут умнее и 

сделают выводы сами». 

 

«В целях обеспечения безопасности оставшегося в станицах казачьего населения 

войсковой штаб разработал эффективное «Положение о самоохране». Согласно 

«Положению», вся территория войска делилась на «районы взаимопомощи», в каждом из 

которых ежедневно дежурила команда из состава самоохранных сотен. Она объезжала свой 

район и наблюдала за тем, что происходит среди жителей. В случае серьезной опасности 

посылались гонцы в соседние районы, после чего предпринимались те или  иные действия. 

В начале августа 1919 г. в военных отделах началось формирование трех шестисотенных 

полков (13, 14, 15-го) из казаков нарядов 1900-1904 гг. Эти полки специально предназна-

чались для охраны войсковой территории.  Казаки Бийской линии должны были войти в со-

став 4-й и 5-й сотен 15-го полка (4-я сотня - станицы Бобровская, Верх-Убинская, Платов-

ская, Верх-Алейская, Ключевская, Андреевская, поселки Белорецкий и Секисовский; 5-я 

сотня - станицы Тигирецкая, Яровская, Тулатинская, Чарышская, Сосновская, Маральев-

ская, Слюденская, Антоньевская, Николаевская, Терская, Смоленская). Предпринимаются 

меры по укреплению дисциплины. 2 августа 1919 г. войсковой атаман генерал-майор Иванов-

Ринов отдал приказ, в соответствии с которым всему мужскому казачьему населению, 

способному носить оружие, в возрасте от 17 до 55 лет запрещалось  покидать войсковую 
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территорию. Станичным и поселковым атаманам было дано указание конфисковывать 

имущество дезертиров и всех уклоняющихся от призыва, а самих правонарушителей 

отправлять под конвоем атаманам отделов для предания военно-полевому суду. 

7-13 августа в Омске прошел 5-й Чрезвычайный Большой круг  Сибирского казачьего 

войска, постановивший поставить под ружье и отправить на фронт всех казаков от 18 до 45 

лет, а из оставшихся малолеток и стариков сформировать сотни и взводы станичной само-

охраны.   

В августе Временное Сибирское правительство объявило приказ     о мобилизации 

юношей 1898-1899 годов рождения в белую армию. Всем противникам призыва угрожал 

расстрел на месте. Несмотря на угрозы в ряде сел Змеиногорского уезда (Убинском, 

Красноярском  на-Убе, Лаптевом Логу) крестьяне выразили открытое недовольство 

мобилизацией. 

В момент решающих для белых боев на восточном фронте на Алтае вспыхнуло 

повстанческое движение.  Оно началось 2 августа 1919 г. по призыву подпольной 

большевистской организации села Зимино и быстро распространилось на значительной 

территории. Зиминское восстание стало одним из самых мощных в Сибири. В нем 

участвовало более 100 тысяч крестьян шести уездов Алтайской губернии. 

Попытки сразу же, 3-4 августа, подавить его потерпели неудачу. Восстание стремительно 

разрасталось, охватывая все новые и новые районы. К середине августа повстанческое 

движение достигло Горного Алтая и его предгорий. Крестьянские отряды, 

сформированные в Камышенке, Новокалманке, Михайловке, Огнях и других селах, 

наносили свой главный удар по Бийской казачьей линии. 

Участник повстанческого движения Н.З. Бурыкин отмечал, «крестьянское восстание 

охватило в первую очередь именно эти районы, главным образом потому, что у 

крестьянства с казаками отношения были обострены еще с давних лет, так как казаки во 

времена царского правительства пользовались большими привилегиями от власти. Казаки 

получали наделы лучшей земли и много в большом количестве, нежели крестьяне, получали 

льготы на порубку лесов и т.д., причем во время переворота советской власти в 1918 г. 

казаки применяли грубости по отношению к крестьянству, причиняли обиды, что в большей 

мере углубило противоречия между крестьянами и казаками». 

Поселки и станицы Бийской линии, расположенные вдали от центра своего войска, 

лишенные телеграфной связи, оказались в чрезвычайно сложном положении. 

Рассчитывать приходилось только на собственные силы. Учитывая, что многие казаки были 

мобилизованы в белую армию, а 4-я и 5-я сотни самоохраны еще до конца не сфор-

мированы, численность казачьих подразделений была невелика.   Первой жертвой 

повстанцев стала станица Слюденская. Местные казаки, понимая всю бесполезность 

сопротивления и опасаясь за свои семьи, добровольно сдали станицу огневским отрядам, 

передав в руки повстанцев все имеющееся у них оружие. Впрочем, это не спасло их. По 

распоряжению Огневского военно-революционного штаба 36 казаков были взяты в 

заложники и отправлены в село Осколковское. Подобная практика стала постоянной в 

действиях повстанческих отрядов. Как отмечает в своих воспоминаниях Н.З. Бурыкин: 

«Штабами было решено: все боеспособное казачество в станицах забрать в плен и 

направить в районы повстанческих местностей, отнюдь не применяя к ним каких бы то ни 
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было репрессий. Цель же объявить пленными казаков была именно та, чтоб обезопасить ре-

волюцию и чтобы они не успели соединиться с карательными отрядами белогвардейцев и не 

создавали бы военной мощи против партизанских отрядов, против военно-революционных 

штабов и Советов».  

6 августа михайловский и соловьихинский отряды подошли к станице Антоньевской. 

Накануне местный подпольщик, казак Михаил Фалалеев, сообщил повстанцам, что в 

станице из 150 вооруженных казаков 70 отправлены в село Зимино, а оставшиеся вряд ли 

смогут оказать серьезное сопротивление. Повстанцы передали казакам ультиматум с 

предложением сдать оружие и станицу без боя. Станичный атаман Кусков не решился 

организовать сопротивление.  

7  августа повстанческий штаб получил ответ; «Мы сдаем оружие добровольно, воевать не 

хотим». В 2 часа дня на границе села Михайловка и станицы Антоньевской казаки   

передали повстанцам 110 винтовок, 43 шашки, 32 револьвера  и 34 гранаты. Распределив 

оружие  по  отрядам,  повстанцы вошли  в  станицу.  В ходе обысков в казачьих домах, и 

особенно в станичной церкви было обнаружено до 150 винтовок, 2 станковых и один 

ручной пулемет. Неоценимую  услугу  повстанцам  оказал  казак Вишняков,  связанный с  

подпольной  группой  села  Соловьиха.  Именно  он убедил   повстанцев   провести   в   станице   

обыски,   указав   при этом основные места хранения оружия. От предложения вступить в 

повстанческие ряды казаки отказались,   за что впоследствии дорого заплатили. 17 августа 

100 антоньевских казаков стали заложниками.  

НЕ  ХОТЕЛИ ВОЕВАТЬ! 

11-12 августа «под давлением массы мятежников» сложили оружие жители Николаевской и 

Терской станиц, за исключением нескольких десятков казаков, ушедших на соединение с 

правительственным отрядом полковника Полякова. 

Повстанческие отряды, сформированные в Усть-Камышенке, у Старой и Новой 

Калманке, Огнях, под командованием С.М. Еншина и А.Т. Дручинина еще 2-4 августа 

прошли на юг Бийской линии и, овладев селом Крутишка, оказались в непосредственной 

близости от станицы Маральевской. Однако закрепиться на этом рубеже и тем более 

продвинуться вперед они не смогли. Чарышский станичный атаман  А.Ф. Иванов направил 

против повстанцев объединенный отряд из чарышских, сосновских и тулатинских казаков, а 

также подразделения милиции. 

4 августа повстанцы были выбиты из Крутишки, потеряв более 40 человек убитыми и 

ранеными. Расправившись с пленными и перепоров местных жителей «за сочувствие 

мятежникам», казаки отошли на свои земли к станице Маральевской. Кратковременное 

затишье было использовано повстанцами для наращивания своих военных сил и решения 

организационных вопросов. В Камышенке, Троенке, Березовке, Ельцовке и других 

населенных пунктах прошли широкие мобилизации, в результате которых численность 

повстанческих отрядов заметно возросла. На заседании военно-революционного штаба в 

Березовке было принято решение о захвате казачьих станиц Маральевской и Сосновской и 

организации восстания в селах, окружающих  казачьи станицы. По окончании заседания 

повстанческие отряды были  стянуты в направлении главного удара - к селу Крутишка. В 

развернувшихся ожесточенных боях село дважды переходило из рук в руки, но все же, 

казаки были вынуждены отступить на Верзиловку и Лопарево. Кержацкое население 
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Лопарево, в большинстве своем выступавшее против восстания, предоставило казакам 

свежих лошадей. Благодаря этому казаки 6 августа перешли в контрнаступление. Около 

Усть-Пустынки их встретили основные повстанческие силы - четыре усть-пустынских, 

маралихинский и березовский отряды общей численностью около 600 человек. В 

завязавшемся бою успех первоначально сопутствовал повстанцам. Им удалось потеснить 

казаков и вынудить их начать отход. Сдерживая напор противника, казаки спешились и 

открыли по наступающим плотный ружейно-пулеметный огонь. Березовский отряд под 

командованием Якова Белоусова численностью до 200 человек, не выдержав 

напряженного боя, самовольно снялся с позиций и панически бежал. Это бегство создало 

неустойчивое положение для других повстанческих отрядов, в результате чего они 

потерпели поражение. Победа под Усть-Пустынкой не позволила казакам закрепить успех, 

так как падение казачьих станиц в северной части Бийской линии в корне изменило 

обстановку. 

Отряд Д.Ф. Болотова, численностью до 1000 человек, устремился к селу Крутишка на 

помощь разбитым под Усть-Пустынкой повстанческим отрядам. 15 августа Крутишка была 

взята. Объединившись с местными повстанцами, отряд Болотова достиг численности 1700 

бойцов. Продвигаясь на юг Бийской линии, повстанческие отряды 16 августа натолкнулись 

на сопротивление казаков в районе горы Воструха. Заняв удобную позицию на горе, казаки 

в течение суток держали оборону, но с подходом к повстанцам дополнительных сил были  

вынуждены отступить и оставить 17 августа станицу Маральевскую.  

Растущее повстанческое движение как никогда обнаружило глубокий раскол, 

произошедший в казачьей среде.   

Если добровольную сдачу казаками оружия и станиц во многом можно объяснить 

боязнью расправы, страхом за свои семьи и хозяйства, то переход ряда  казаков на сторону 

повстанцев стал началом пропасти разделившей  казачество на два непримиримых лагеря - 

«белых» и «красных». 

Во второй половине августа сформировался отряд из казаков поселка Сосновского, под 

командованием Матвея Назарова и Игнатия Пичугина. Объединившись с бащелакским 

отрядом И.Л. Никифорова, казаки приняли активное участие в повстанческом движении. 

Матвей Назаров возглавил отдельный отряд, состоявший в основном из сосновцев, а 

Игнатий Пичугин стал политическим руководителем повстанцев. В сентябре 1919 г. 

Матвей Назаров ушел в Касмалинский бор на соединение с Е.М. Мамонтовым. В армии  

Мамонтова  отряд  Назарова (200 чел.) был  включен в состав 7-го полка «Красных орлов» 

под командованием Ф.Е. Колядо.  9 ноября 1919 г.  накануне  решающих боев под Сосновкой 

Назаров самовольно увел своих бойцов к Ф.И. Архипову,  который также бросил партизанский 

фронт, и во главе 1-го Алейского полка ушел защищать от колчаковцев крестьянские села 

своего района. Впоследствии отряд Назарова был преобразован в 23-й стальной полк 6-й 

степной дивизии, а в начале декабря 1919 г. объединился с 1-й горно-конной партизанской 

дивизией в селе Крутиха. 

После захвата станицы Маральевской повстанческие отряды устремились к центру 

Бийской линии, к станице Чарышской. Наступление велось по трем направлениям: 

Бащелакскому тракту, со стороны Малого и Большого Бащелаков, Сибирячихи, а также сел, 

расположенных в горах, - Боровлянки, Сентелека и ряда других. 
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Попытки казаков остановить наступающего противника оказались безуспешными, 

слишком не равными были силы. 17 августа казаки с боем уступили повстанцам село 

Чайное, а затем оставили станицу Сосновскую. 

После занятия Озёрок и Лопарёво,  решено  было вести наступление за реку Чарыш. В 

районе Усть-Тулатинки казаки постреливали с Мохнатой сопки, но обходной манёвр 

партизан заставил их отступить  на Тулату.   

20 августа  пятитысячная  повстанческая армия подошла к станице Чарышской. Несмотря 

на большое численное превосходство, слабо вооруженная повстанческая армия не решилась 

на активные действия. Для переговоров с казаками в станицу Чарышскую были на-

правлены красные казаки станицы Сосновской Игнатий Пичугин и Матвей Назаров. 

Широкая известность Пичугина и Назарова, а также их высокий авторитет среди бедняцкой 

части казачества и ряда фронтовиков сыграли во время переговоров решающую роль.  

На станичном сходе были изложены требования повстанцев - сложить оружие и 

прекратить борьбу с партизанами. Попытки начальника Бащелакской районной милиции 

есаула Шестакова, чарышского атамана А.Ф Иванова и ряда других казаков убедить 

станичников не верить пустым обещаниям мятежников оказались безуспешными. Мнения 

казаков на станичном сходе разделились. Тулатинская сотня по призыву своего общественного 

сбора ушла защищать родную станицу. Оставшиеся после некоторых колебаний согласились 

сдать повстанцам оружие, пообещав впредь против них не выступать. По выработанному 

соглашению, казаки, капитулировав, сложили оружие: около 200  винтовок, сабель, а 

также пулемёт (из воспоминаний Я. Пасынкова).  

По другим источникам эта цифра вырастет в разы: «Вошедшим в станицу 

повстанческим отрядам была передана крупная партия оружия: 4 пулемета, 513 винтовок, 

380 сабель, 175 револьверов, 416 гранат».  

«С таким арсеналом можно было бы дать хороший отпор непрошенным гостям, но 

казаки не хотели кровопролития. Если бы Чарышане знали, что готовит им судьба, то 

стеной бы встали на пути востанцев, и каждый дом был бы крепостью. На защиту 

своего дома, семьи, встал бы и стар, и млад. Воевать-то  казаки умели. Но не было у них 

столько оружия и сил, чтобы дать отпор, да и не ожидали от своих бывших товарищей 

такого коварства».   

     А вот рассказ Казаковой Фаины Романовны, о тех событиях из воспоминаний её мамы 

Анисьи  Ивановны: «Мама рассказывала про события, предшествующие Сибирячихе, за 

три дня до сбора казаков.  

     До этого был бой где-то на Малиновой (горе). В это время сосновские казаки уже 

«расказачились» и перешли на сторону партизан. Четвёртого августа (старого стиля) от 

партизан приехало три (?) агитатора. Мама сама их не видела, но слышала, что была 

сборня около правления атамана, где поставили ящик, на ящик вставали и говорили.  

     Собрание, естественно, было бурное: кто за, а кто против. Но большинством  голосов 

проголосовали за расказачивание.  И тут же на месте решили арестовать атамана, есаула 

Шестакова, бывшего в данный момент начальником милиции. То есть свои казаки 

арестовали своё начальство.  С атамана снимал погоны Михаил Варламович  Путоракин. 

И атаман как будто бы сказал: 
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     - Снимай, снимай. С тебя тоже голову 

снимут. 

Такая легенда шла тогда. Согласно решения 

круга Хлыновские, отец и сын, а жили они 

на Табунке, сложили оружие на брички и 

увезли его к партизанам.  С тех пор их, 

Хлыновских, никто не видел.  А потом 

партизанам передали атамана, есаула и 

нескольких наиболее враждебно 

настроенных казаков, которых  убили на  

восьмой версте у ключа Солоновка, без 

суда     и следствия, самосудом.       Пятого 

августа, рано утром,  стали заходить в 

село красные партизаны. Шли они  прямо с «Маяка» - где сейчас Медовый, и огородили 

Чарыш в, буквальном смысле, частоколом, на расстоянии одного метра друг от друга…   

    Над зданием станичного правления взметнулся красный флаг. Для приема оружия в 

станицу был впущен  красноказачий отряд Пичугина и Назарова, а затем вошли основные силы 

повстанцев.  Сданное оружие было поделено между повстанческими отрядами. Его наряду 

с другими, получил отряд из М-Бащелака под командованием И.Л.Никифорова. Сразу же 

начались аресты наиболее непримиримо настроенных казаков. В руки повстанцев попали есаул 

Шестаков, станичный атаман Иванов, хорунжий Михайлов и еще несколько казаков.  Так как 

они оказали сопротивление, то, как контрреволюционеры и ярые монархисты, были 

выведены из станицы. Расправляться с ними на месте не стали. Арестованных отправили в ста-

ницу Сосновскую,  но уже на восьмой версте от станицы Чарышской, неподалеку от ключа  

Солоновка, все они были зарублены. 

Продолжая наступление, повстанческая армия захватила поселки Тулатинский и 

Яровской, но большего добиться не смогла. У Малиновой сопки повстанцы встретили 

упорное сопротивление казаков. Используя сложный рельеф горной местности, 

немногочисленный казачий отряд в двухдневном бою остановил продвижение повстан-

ческой армии.  

14 августа повстанцы занимают Тулату. «Казаки бегут через Малиновую сопку на 

Яровское и Тигирек». Стояло лето. Зрел богатый урожай… «Степские  повстанцы» стали 

поговаривать, что надо уходить домой,  заниматься уборкой, а затем и в самом деле ушли. 

Расходились по домам и повстанцы окрестных сёл, ушел с отрядом и И.Л.Никифоров. 

Этим воспользовались казаки. Со стороны Усть-Каменогорска по военной линии был 

послан казачий полк для расправы с «востанцами».  К сентябрю партизаны  теряют 

завоёванные позиции. 

По словам большевиков: «Свирепствовали отряды карателей. Загуляла казацкая 

нагайка. Порка, расстрелы, издевательства, надругательства над женской честью стали 

обычным явлением. Дикую расправу учинили каратели в берёзовой роще недалеко от 

станицы Чарышской, сейчас здесь Центральная ферма совхоза Красный Партизан.  

Крестьянам А.Шумову, П.Лямкину отрубили по руке, затем замучили. Зверски казнили 

М.Мочалова, М.Гусева, А.Шипунова, М.Муратова и других.   

9 верста казачьей линии. Место казни атамана 
Иванова,есаула Шестакова, поручика Михайлова и двух 

неизвестных 
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Эти же события прокомментировал участник ВОВ, казак, кавалер многих орденов и 

медалей Д.И Серебренников в статье «Хватит делить людей на белых и красных». 

…«В революцию казаки станицы Чарышской поверили, поняли: сопротивляться нет 

смысла. Сопротивление – излишнее кровопролитие.  

 …Обманным путём в станице было собрано всё мужское население, примерно 250 

человек. Одну партию повели в Сосновку, другую, 118 человек, на Малый Бащелак и 

около села Сибирячиха,  Солонешенского района, зверски уничтожили.  

Из 118 остался в живых казак Коломин, которому «герои» не смогли отрубить голову 

напрочь, возможно, устали или дрогнула рука. (Зарубить одну-две курицы на суп для меня 

лично, занятие не из-приятных). Так вот, этот недорубленный казак ночью пришёл в 

сознание, выбрался из-под трупов своих товарищей и пополз в гору. Утром в 

бессознательном состоянии его у подножия горы обнаружили крестьяне села Сибирячиха. 

Тайно перевезли в село и вылечили. Там он прожил до 1929 года. 

Из второй  партии, которую повели в Сосновку, в живых не осталось никого. Там также 

было больше сотни казаков. Где их уничтожили и как – никто не знает. Может быть, эту 

тайну хранят архивы. Ведь этот «подвиг» «герои» гражданской войны должны были 

запечатлеть на бумаге в виде донесения, рапорта или другого документа. 

Над зданием станичного правления взметнулся красный флаг, - пишет Николай 

Макарович.  

Про красный флаг никто не помнит. Может, он и был, а вот красный террор и красное 

мародёрство – было. Ещё живы люди, пережившие эту трагедию. Немощных стариков, 

которые с трудом слазили с печи или палатей, - стреляли на месте. Грабили всё, что 

попадало под руку. 

В станице остались в основном женщины, подростки, дети.  Как люди выжили? Я 

говорю «Слава Богу», нам ещё повезло. В других местах, оказывается, было ещё хуже. 

Вот что пишет писатель Вл. Солоухин в журнале «Огонёк» (№29, июль 1991 года, 

стср.22): «…в том, что именем партии произведено истребление донских и кубанских 

казаков  (расказачивание России), когда войсками ЧОН уничтожались целые станицы с 

женщинами, детьми…» 

Эти же события 1919 года в книге с громким названием «Сыны Алтая и Отечества»              

В.Ф. Гришаева, изданной в 1989 году Алтайским книжным издательством (стр. 45, 46): 

«Пламя зиминского восстания перекинулось и в горы Алтая. Здесь первыми восстали 

сёла, расположенные  по рекам Чарыш и Ануй.  11 августа свыше пяти тысяч повстанцев 

подступили к казачьей станице Чарышской. Казаки, увидев огромное, грозное в своём 

гневе войско, сдались без боя, привезли на четырёх возах винтовки и пулемёты, выдали 

даже станичного атамана, есаула Шестакова, известного карателя. 

Но часть казаков сдаться не пожелала. Они ушли вверх по Чарышу, за Тулату, 

закрепились в скалах, а явившуюся к ним делегацию повстанцев изрубили в куски. 

Завязался бой. Он длился двое суток. Повстанцев было во много раз больше, но главная 

их беда заключалась в том, что каждый отрядик действовал сам по себе. И не 
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удивительно, что когда прибывшие из Бийска карательные части повели наступление на 

горные сёла - повстанцы потерпели поражение. 

Но этот горький урок пошёл им на пользу. 14 сентября остатки их, укрывшиеся на горе 

Загриха, южнее станицы Чарышской. Объединились в 1-й горнопартизанский полк. В нём 

было 400 человек, на всех – 40 винтовок. Командиром полка выбрали малобащелакского 

крестьянина-фронтовика Никифорова Ивана Липантьевича».  

В описанном эпизоде сплошная ложь, или, вернее сказать, враньё.  Никаких пяти тысяч 

грозного в своём гневе войска  к станице не подступало. Оружие  на двух подводах привёз 

мой дед Березовских Григорий Семёнович со своим сыном Николаем. В основном это 

было холодное оружие – шашки, - личное оружие казака; карабин и пика выдавались 

казаку на действительной военной службе…   

Никакой делегации от повстанцев не было, которую в куски изрубили казаки Тулаты.  

Когда решался вопрос. Что делать: сдаваться или не сдаваться, в Тулату ездил есаул 

Шестаков с предложением о сдаче в плен, чтобы избежать кровопролития. Казаки Тулаты 

категорически отвергли предложение о сдаче. Заявив, что этой красной банде мы 

сдаваться не будем (слова партизан они  ещё не знали). Вот придёт регулярная красная 

армия, тогда посмотрим, что делать. 

Разграбив станицу Чарышскую,  партизанский полк двинулся на Тулату. Что там было 

–  не знаю, знаю лишь то, что от Тулаты храброе воинство в панике бежало,  бросая узлы с 

награбленным и теряя свои зипуны.  

Понятия  также не имею, почему полк Никифорова оказался в Загрихе с сорока 

винтовками. Ведь в станице Чарышской им досталось четыре воза винтовок и пулемёт и, 

как пишет Гришаев, делить-то было не с кем. 

Хочу добрым словом помянуть есаула Шестакова. Благодаря его усилиям в 

гражданскую войну пролито меньше крови. Это офицер высокой культуры и 

человеческой нравственности». 

  На севере Бийской линии события разворачивались иначе. Обеспокоенное успехами 

восставших белое командование направило в мятежные районы значительные силы, в том 

числе дивизион чешской кавалерии при двух легких орудиях под командованием ротмистра 

Пауска. 

Предпринятые меры быстро принесли свои результаты. 19 августа была освобождена 

станица Терская, 21 августа - станица Антоньевская. В последней правительственный 

отряд столкнулся с ужасающей картиной разгрома. Как выяснилось, крестьяне сел Огни, 

Камышенки и Михайловки в отместку за уход казаков в правительственные войска сожгли 

значительную часть станицы, взяли в заложники и увели в село Огни все мужское население 

старше 15 лет. Направленный в Михайловку и Огни правительственный отряд в составе 

чехов и казаков «за разбой в станице Антоньевской» подверг местных жителей 

беспощадной расправе.     

 Успехи правительственных войск на севере Бийской линии оказали на повстанцев, 

действующих на юге, огромное деморализующее воздействие. Около десяти отрядов, не 

подчиняясь приказам, бросили фронт и ушли на защиту своих сел и деревень. 

Воспользовавшись этим, а также подходом из Усть-Каменогорска «карательного отряда по 
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усмирению красных Бийской линии» есаула В.Н. Горбунова (600 сабель и пехота), казаки 

перешли в контрнаступление. 19 августа  в упорном бою у деревни Генералки 

повстанческий фронт был прорван. Поселки Яровской и Тулатинский освобождены. 

Повстанческая армия с тяжелыми потерями отступила к станице Чарышской и Сентелеку. 

Не давая ей возможности закрепиться на новых рубежах, казаки шли буквально по пятам. 

Преследуя сентелекский, березовский, покровский и коргонский отряды, казаки заняли село 

Сентелек, а затем вынудили повстанцев принять бой у сопки Теплая. Деморализованные 

предыдущими неудачами, повстанцы не только не смогли оказать серьезного 

сопротивления, но, отступив за Чарыш, вообще прекратили дальнейшую борьбу. 

Бащелакский и сибирячихинский отряды 28 августа оставили станицу Чарышскую. Как 

вспоминал впоследствии один из руководителей партизанского движения на Алтае           

И.Я. Третьяк, повстанцам приходилось не только отражать наступление казаков, но также 

защищаться от живущих в самой станице казачьих семей. Увидев отступающих повстанцев, 

они бросали в них из окон и из-за углов своих домов камни, кирпичи и все, что попадало 

им под руки. 

  Такое отношение было более чем оправданным, ведь ранее повстанцы, желая 

застраховать себя на случай расправы, взяли в станице в заложники практически все 

мужское население - 120 казаков (по другим сведениям 250, 500 казаков) в возрасте от 17 до 55 

лет. Судьба  чарышских заложников сложилась трагически. Первоначально их хотели 

отправить в Усть-Пристанский район. Но вскоре выяснилось, что восстание там уже 

подавлено. Командир красноказачьего отряда Матвей Назаров, сопровождавший 

заложников, решил не возиться с ними, а при первом же удобном случае уничтожить. 

Утром 2 сентября 1919 г. чарышских казаков пригнали в село Сибирячиху, но 

расправиться с ними помешал местный военно-революционный штаб, категорически 

запретивший применять к казакам какое-либо насилие. Решено было направить заложников 

в село Солонешное. Однако до места назначения они так и не дошли. 3 сентября 1919 г., в 

четырех верстах от села Сибирячихи, заложники были зверски убиты. 

Об этом стало известно, когда в Сибирячихинский штаб явился Матвей Назаров. Его 

доклад стал полной неожиданностью для всех. «Я, - заявил он, - командир отряда, 

конвоировал пленных казаков из Чарышской станицы по направлению в главный штаб 

степной партизанской армии и оставшихся 116 человек на горе около вашей поскотины всех 

зарубил. Оставил только четырех, они тут на ограде, заявили, что их знают как хороших 

людей в вашем селе...». 

На требование начальника штаба Черепанова объяснить причину своих самовольных 

действий, Назаров ответил, что другого выхода у него не было, повсюду были белые, а 

заложники являлись «злейшими врагами народа и преданно служили карателю Шестакову». 

В заключение красный командир попросил дать ему рабочих закопать убитых. Никакого 

наказания за свои действия Назаров и его подчиненные не понесли. Поспешно скрыв следы 

преступления, все они отправились на Бащелакский фронт в распоряжение Игнатия 

Пичугина  
     

Расправа над  чарышскими заложниками, к сожалению, не стала исключением в 

действиях повстанческих отрядов. Маральевские, слюденские и сосновские казаки-

заложники также подверглись уничтожению.       
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Оставив станицу Чарышскую, повстанцы отступили по Бащелакскому тракту на 

Сваловское седло. Но организовать здесь прочную оборону им не удалось. В ходе 

трехдневных боев белогвардейские подразделения нанесли защитникам «седла» 

поражение. Часть повстанцев отошла к Малой Сосновке и Калинихе, откуда впоследствии, 

избрав командиром Матвея Назарова, ушла на соединение с отрядом Е.М. Мамонтова. 

Бащелакские повстанцы рассеялись на горе Каменухи, но вскоре, объединившись под 

началом Ягушкина (крестьянина села Большой Бащелак, бывшего подпрапорщика), 

перешли в наступление и освободили от казаков села Малый и Большой Бащелаки. Успех 

повстанцев тем не менее был временным. С севера началось движение правительственного 

отряда подполковника Хмелевского. 4 сентября пехотные и казачьи части ворвались в 

Сибирячиху. Хмелевский потребовал от волостных властей выдать по списку «главарей 

восстания и смутьянов народа», предупредив при этом, что общество заплатит дорогой ценой 

за каждого казака, убитого на сибирячихинской земле. На заявление крестьян о своей 

непричастности к убийству чарышских заложников, Хмелевский ответил, что степень их 

вины определят сами казаки.  

За сибирячихинских крестьян вступились Антоньевские казаки, убедив командование 

белых,  что в убийстве Чарышских казаков нет вины сибирячихинцев… 

По селам и деревням прокатилась волна белого террора, сопровождавшаяся расстрелами 

и массовыми порками. Активное участие в расправах принимали казаки. Не оправдывая их 

действий, надо признать, что в немалой степени корни той жестокости в самосудах, уст-

роенных крестьянами-повстанцами над казаками-заложниками. Если до августовских 

событий казаки практически не устраивали массовых расправ над крестьянами, то теперь 

такие действия приняли регулярный характер. В этом мнении сходятся практически все 

исследователи. 

Повстанческое движение нанесло поселкам и станицам Бийской линии значительный 

ущерб. В ходе военных действий 10 из 19 казачьих населенных пунктов оказались в руках 

повстанцев. Убытки одной только станицы Чарышской составили около 1 млн руб.  

11 сентября 1919 г. Войсковой Комитет Общества попечения о нуждах населения 

Сибирского казачьего войска обратился к гражданам с призывом оказать помощь казакам 

Бийской линии. По распоряжению войскового атамана Иванова-Ринова на восстановление 

разрушенных станиц Бийского уезда было отпущено 500 тыс. руб. 

15 сентября 1919 г. в адрес управляющего Алтайской губернии и председателя Губернской 

земской управы поступила телеграмма из Омска за подписью Березовского, временно 

исполняющего обязанности войскового атамана: «В казачьих станицах Бийской линии Ча-

рышской, Сосновской, Маральевской и Слюденской красными уничтожено все мужское 

население от 17 до 55 лет. За отсутствием работников хлеб стоит неубранным и осыпается. 

Дальнейшее промедление в уборке хлеба грозит голодом семьям, ставших на защиту 

родины казаков. Прошу Вашего распоряжения в организации совместно с земством 

трудовых дружин для отправки в указанные станицы по 50 человек в каждую. О сделанном 

распоряжении прошу не отказать уведомить». 

Управляющему Бийским уездом было дано указание приступить к организации рабочих 

артелей. 17 сентября 1919 г. управляющий Бийским уездом докладывал: «Совещанием 

представителей разных учреждений решено организовать четыре артели рабочих их числа 
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эвакуированных из Петропавловска, военнопленных с машинами и лошадьми для четырех 

станиц... Организацию уборки хлеба приняло на себя земство». 

16 сентября 1919 г. из Омска поступила новая телеграмма, в которой сообщалось, что по 

дополнительным сведениям в срочной помощи нуждаются станица Антоньевская, поселки 

Тулатинский и Яровской. Телеграммой от 20 сентября 1919 г. управляющему Бийским 

уездом предписывалось немедленно совместно с земством организовать дополнительные 

рабочие артели. 

Однако все распоряжения губернских властей так и не дали положительных результатов. 

Попытки организовать рабочие  артели из военнопленных закончилось неудачей.   

29 сентября 1919 г. участники агрономического совещания в станице Чарышской 

приняли решение организовать «отряды рабочих дружин» из крестьян Колыванской, 

Покровской и Чинятинской волостей Змеиногорского уезда. 

6 октября 1919 г. совещание в Змеиногорске, созванное по инициативе уездного 

коменданта капитана Орфенова, признало требования казаков «весьма преувеличенными и 

для крестьян не выполнимыми», особенно принимая во внимание, что, во-первых, у крестьян 

еще не убран собственный хлеб, а во-вторых, они несут повинности по отношению к 

отрядам, действующим как в самих волостях, так и по линии железной дороги.   

Ввиду наступления заморозков, короткого периода для полевых работ и большой 

потребности в рабочих руках в самих волостях совещание предложило: «Казакам указанных 

станиц получить, а крестьянам указанных волостей отдать бесплатно казакам, вместо каждо-

го рабочего, по десять пудов пшеницы или овса, с доставкой крестьянами в указанные 

станицы четверть сейчас, а остальные по зимнему пути». В случае обоюдного согласия 

казаков и крестьян на это условие они должны были сообщить о своем решении есаулу 

Горбунову в станицу Чарышскую и капитану Орфенову в Змеиногорск. 

Мероприятия по организации рабочих артелей, предпринятые в сентябре-октябре       

1919 г., завершились полным провалом. 18 октября 1919 г. Уполномоченный Чарышского 

станичного общества Ф.С. Иванов докладывал в Омск: «Положение станицы невыносимо 

тяжелое, хлеб, имевшийся в незначительных запасах, был вывезен красными, имущество 

разграблено, лошади уведены, хомуты и телеги увезены, пчелы порублены. Означенные 

убытки выяснены и определены в сумме 944809 руб. 25 копеек. Покорнейше просим Вас 

Господин Войсковой наказной атаман не отказать в возмещении убытков пострадавшему 

населению». 

21 октября 1919 г. Ф.С. Иванов выступил на заседании Войсковой управы, где сообщил о 

бедственном положении разоренных поселков и станиц.  Говоря о событиях августа 1919 г., 

Иванов подчеркивал: «Большевистская агитация среди крестьян ведется давно, 

контрагитации, наоборот, по существу нет, крестьяне легко верят большевикам, и движение 

началось на почве обмана крестьян в том, что будто бы правительство в Омске пало, и везде 

в Сибири водворилась советская власть. Волнения начались по всему Алтаю, а в Бийском 

уезде большевики направили крестьян против казаков, уверяя крестьян, что казаки хотят на 

них напасть». Войсковое правительство пообещало в кратчайшие сроки обеспечить порядок и 

спокойствие на Бийской линии. Но дальше обещаний дело не пошло. Оказать существенную 

помощь казачьим хозяйствам не позволило время. Именно его катастрофически не хватало 

Омскому правительству. 
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Оставшиеся в живых чарышские казаки продолжали боевые действия в составе казачьих 

подразделений белой  гвардии.  Они оказались наиболее боеспособной частью 

белогвардейских сил   Хорошая военная подготовка, знание местности позволяли им 

достаточно успешно бороться с партизанами. Немаловажным фактором было и осознание 

казаками того, что партизанское движение может распространиться за пределы Горного 

Алтая на Бийскую линию, которая совсем недавно пострадала от действий повстанцев. Но 

Белое движение на Алтае терпело поражение и до конца краха оставалось всего несколько 

дней.   

 5 декабря в расположения 6-й горностепной дивизии перебежали и добровольно сдались 9 

крестьян-дружинников из станицы Антоньевской. Они сообщили о том, что «казаки 

численностью около тысячи и волонтеры около ста человек ушли из Антоньевской на 

Михайловку и Слюденку. В Антоньевской осталось дружинников около двухсот человек, в 

Паутовой только беженцы...».  Партизанская разведка 22-го полка в тот же день 

подтвердила эту информацию, не обнаружив противника в Озерной и Ключах. Штаб 

партизанской дивизии в срочном порядке разработал план очередной наступательной 

операции. В соответствии с ним 21-й полк должен был занять Михайловку, а 22-й и 23-й 

полки - станицу Антоньевскую. Чтобы сломить боевой дух казаков и избежать вероятного 

сопротивления, для всех казачьих станиц был заготовлен приказ следующего содержания: 

«Атаману станицы. Приказываю объявить селению о том, чтобы немедленно сложили 

оружие и сдались. Иначе всех казаков с их гнездами превращу в пепел. Сочувствующие 

нам пусть заявляют своевременно и переходят на нашу сторону. 5 декабря 1919 г. 

                                                            Начальник 6-й горностепной дивизии Архипов». 

6 декабря партизаны перешли в наступление. Без боя были заняты Коробейниково, 

Озерное и Ключи. После непродолжительной перестрелки партизаны вошли в станицу 

Антоньевскую. Неподалеку от нее им удалось перехватить двигавшийся в направлении 

Бийска большой обоз, в котором, как им поначалу показалось, ехали исключительно 

женщины и старики. Однако при ближайшем рассмотрении   обнаружилось,  что под 

одеялами и подушками скрываются не успевшие уйти казаки, в том числе подростки, еще не 

бравшие в руки оружия. Не разбираясь в правых и виноватых, партизаны стали уничтожать 

всех. При этом было устроено зверское состязание: на полном скаку партизанские 

кавалеристы прошивали пиками казачьи подводы, проверяя, таким образом, прячется в них 

кто-нибудь или нет. Продвигаясь по Бийской линии, партизаны вошли в село Петропавлов-

ское. В ходе обысков в одном из домов были обнаружены несколько казаков. В 

завязавшейся перестрелке казаки убили одного и ранили двух партизан. Пришедшие в 

ярость партизаны окружили дом и сожгли оборонявшихся заживо. 

Очистив от белых северную часть Бийской линии, дивизия Архипова, преследуя 

отступающий казачий полк есаула Горбунова, двинулась на юг. Решение вести наступление 

в этом направлении было продиктовано тем, что еще 4 декабря на связь с партизанами 

вышли трое бойцов 1-й горно-конной дивизии Третьяка. Они сообщили о начале 

наступления горно-алтайских партизан на станицу Чарышскую и попросили соседей 

оказать им помощь.  

Обнаружив партизан на подступах к Медведевке, казаки от боя уклонились. После 

непродолжительной перестрелки они отступили в село Солонешное, а затем, оставив 
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Большой и Малый Бащелаки,  к станице Чарышской. Сосредоточив здесь свои основные 

силы (свыше 700 сабель), казаки приготовились к решающему бою. Догадываясь об этом, 

партизанский штаб для подкрепления двух полков вызвал 5-й партизанский полк. Пустив 

впереди себя разведку, 1-й и 2-й полки двинулись по Бащелакскому тракту, а затем, 

перевалив через Сваловское седло, 6 декабря повели развернутым фронтом наступление на 

станицу Чарышскую. Командир    1-го полка Никифоров направил часть бойцов по тракту, 

другую часть перебросил через горную местность для занятия северо-западного фланга, где 

находилась дорога из станицы на Малую Сосновку и ряд других проселочных дорог.  2-й 

полк занял проходы, ведущие из станицы в горы, и весь правый берег реки Чарыш. 

Предприняв вышеуказанные действия, партизаны заранее отрезали казакам пути 

возможного отступления. Ничего не подозревая, казаки приняли бой. По наступающему 

противнику был открыт залповый ружейный огонь. Но, несмотря на сильный обстрел и 

ограниченное количество патронов, партизаны, используя численное превосходство, 

постепенно захватывали казачьи позиции. Опасаясь окружения, казаки были вынуждены 

оставить станицу и начать отступление правым берегом Чарыша к паромной переправе. В 

районе переправы отступающие попали в засаду. Под ураганным огнем партизан казаки 

стали переправляться по льду на противоположный берег Чарыша. Однако лед на реке 

оказался рыхлым. Казаки с лошадьми проваливались в ледяную воду, гибли под пулями, 

пытаясь добраться вплавь до спасительного берега. Потеряв многих убитыми, утонувшими и 

ранеными, лишь небольшой части казаков удалось преодолеть Чарыш и уйти по тракту в 

поселок Тулатинский. Впоследствии они отступили к станице Яровской, где попытались 

закрепиться под Малиновой сопкой, но большинство казаков не захотели занимать позиции 

и разъехались по домам.    

В станице Чарышской победителям достались 80 винтовок и 8 ящиков с патронами. По 

признанию Третьяка, захваченные патроны в немалой степени помогли партизанам в 

последующих боях. Не останавливаясь на достигнутом, 1 -й и 2-й полки, не дожидаясь 

подхода 5-го партизанского полка, заняли деревню Малую Сосновку. В дальнейшем, 

продвигаясь к казачьему поселку Сосновскому, партизаны наткнулись на полк есаула 

Горбунова, отступавший со стороны Бийска. Полк Горбунова стремился соединиться с 

чарышскими казаками, не подозревая того, что они уже разбиты партизанами. Заняв 

удобную позицию, казаки встретили красных ружейно-пулеметным огнем. Из-за недостатка 

сил партизанам долгое время никак не удавалось взять казаков в кольцо, последние в свою 

очередь безуспешно пытались пробить себе путь к станице Чарышской. После многочасо-

вого боя партизаны, получив в подкрепление 5-й полк, все же добились победы. Оказывая 

ожесточенное сопротивление, казаки отошли в поселок Сосновский, а затем, оставив его, к 

деревне Верзиловке. 

 В поселке Сосновском партизанские полки были встречены делегацией местных 

жителей, которые обратились в агитационный совет с предложением переименовать их 

поселок в честь недавней победы над белоказаками. На собрании, состоявшемся в доме 

председателя агитационного совета Игнатия Пичугина, было принято решение переименовать 

поселок Сосновский с село Красные Орлы. Первым председателем сельского революционного 

комитета стал член агитационного совета сосновский казак Павел Константинович Пичугин.   

Разоружение казачьего полка Горбунова и разгром его остатков на реке Убе завершили 

вооруженную борьбу казачества на всем протяжении Бийской линии. 
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13 декабря командир 23-го горностепного полка Назаров докладывал начальнику 6-й 

горностепной дивизии Архипову: «Сообщается вам, что в казачьей станице Тулате нашу 

разведку встретили казаки с красным флагом и сдали 65 винтовок. От станицы Яровской 

прибыли два казачьих делегата с предложением сдать оружие и присоединиться к народной 

армии».  

10 декабря 1919 г. в Бийск вошли партизанские отряды. В тот же день решилась судьба 

Барнаула. С восстановлением советской власти в главных административных центрах 

Алтайской губернии Гражданская война завершилась.  

Развал белогвардейского фронта, стремительное продвижение партизанских отрядов и 

регулярных частей Красной Армии предопределили судьбу казачества Бийской линии. Часть 

его боролась до конца, оставляя с боями последние рубежи родной земли, и, в конце концов, 

была вынуждена уйти с прочими белогвардейскими отрядами в Монголию и Китай. Другие 

сложили оружие, так как дальнейшее сопротивление становилось бесполезным. 

Поселки и станицы Бийской линии, поделенные между уездами и волостями, лишенные 

прежней самостоятельности, постепенно стали терять свой облик. Впереди казачество 

ожидали трудные испытания советского времени: насильственная ассимиляция, 

политическое бесправие, коллективизация и жесточайшие сталинские репрессии. 

Все это предстояло пережить и выстоять, чтобы возродиться и гордо заявить о себе 

сегодня в обновленной России. 

 "Казачий вопрос" особенно остро возник в России во второй половине XIX столетия. В 

одну точку в то время сошлись три чрезвычайно судьбоносных для казачества фактора. 

Первый фактор заключался в утрате казачеством своего окраинного положения. К 

началу XIX в. территория России расширилась. Закономерным стал перенос южных границ. 

Казаки очень неохотно переселялись в чуждую, густонаселенную приграничную полосу 

Средней Азии, Кавказа и новых земель на востоке. 

Второй фактор, резко снизивший значение казачества как сословия, проявился вместе с 

отменой крепостного права в 1861 г. Приток свободных переселенцев снизил престижность 

казачьей службы. Обрабатывать пашню можно было без несения тягостной воинской 

повинности. А казак был обязан за свой счет приобретать боевое снаряжение. Стоило оно 

немалые средства. 

Третий фактор получил свое значение вместе с военно-техническим прогрессом. 

Преимущества военной организации казаков постепенно утрачивались. Развитие 

дальнобойной артиллерии вместе с появлением скорострельного стрелкового и 

автоматического оружия, авиации и моторизованной техники сводили на нет внезапность и 

натиск знаменитой казачьей лавы. 

Внимательный анализ мероприятий царского правительства показывает:  перед Первой 

мировой войной "расказачивание" вступило в свою заключительную стадию. 

Результатом стало стремительно расслоение в казачьей среде. Степень падения престижа 

казачьей службы рельефно отражает следующее сравнение. С 1861 по 1913 гг. земельный пай 

казака уменьшился в несколько раз. Представьте, что многодетную семью переселили из 
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трехкомнатной квартиры в однокомнатную коммуналку. Квартплата при этом возросла. Кому 

понравится? 

Понимая тяжелые последствия такого рода реформ, царское правительство разрешило 

добровольный выход из казачьего сословия всем казакам. Не обошли стороной изменения и 

наши сибирские края. Во время всеобщей мобилизации 1914 г. многие станицы из-за недос-

татка средств отказывались оснащать тех казаков, которые явились на призыв без коней и 

соответствующей экипировки. Ученые историки-краеведы подтвердят: революция 

окончательно расколола сибирское казачество. 

Неудачи белых армий целиком лежат на нежелании большинства казаков воевать на их 

стороне. По этой причине в 1918 г. покончил жизнь самоубийством донской атаман Каледин. 

Профессор М.Е. Бударин приводит факты, когда Временное Сибирское правительство и 

Колчак не смогли мобилизовать массы казачества с опытом германской войны. В самый 

тяжелый для Колчака период, в июле 1919 г, также неудачей окончилась попытка призвать 

казаков в армию. А старые казачьи части переходили на сторону Красной Армии целыми 

сотнями и полками. Поэтому не удался рейд казачьего корпуса генерала Иванова в тыл 5-й 

Красной Армии. 

Что и говорить, роковой просчет. "Платой" за ценнейшую услугу стала политика советской 

власти по физическому уничтожению казачества как сословия. Можно себе представить 

впоследствии муки раскаяния красных казачьих командиров, когда их расстреливали в 

застенках ЧК. Здесь не только организаторы 1 - й  и 2-й Конных армий - Думенко и Миронов. 

В этом трагическом списке сотни и тысячи верой и правдой послуживших советской власти. 

А кто уцелел случайно, добьют позже, в окаянные 1930-е гг.» 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

Положение казачества бийской линии после окончания Гражданской войны 1919-20 г.г.) 

С окончанием Гражданской войны казачество Бийской линии вернулось к мирной 

жизни. Переход от войны к миру оказался непростым. Еще в ноябре 1919 г. почти все 

трудоспособное население ряда поселков и станиц, опасаясь расправы со стороны 

партизан, ушло в безопасные районы Горного Алтая под защиту белогвардейских 

подразделений. 

С завершением военных действий, на основании приказа уполномоченного Алтайской 

губернской Чрезвычайной комиссии по Змеино-горскому уезду Глазкова, казачьим семьям 

разрешили вернуться домой. 

Документы свидетельствуют: «Казачьи семьи по дороге неоднократно подвергались 

внезапным обыскам со стороны некоторых крестьян окольных селений и прочих 

вооруженных личностей, называющих себя солдатами-повстанцами, при этих обысках 

беспощадно похищались лучшее перевозимое имущество семей». 

  По прибытию к месту жительства выяснилось, что многие поселки и станицы 

совершенно разорены. В станице Антоньевской, некогда славившейся богатством хлеба и 

скота, крестьяне соседних деревень «реквизировали» почти всех лошадей и коров, 

необмолоченный хлеб, сельскохозяйственные орудия, выломали в домах оконные рамы и 

половые доски. 
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В станице Чарышской вернувшееся домой население обнаружило следующее: «У всех 

жителей Чарыша оставшихся в домах имущество, частью разграблено, частью сломано. 

Скот наполовину разогнан в соседние села, хлеб, сено с полей почти вывезено, сельско-

хозяйственные орудия и машины у многих увезены. Пасеки разорены. Картофель, лук и 

другие корнеплоды замерзли. Домашняя птица наполовину кончилась. В общественных 

заведениях и организациях, как то: в здании бывшего станичного правления, 2-классной 

школы, местной лечебницы, почтового отделения, общества потребителей, кредитного 

товарищества, общественного маслодельного и оборудованного сыроваренного заводов 

оказались увезенными: некоторая мебель, сепараторы и вся маслодельная утварь, шкафы и 

некоторые вещи сломаны, все архивные и текущие дела и документы кооперативов, а также 

книги, печати, штемпеля увезены и частью сломаны. Огнеупорный шкаф кредитного 

товарищества разбит, богатая школьная библиотека расхищена и изорвана; музыкальные 

учебные инструменты 2-классной и 4-классной школ похищены. В частных домах и 

учреждениях зеркала, часы и мебель сломаны, а также и окна в некоторых жилых 

помещениях и заведениях. 

Картину всеобщего разорения дополняли действия разного рода вооруженных отрядов. В 

станице Чарышской казачьи семьи застали члена реквизиционной комиссии Касаткина с 

отрядом в 20 человек солдат 4-й роты 1-го партизанского полка. Всех казаков солдаты пре-

провождали к квартире Касаткина в присутствии, которого у них отбиралось лучшее 

имущество. Попытки противодействовать этому пресекались порками и арестами. 

Выработанное маслодельным заводом в июле-августе 1919 г. масло (449 пуд.) и весь 

движимый заводской инвентарь были реквизированы и отправлены в Усть-Пристань. 

В феврале 1920 г. казаки, обращаясь в губернский и сибирский ревкомы сообщали: «В 

селе Чарышском, Тулате, Яровском немало времени стоял 1-й народный Сибирский 

повстанческий полк, часть которого, под командой Яковенко,  только теперь вышла из села 

Чарышского, где вытравляли из жителей чуть ли не последние остатки хлеба и сена, а также 

почти ежедневно по селам нашим прибывали и убывали вооруженные разъезды из соседних 

сел и деревень и наводили ужасы на жителей. Всех лучших собственных лошадей и иму-

щество отбирали, женщин и девушек насиловали без разбора и за сопротивление отца или 

мужа выдирали. Аресты, порки, самосуды, убийства и всякие издевательства ничем не 

гарантировались. Всякие мольбы и жалобы оставались гласом вопиющего. Некоторые 

женщины и девушки скрывались в лесах, камнях и трущобах, были случаи покушения на 

самоубийство. Наличный состав мужского населения перегружен общественными нарядами 

и подвозкой сена, для солдат народной армии и перевозкой тяжестей. Население 

полураздето, развиваются всевозможные венерические и прочие заболевания. Резко 

ощущается недостаток питания, все это под давлением переживаемых ужасов отражается на 

физическом и умственном состоянии жителей села Чарышского, Тулатинского, Яровского и 

Тигирецкого, некоторые жители просто разбегались без всяких на то разрешений. Всякие 

личные счеты возмещались жестокими расправами». 

Происходившие события в данных селах не являлись каким-то исключением. 

В начале января 1920 г. на Бийской линии, к северу от вышеназванных сел, побывал 

уполномоченный по организации волостных и сельских ревкомов военный инструктор при 

6-й горностепной дивизии Байбурин. Его доклад, представленный в Алтайский губернский 

революционный комитет, красноречиво свидетельствует о том, что и здесь ситуация была 



85 
 

ничуть не лучшей. «Фактически хозяевами на этой территории, - отмечал Байбурин, - 

являлись партизанские отряды и их штабы и как высшая инстанция власти - штаб 6-й горно-

степной дивизии. Во многих станицах почти все имущество и весь скот реквизирован и 

конфискован. Конфискованы даже сельскохозяйственные орудия. Конфискована, а частью 

разграблена не только лишняя, но даже самая необходимая одежда». 

  В станице Антоньевской казаки в буквальном смысле слова задыхались от 

непрекращающихся (с начала декабря 1919 г.) набегов крестьян соседних селений. Кроме 

того, через станицу время от времени проходили советские отряды, отдельные бойцы которых 

промышляли грабежом и насилием. Комиссариат Горностепного района через своих 

представителей пытался навести в станице элементарный порядок, но добиться серьезных 

успехов так и не смог. 

Откровенно бандитский характер действий реквизиционных и прочих отрядов 

объясняется рядом причин. Прежде всего, большинство крестьян воспринимало казачество 

как сплошную реакционную массу. «Казаки, - считали они, - вооруженно шли против 

крестьян не по принуждению, а добровольно, власть Временного правительства  Колчака 

была ничем иным,  как казачья, виновники разорения края и всей гражданской резни есть не 

кто иной, как казаки». 

Переубедить крестьян было трудно, тем более  что у руководства губернии в отношении 

казачества не было собственно четко продуманной политики. Это обстоятельство в немалой 

степени способствовало тому, что крестьяне понимали советские постановления по-своему. 

Приказ  №4 Алтайской губернской учетно-реквизиционной комиссии от 7 января 1920 г., 

подчеркивающий необходимость конфискации и реквизиции имущества лиц, явно 

противодействующих советской власти", воспринимался как непосредственное 

руководство к действию. 15 января 1920 г. председатель Змеиногорского ревкома Лейнер 

призвал население прекратить «всякие самосуды, грабежи, насилие, провокации и аресты 

за личные счета», предупредив, что «лица, виновные в неисполнении настоящего приказа, 

будут предаваться Военно-Революционному Трибуналу». 

20 февраля 1920 г. приказ был повторен, но население реагировало на него слабо. 

28 февраля 1920 г. газета «Алтайский коммунист» писала: «До сих пор за десятки верст 

по казачьим поселкам тянутся крестьянские подводы. Забирается домашняя утварь в 

пустующих домах, изгородь около домов, необмолоченный хлеб, выламываются полы, 

рамы, косяки и так далее». 

Подвергаясь постоянному насилию, казаки пытались найти защиту в местных советских 

учреждениях, но, по их собственному признанию, волостные исполкомы и 

продовольственные управы, к которым они неизвестно кем были причислены, оставались 

для них чуждыми и враждебно настроенными. 

С окончанием Гражданской войны поселки и станицы Бийской линии были 

насильственно включены в состав крестьянских волостей. Станица Чарышская, поселок 

Сосновский - в Бащелакскую волость; станица Терская, поселок Смоленский - в Верх-

Ануйскую волость; станица Николаевская - в Ново-Обинскую волость; станицы 

Антоньевская,  Маральевская,  Слюденская - в Огневскую волость Бийского уезда. Поселок 

Платовский - в Александровскую волость; поселок Бобровский - в Бобровскую волость; 

поселок Секисовский - в Быструхинскую волость; поселок Верх-Убинский - во Владимир-
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скую волость; поселки Тигирецкий, Андреевский - в Колыванскую волость; поселки 

Тулатинский и Яровской - в Чинетинскую волость; станица Верх-Алейская, поселки 

Белорецкий, Ключевский - в Шипуновскую волость Змеиногорского уезда. 

Бащелакское волостное собрание, не считаясь с мнением казаков, вынесло 

постановление о переводе из села Чарышского в Малый Бащелак больницы и начального 

училища. Свое решение участники собрания мотивировали тем, что казаки - враги трудового 

народа и поэтому оставлять им больницу или еще какое-нибудь учреждение нельзя. 

Аргументы казаков в пользу того, что село Чарышское является «масштабом центра и 

планированное », а также имеет капитальные и приспособленные здания для учреждений и 

заведений, в расчет не принимались. 

8 января 1920 г. в Малом Бащелаке прошел волостной съезд Советов. Из 82 делегатов     

7 представляли казачество, однако никакой реальной роли на съезде они не играли. При 

формировании комиссий по решению важнейших вопросов ни один из казачьих делегатов 

в них не попал. 

Отчаянное положение, сложившееся в бывших поселках и станицах Бийской линии, 

подтолкнуло казачество к идее выйти из крестьянских волостей и создать собственные 

казачьи волости. В начале января 1920 г., не дожидаясь особых распоряжений центральной 

власти, станица Антоньевская и Слюденская объединились в самостоятельную 

Антоньевскую волость. Для охраны революционного порядка и управления делами станиц 

был создан волостной ревком, в состав которого вошли крестьяне, принимавшие активное 

участие в  Гражданской войне и находившиеся на особом счету у штаба 6-й горностепной 

дивизии. 

4-го февраля Общее собрание граждан села Чарышского на основании циркулярного 

предписания Бийского уездного комиссариата и инструкции о создании волостного 

комиссариата, принимая во внимание количественную обширность дворов, центральность и 

планированность села Чарышского, постановило создать в селе исполнительный волостной 

комитет и включить его в состав ближайшие казачьи поселки Тулатинский, Яровской и 

Тигирецкий. Решение чарышан вызвало яростное недовольство в крестьянских деревнях 

Бащелакской волости и послужило началом широкой антиказачьей компании. Ее 

инициатором выступил волостной центр Малый Бащелак.  4-го февраля на волостном 

собрании группа крестьян, в основном бывших партизан, во главе с Ефимом Володиным 

обвинила казаков в подготовке вооруженного выступления против советской власти.    

Обвинения были надуманными. Немногочисленные казачьи села,  зажатые крестьянскими 

деревнями и находящиеся под постоянным  контролем партизанских отрядов, не 

помышляли о каком-либо выступлении. В ходе Гражданской войны они понесли настолько 

серьезные потери, что были просто не в состоянии бороться. Так, например, казачье 

население станиц  Антоньевской  и  Слюденской,  по сравнению с 1917 г. сократилось на 60 и 

62% соответственно. Тяжелейшие потери понесла станица Чарышская   и др.  Бащелакское 

волостное собрание вынесло неоправданно жестокое постановление: «Все казачье население 

Бийской линии расселить по дальним крестьянским селам с расчетом не более 5-ти семей 

на одно селение, удовлетворить их жилыми помещениями, а тех крестьян, коих дома и 

жилые помещения перейдут к казакам, водворить в бывшие казачьи станицы». 
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В отношении выделения села Чарышского, поселков Тулатинского, Яровского и 

Тигирекского в самостоятельную волость было принято следующее решение: «Ввиду того, 

что казачество еще ничем не доказало, чтобы можно было доверить ему устройство своей 

жизни по-своему, а наоборот, состоит под сильным подозрением народа, воспретить всякое 

отделение и организование самостоятельных волостей казачьих станиц от крестьянских 

волостей, к которым они были уже причислены без согласия на то Совета данной волости». 

8 февраля 1920 г. Бащелакский революционный комитет обратился в Губернский 

революционный комитет с настоятельной просьбой: «Принять меры пресечения к 

выступлению казаков в самом, экстренном порядке». Антиказачья компания, поднятая в 

Малом Бащелаке, быстро распространилась по территории волости. 12 февраля 

постановления о расселении казаков приняли граждане деревень Чайной и Большой Елани, 

15 февраля - деревни Шипуновой, 18 февраля - Сваловки, 23 февраля – Бахаревки
 
. 

16 февраля 1920 г. в Барнауле открылся 1-й съезд председателей волостных 

революционных комитетов Алтайской губернии. Одним из главных вопросов в его работе 

стал казачий вопрос, обсуждавшийся на вечернем заседании 20 февраля. Делегат от 

Змеиногорского уезда Подкарытов, защищая позицию крестьян, говорил: «Казачья линия, 

соприкасающаяся с крестьянами, грозит крестьянам местью и набегами. Во избежание этого 

следовало бы казаков расселить среди крестьян». Иного мнения придерживался делегат от 

степных волостей Бийского уезда Пивоваров: «Наши волости находятся среди казачьей 

линии, казаки, конечно, в очень многом виноваты перед крестьянами, но среди казачьих 

семей есть много невиновных, между тем отношение к ним со стороны крестьянства 

враждебное, надо помочь в улаживании этих взаимоотношений». Наиболее подробно и 

аргументировано выступил на съезде делегат от казачьей линии Акиев: «Здесь говорят, что 

нужно в пустующие казачьи дома поселить крестьян, пострадавших от пожаров. Но я должен 

сказать, что у казачьего населения и так уже конфисковано все имущество, например, из 100 

молотилок, бывших в станице Антоньевской, вернули только одну, да и то негодную. 

Молотилки разбирались по частям и поэтому приведены в негодность, скот конфискован. Из 

казачьих селений пропадают целые клади, пропадали избушки. Это уже делают не только 

пострадавшие. В Алексеевской волости уже делят казачьи амбары и прочее. На 600 казачьих 

семей осталось только 6 плугов и около 30 телег. Если у них отнять и дома, то все это 

население ляжет на крестьянскую шею. Здесь упоминали, что нужно казаков расселить среди 

крестьян, но в этом нет смысла, ибо казаки организовались в товарищества, работают на 

коммунистических началах, там есть 33 наших сельскохозяйственных товарищества. 

Положение дел таково, что если оставить эти товарищества, то они не только смогут 

прокормить себя, но даже произвести излишки. Если казаков расселить, то мы их разорим 

окончательно и усилим бедноту, которая должна будет содержаться за счет государства. Не 

надо делить Антоньевскую и Слюденскую, а взять у них, что требуется организованным 

путем. Необходимо казакам вернуть хоть часть сельскохозяйственного инвентаря». 

Выступление Акиева во многом способствовало прекращению антиказачьей компании, 

более того, некоторые из его предложений были учтены после окончания съезда.  

24 февраля междуведомственное Совещание представителей Сибирского сельского 

хозяйства, государственного склада сельхозмашин и орудий, Губернского 

продовольственного комитета и Губернского земельного отдела, рассмотрев вопрос «О 

возвращении инвентаря, конфискованного в казачьей станице Антоньевской», постановило: 
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«Предписать Бийскому уездному земельному отделу, выяснить путем командирования 

представителя в Усть-Чарышскую Пристань, что их конфискованное имущество может быть 

возвращено, принять меры к восстановлению нарушенных хозяйств и сообщить Губернскому 

земельному отделу, чем должны быть снабжены в целях такого восстановления хозяйства, в 

зависимости от их производительной силы». Казаки, в конце концов, получили лишь не-

большую часть того, что потеряли зимой 1920 г. 

На упомянутом выше съезде представителей волостных ревкомов рассматривался и вопрос 

о казачьем землевладении. На многочисленные требования делегатов съезда передать 

крестьянам излишки казачьих земель руководство губернии дало разъяснение: «Так как,  на 

основании статьи 1 Закона Рабоче-крестьянского правительства о социалистическом 

землеустройстве вся земля в пределах РССР, в чьем бы пользовании она ни состояла, 

считается единым государственным фондом, то бывшие казачьи земли; поселковые и 

войсковые также входят в состав фонда Республики и при проведении землеустройства из 

излишков казачьих земель может получить земельные наделы нуждающееся население. До 

проведения землеустройства казачьи земли, за удовлетворением трудового 

земледельческого населения казачьих поселков, могут быть предоставлены во временное 

пользование нуждающимся, что выполняется под наблюдением местного волостного 

ревкома». 

Земельный вопрос стал одним из важнейших в работе губернского ревкома на 

протяжении всего 1920 г. В своей деятельности Губернский революционный комитет 

руководствовался решениями центральных и региональных властей. 

29 февраля - 6 марта 1920 г. в Москве прошел 1-й Всероссийский съезд трудового 

казачества. Его участники вынесли постановление, предусматривающее отмену частной 

собственности на землю, ликвидацию сословных ограничений в землепользовании, 

передачу всех земель в руки трудящихся. «Земля казаков, - подчеркивалось в  специальном 

постановлении Совета Народных Комиссаров и ВЦИК, - не подлежит конфискации 

независимо от размера надела, если она обрабатывается без применения наемной силы». 

Постановление казачьего съезда по земельному вопросу было утверждено ВЦИК и СНК 

и явилось директивой местным органам власти казачьих районов страны. 

6 марта 1920 г. Сибирский революционный комитет принял Декларацию о порядке 

наделения землей. В ее основных положениях подчеркивалось: 

 «1. Все существовавшие ранее податные различия сельских граждан Российской 

Республики - старожилов, переселенцев, казаков и инородцев, уничтожаются. Все 

трудящиеся деревни, поселка, станицы, аула должны быть уравнены в своих правах и нести 

одинаковые обязанности по отношению к государству... 

2. Все земли фактического трудового использования - общинные, юртовые, аульные  

   (а равно единоличного и заимочного пользования в пределах трудовой нормы), 

остаются неприкосновенными и никаким урезкам не подлежат... 

     3.Все земли казенные, кабинетские, частновладельческие, офицерские и монастырские, 

независимо от характера использования, переходят в распоряжение Советской Республики. 

     4.Земли войсковые поступают также в распоряжение государства, и из них в первую 

очередь наделяются безземельные и малоземельные трудовые хозяйства казачества». 

10 марта Алтайский губернский земельный отдел обратился к уездным земельным 

отделам с постановлением, в котором, отмечая наличие в губернии значительного числа 
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безземельного и малоземельного населения, признал необходимым принять ряд временных 

мер «для немедленного уничтожения существующей неравномерности в пользовании 

землей». Безземельные и малоземельные граждане должны были удовлетворяться землей за 

счет нетрудовых земель (бывшие монастырские, церковные, кабинетские), а также и 

трудовых (казачьи, надельные), но превышающих установленную норму земле-

пользования. 

  Политика советской власти в отношении казачества 

Декларация Сибирского революционного комитета и постановление Алтайского 

губернского земельного отдела продемонстрировали изменение советской политики в 

вопросе о казачьем землевладении. Ограничение земель трудового казачества являлось 

грубым нарушением ранее принятых документов. Так, еще 16 августа 1919 г.  в 

«Обращении ВЦИК и Совета Народных Комиссаров трудящимся Сибири» говорилось: «...не 

подлежит уменьшению или ограничению земельное хозяйство трудового казачества». А 

приказом Сибирского революционного комитета №1 по Сибирскому казачьему войску от 2 

декабря 1919 г. определялось, что «юртовые наделы остаются в ведении самих казаков». 

VII Всероссийский съезд Советов, проходивший 5-9 декабря 1919 г., также высказался за 

неприкосновенность земель бедняцко-середняцкого казачества. 

Перемены в советской  политике имели свое объяснение. Пока шла Гражданская война, с 

казачеством, как серьезной военной силой, приходилось считаться. Советское 

правительство достаточно умело проводило политику лавирования, стремясь привлечь на 

свою сторону трудовых казаков. С окончанием Гражданской войны необходимость в этом 

отпала. Началось целенаправленное наступление на  прежние привилегии казачества. 

 25 марта 1920 г. В.И. Ленин подписал декрет Совнаркома «О строительстве советской 

власти в казачьих областях», на основании которого во всех казачьих областях, округах, 

станицах и хуторах устанавливались общие органы власти, предусмотренные Конституцией 

РСФСР и положением ВЦИК. Декрет Совнаркома от 1 июня 1918 г., предусматривавший для 

казачества достаточно широкую автономию,  упразднялся. 

Землеустроительные работы на Бийской линии начались весной 1920 г. 13 марта 

Алтайский губернский земельный отдел обратился в Бийский и Змеиногорский земельный 

отделы с телефонным запросом, в котором потребовал немедленно сообщить численность 

наличного населения и приблизительную площадь удобных земель в казачьих поселениях 

уездов. 

16 марта Коллегия губземотдела постановила: «Поручить Землеустроительному подотделу 

на весну 1920 г. приступить к землеустройству казачества, для чего: 

 1) немедленно сформировать потребный кадр землемеров и разослать на места через 

уездные земельные отделы,  

2) дать точные данные о качествах почв в районах казачьих поселений   

3) вторично предложить Бийскому уездному земельному отделу вернуть потребную часть 

из конфискованного в казачьих поселениях сельскохозяйственного инвентаря». 

К середине апреля Землеустроительный подотдел составил план работ, произвел учет 

земель и населения казачьих и крестьянских поселений Бийского и Змеиногорского уездов, 

подготовил землемеров к командированию на места работ. 
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В подробном докладе о подготовительных работах к землеустройству казаков Алтайской 

губернии сообщалось, что в крестьянских селениях, окружающих казачьи земли душевая 

норма составляет от 3,21 до 10,69 дес.  В переселенческих участках, расположенных в 

предгорной и лесной местности, - от 9 до 26 дес, за исключением двух поселков, где норма 

очень высока, в поселке Соболиха - 90 дес, в Верх-Амелихе - 133 дес. на душу. В казачьих 

поселках душевая норма определялась от 7 до 18,6 дес. в Бийском уезде и от 7,8 до 27,07 

дес. - в Змеиногорском. Эти данные не соответствовали действительности. Согласно  

Сельскохозяйственной переписи 1917 г., душевая норма в казачьих поселках и станицах 

Бийского уезда колебалась от 5 до 18 дес, а в Змеиногорском - от 4 до 10 дес. 

Из сопоставления цифровых данных, изъятых старшим губернским землемером из 

Губернского статистического бюро за 1919 г. и землеустройства за 1909 год, 

определяющих число душ и количества удобной земли в каждом из крестьянских наделов, 

смежных с казачьими поселками Бийской линии, обнаруживалось, что эти селения не 

только вполне обеспечены землей, но и имеют большие земельные излишки.  

 Землеустроительные работы на Бийской линии проходили непросто. Весной 1920 г. на 

Алтай хлынула волна переселенцев из сибирских и центрально-европейских губерний. 

Губземотдел обратился в Сибревком за разрешением направлять всех просителей в казачьи 

земли и незаполненные переселенческие участки, предлагая передать 463 сельс-

кохозяйственным объединениям свыше 30 тыс. дес. казачьей земли. Но в ходе переписки с 

Сибирским земельным отделом последний организованное переселение на казачьи земли 

категорически запретил. 

Позиция Сибирского революционного комитета по земельному вопросу была 

сформирована в докладе В.И. Соколова на Первом Сибирском земельном съезде, в июле 

1920 г. В докладе подчеркивалось: «В Сибири процесс переформирования будет более 

длителен. В промышленности классы резко отделены друг от друга, и дело революции 

обеспечено, иначе обстоит дело в сельском хозяйстве. Здесь много переходящих ступеней и 

мелочей, с которыми придется считаться, в особенности в Сибири. Здесь крестьянство 

иное, чем в Европейской России. Здесь разница в самой форме землепользования, в 

размерах запашек, в скоте, в оборудовании. То, что в России почти отсутствует; здесь 

господствует середняк. В Сибири нужно учитывать еще инородцев и казачество. Казачество 

привыкло к привилегированному положению, обладая богатством, это казачество держало 

хозяйство с отпечатком скотоводства. И это нужно принимать во внимание и подходить к 

казачеству с одной нормой, к крестьянству - с другой. В России этого нет; здесь же, когда 

говорят о земельной душевой норме, которая даже научно пока не установлена, ею 

воспользоваться мы не можем. Здесь мы должны принимать во внимание чисто житейские об-

стоятельства и опыты и руководствоваться чисто опытной житейской нормой. Эти три 

основные группы,  крестьянство, казачество и инородцы, заставляют нас быть в земельной 

политике в Сибири и очень осторожными и с большей выдержкой к ней подходить, чем в 

России». 

Доклад Соколова вызвал острую дискуссию среди делегатов съезда. Особенно бурному 

обсуждению подверглась та его часть, которая касалась казачества. Представители 

крестьянских организаций выступили против преимуществ казакам, пусть даже временных. 

«Революцию, - заявляли они, - вынесло на своих плечах беднейшее крестьянство и трудовые 
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его слои, и за ними должны быть закреплены завоевания! Казачьи полускотоводческие 

хозяйства вредны! У государства не должно быть любимчиков и пасынков!» 

Руководство Сибирского революционного комитета, отстаивая свою позицию, 

эмоциональный настрой делегатов не поддержало. В сентябре 1920 г. председатель 

Омского губернского революционного комитета Е.В. Полюдов, выступая на губернском 

съезде Советов, объяснил постепенность и осторожность советских земельных 

преобразований наличием сложившихся реальных условий. 

«Нельзя было, - говорил он, - определенный хозяйственный уклад и взаимоотношения 

между казахским, казачьим и крестьянским населением разрубить одним росчерком пера». 

Такой же точки зрения придерживался и заведующий Алтайским губернским земельным 

отделом Банников на заседании Бийского исполнительного уездного комитета 15 сентября 

1920 г.: «Что касается того, что казаки обладают большим количеством земли, чем другие кре-

стьяне, то в данном случае нужно считаться с особым укладом жизни казачества, считаться с 

казаками, как с особым сословием, представлять им возможность своего самоопределения в 

пределах республики. Цели политики не позволяют временно касаться этих особенностей». 

Советская власть реально оценивала соотношение социальных сил, стоявших за 

различными укладами, и, учитывая это, еще не могла в 1920 г. решительно ликвидировать 

сословные грани в землепользовании. 

Съезд представителей волостных ревкомов, прошедший в Барнауле в феврале 1920 г. не 

внес существенных изменений во взаимоотношения казачества и крестьянства. 

Нормализации отношений во многом мешала крайне сложная внутриполитическая 

обстановка. Бийская линия подвергалась постоянному агрессивному воздействию со 

стороны разного рода вооруженных отрядов и местных крестьян. В результате казачьи хо-

зяйства понесли невосполнимые потери и реально столкнулись с угрозой голода. 

16 февраля 1920 г. члены Продовольственного отдела станицы Чарышской, 

представлявшие интересы Тигирецкого, Тулатинского и Яровского поселков, обратились в 

губернский ревком. 

«Предстоящая весна 1920 г., - сообщали они, - грозит населению не засевом полей, на 

основании того, что почти весь лучший рабочий скот захвачен партизанскими отрядами 

народной армии, действовавшими в этой местности, а сельскохозяйственные земледель-

ческие орудия реквизированы членом пристанского ревкома Касаткиным и часть их 

отправлена в пристань, а часть самовольно развезена крестьянским населением с запасом 

семенного хлеба. Ввиду изложенных обстоятельств, население указанных станиц остается 

без хлеба, как для продовольствия, так и для обсеменения полей в 1920 г. Населению 

угрожает голод, если правительство Народной власти не придет к нему на помощь». 

Весной-летом 1920 г. политическая ситуация в Алтайской губернии накалилась до предела. 

В начале мая  против «власти коммунистов» выступили известные партизанские командиры 

Г.И. Рогов и И.П. Новоселов, в июне в Степном Алтае поднял восстание бывший комиссар 

1-го Алейского полка армии Мамонтова  Ф.Д. Плотников, в июле мощное крестьянско-

казачье движение охватило соседний с Алтаем Бухтарминский край. 

В происходящих событиях казаки Бийской линии широкого участия не принимали. 

Сказывались трагические последствия Гражданской войны, удаленность казачьих поселений 
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друг от друга, плотное крестьянское окружение. Лишь небольшая часть казачества решалась 

идти до конца. В основном же казаки либо придерживались нейтралитета, либо оказывали 

скрытое содействие противникам большевиков.   

   8 февраля 1920 г. общее собрание,- граждан села Чарышского, прочитав статью Л.Д. 

Троцкого «Казаки, в советскую колонну стройся» в газете «Красный стрелок», вынесло 

следующее постановление: «Мы, казаки станицы Чарышской, горячо приветствуем слова 

товарища Троцкого, с нетерпением ожидаем всероссийский съезд трудового казачества, на 

котором наши представители должны сказать, что мы покидаем дворянскую армию 

навсегда, в которую мы были мобилизованы насильно под угрозами и неведению своему, 

кругом обмануты и разорены, а потому невиновны. Мы переходим на сторону красного 

казачества, Красной армии, не принудительно, а добровольно потому, что тут наша родная 

семья - смысл трудовой жизни. Да здравствует единый, равный, неразрывный союз   

рабочих, трудового казачества и трудового крестьянства». 

14 марта 1920 г. в Бийском уезде завершился районный съезд крестьян и казаков, на 

котором решено было «всякие личные счеты между собой прекратить и слиться в одну 

трудовую семью». Желая увековечить дальнейшую дружбу, казаки, уполномоченные на 

районный съезд, постановили: «Возбудить ходатайство перед центральной властью о снятии 

с себя звания казака и о слиянии с крестьянами в волостные советские единицы». 

«В знак будущей нашей любви, - заявили участники съезда, - мы подаем друг другу 

свою трудовую руку. Да здравствует единый равноправный и неразрывный союз трудового 

крестьянства и казачества! Да здравствует Советская власть!» 

С 26 по 31 мая в Бийске прошел уездный съезд Советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и казачьих депутатов. От имени трудового казачества съезд приветствовал 

Игнатий Пичугин. Он заверил всех депутатов в том, что казачество поддерживает советскую 

власть и дает клятву «не изменять трудовому классу и защищать его до последней капли 

крови». 

Решения бийского районного съезда и заверения Пичугина не отражали истинного 

положения  дел. Значительная часть казачества и крестьянства относилась к друг другу с 

недоверием и неприязнью. Это наглядно проявилось в ходе выборов на первый губернский 

съезд Советов в июле 1920 г. 

Соединенное собрание Советов крестьянских и казачьих депутатов Чарышской станицы и 

Сентелекской волости из двух кандидатур отдало предпочтение крестьянскому кандидату от 

Сентелекской волости Николаю Кисилеву. Граждане Михайловской и Антоньевской 

волостей избрали на съезд крестьянина Саприна. Такое положение длилось вплоть до 

60-х годов 20 века.  Были и стычки между крестьянами и казаками, несмотря на то, что 

они много лет трудились вместе… 

Единственным представителем казачества на губернском съезде Советов оказался 

известный красный партизан Игнатий Пичугин, выбранный депутатами от Бащелакской и 

Сибирячихинской волостей. Выступая на съезде, он отмечал: «При Колчаке казачья линия 

относилась к Советской власти враждебно, теперь настроение изменилось и уже 

организуются ячейки... ».  
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О проблемах казачества Пичугин предпочитал не говорить. Между тем Бийская линия 

активно вовлекалась в хозяйственную политику новой власти. Посредством соединения 

мелких бесхозных и реквизированных пасек восстанавливались Чарышская и Антоньевская 

пасеки. В состав первой, помимо станичной, вошли чайнинская пасека Бродникова,  

бащелакская Нечаева и ряд других, в состав второй - Михайловская пасека. 

В сентябре 1920 г. станица Антоньевская подготовила участок для опытов с посевами 

озимых хлебов (ржи и пшеницы) в условиях сибирского хозяйства. Наряду с казаками в 

эксперименте участвовали крестьяне деревень Ново-Каменки и Васильевки, Огневской и 

Михайловской волостей. 

1 сентября на Алтае началась продовольственная компания 1920/21 года. Для ее 

выполнения губернским продкомитетом совместно с районными продкомиссарами 

устанавливались следующие сроки: к 15 декабря 1920 г. должно было быть выполнено 60% 

всей разверстки, к 15 января и 1 марта 1921 г. еще по 20%.  Бийская линия, пострадавшая в 

ходе Гражданской войны, получила значительные льготы. Так, например,     Станица 

Чарышская получила большую разверстку, но и ее размеры заметно уступали соседним 

волостям. 

На масло - 487 пуд. (3330), маслиничные семена - 500 (6000), лен - 66 (410), пеньку - 29 

(320), мед - 169,6 (130), лук - 16 (54), картофель - 2140 (10700), сено - 10000 (16500) пуд., 

яйца - 12250 шт. (56500), овечью шерсть: грубую - 36 пуд. (250), поярку - 3 (24) пуд.; 

конские кожи: рабочего возраста - 50 шт. (205), жеребят до 1 года - 40 (175); кожи рогатого 

скота: крупного - 45 (130), телят до 1 года - 210 (725), овчины: крупные - 30 (405), 

мерлушку -30 (250) шт. От разверстки на хлеб, капусту и солому станица Чарышская 

освобождалась. 

Продовольственная компания 1920/21 года проходила сложно. Усть-Чарышский 

райпродкомиссар Ермолов, характеризуя настроение населения, обратил внимание на 

интересную особенность: «Та часть, которая имеет в прошлом грешки против Советской 

власти, почти беспрекословно выполняет разверстки, но те, которые имеют революционные 

заслуги, хотя бы и самые микроскопические, в области завоеваний и укреплений Советской 

власти, эти  лица шумят и разверстка идет не так уже гладко». 

Многие казачьи хозяйства по естественным причинам выполнить продовольственную 

компанию не могли;   В станице Антоньевской население почти не имело собственного скота, 

птицы, сельскохозяйственных орудий. Несмотря на требования губернских властей вернуть 

казакам хотя бы часть их имущества, местные крестьяне не торопились этого делать. 

Подобная ситуация наблюдалась в станицах: Слюденской, Маральевской, Чарышской; 

поселках Сосновском, Тулатинском и Яровском. Не случайно, что все они, как 

«малопроизводящие хлеба и пострадавшие от Гражданской войны», были освобождены от 

хлебной и 
 
ряда других разверсток. 

К концу 1920 г. на Бийской линии прочно утвердилась советская власть. Казачество, 

сломленное политически и экономически, лишилось своей прежней самостоятельности и 

силы. Станицы и поселки, распределенные по крестьянским волостям, уже в 1920 г. стали 

подвергаться насильственной ассимиляции со стороны переселенцев и местных крестьян. 

Только в период с 23 июля по 5 сентября 1920 г., вопреки запретам Сибземотдела, на 

казачьи земли было зачислено 94 переселенческие семьи (554 чел.). Поселок Секисовский 
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соединился в одно общество со старожильческим селом Секисовское, а поселок 

Бобровский - с селом Бобровским. 

25 августа 1920 г. в докладе Земельно-лесного отдела по Змеиногорскому уезду 

сообщалось: «Население казачьих поселков частью слилось с крестьянским, частью 

сохранило поселковое самоуправление, но вошло в состав волостей. В особые категории 

казачье   население не выделялось».   

 

ЧАРЫШСКАЯ СТАНИЦА 

В ДОКУМЕНТАХ, ПИСЬМАХ, 

ВОСПОМИНАНИЯХ 

                                                                   Приказы 

Чарышского  станичного атамана 

                                                                                   ф.216; №1. св.2.ед/хр. 11а     1896год. 

 Отставной казак  Чарышской станицы  посёлка Тулатинский  Фёдор Алексеевич Деев 

подвергается денежному штрафу в доход станицы:  сумма в размере 1 рубль за 

неуместное выражение на поселковом сборе в присутствии моём.  

                                       Чарышский станичный  атаман   / Тарский/.           19.02.1896 г.  

Казаки Сенюховский  Ипат и Серебренников в присутствии свидетеля урядника 

Прокопия  Размазина  и казака Ивана Тимофеевича Черкашина сознались в том, что тайно 

от урядника Чарышской станицы Ивана Павловича Коломина, ночью увезли с поля два 

воза сена. 

Определить их на общественную работу на 3 дня. 

                                                  Чарышский станичный атаман   /Тарский/.    22.06.1896 г. 

Казак посёлка Тигирецкий  Чарышской станицы Прокопий  Карыпов за оскорбление 

лесного объездчика Степана Деева подвергается  на общественную работу на 3 дня.                          

                                                   Чарышский станичный атаман   / Тарский /.   2.07.1896 г. 

 Сего числа казак приготовительного разряда Георгий Артемьев и рядовой Сидор Усов 

затопили баню, отчего чуть не произошел пожар, в нарушение приказа атамана в летнее 

время бани не топить. 

Подвергнуть вышеперечисленных казаков штрафу в доход станицы в сумме по 1 рублю 

каждому. 

                                               Чарышский станичный атаман  / Тарский /. Июня 22. 1896 г. 

За нанесение оскорбления Яровскому поселковому атаману приказному   Елистратову 

отставной казак посёлка Яровской Фёдор Семёнович Ананин подвергается аресту в 

карцере при Чарышском  станичном правлении на двое суток.         

                                                Чарышский станичный атаман  / Тарский /.  12.09. 1896 г. 
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Калмык 5-ой Алтайской дючины Яков Гаврилов / Бальчик / 9 сентября зашёл в дом 

казака Михаила Казакова, где сидели в гостях урядник Илья Литвинов и Евграф 

Ворогушин. Гаврилов начал поносить, скверно материть присутствующих. 

10 сентября калмык сознался  и подвергся штрафу в размере 1 рубль в пользу 

Чарышской станицы. 

                                                                       ф.216;  Д №1; Св. 2; Ед/хр 17. 

 

Дело 

Чарышского станичного правления 

                                                              начато 1896. 6.01 

                                                                     кончено 14.01 1899 г.  

Рапорт 

                                                                                             октябрь 1898 г. 

                                                              Его высокородию Господину Чиновнику 

                                                              по крестьянским делам 1-го участка 

                                                              Змеиногорского округа. 

Казак Чарышской станицы посёлка Тигирецкого  Николай Гаврилович Карыпов 

жалуется о краже у него мёду из ульев находящихся в пасеке  крестьянином деревни 

Бугрышиха Андреем  Медведевым. Жалоба оставлена  без удовлетворения за 

недоказанностью. 

                                                                                           Волостной старшина Барсуков 

                                                                                           Волостной писарь Попов. 

                                                                            27 сентября 1898 г.   

                                                                            Тигирецкому поселковому 

                                                                           атаману Чарышской станицы. 

      … Карыпову Н.Г. явиться в правление на волостной суд по иску его к  крестьянину 

А.Медведеву на 30 рублей за украденный  мёд.     

                                                                        Ф 216; №1: Св. 7; Ед/хр. 71. 

Список 

нижним чинам 4-ой сотни, 6 Сибирского казачьего полка 

станицы Чарышской. 

                                                                          составлен  22.12.1905 г.                                                                               

 

  Командир 4 сотни есаул (  ) 

Звание   ФИО № оружия  Отметки 

Казак 

 

Портной 

Михаил Ефстифеев 

 

Алексей Размазин 

183596 Обмундирование  

положено по штату 
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Казак                  Конь   Лет   Рост    

Отметки 

Михаил  

Ефстифеев 

Рыжий. Грива налево. 

Отдельные подпалины. 

   10    115  

 

                                Господину атаману станицы Чарышской 

                                       от хорунжего Леонтьева 

                                                   января 1906 года. 

Препровождаю при сём пятнадцать казаков с их оружием и имуществом. 

О прибытии казаков прошу уведомить атамана 3-го отдела.                                                                         

Список прилагается. 

№               ФИО № 

оружия 

№             ФИО № 

оружия 

1. Фадей Ворогушин 162260  9. Евграф Черкашин 162282 

2. Иван Стрельцов  10. Павел Артемьев 162216 

3. Фёдор Бычков  11. Андриан Черкашин  

4. Степан Полеваев  12. А.Баженов  

5. Александр Назаров  13. Михаил Чирков  

6. Михаил Куимов  14. Пётр Ворогушин  

7. Степан Полеваев  15. Василий Черкашин  

8.  Иван Ивлев     

                                                                         Хорунжий Леонтьев.                                           

Хорунжий Леонтьев – начальник Эшелона 3-го военного Сибирского отдела сообщает, 

что казаки (выше) удовлетворены кормовыми деньгами по 13.01.1906года, прогонными до 

станицы Чарышской. 

Список 

нижних чинов Чарышской  станицы 6-ой сотни 

6-го Сибирского казачьего полка. 

      Звание  Фио №  

винтовки 

Отметк

а 

Старший урядник Степан Чирков 153115  

Приказной Прохор Коломин   

 Егор Хлыстов   

 Николай Нехорошев   

 Михаил Тарский   

 Сергей Безруков   

       Казаки Ефим Шпигальский   

 Степан Артемьев   

 Илья Васильев   

 Фёдор Ивлев   

 Михаил Хлыновский   

 Осип Меркульев   

 Гавриил Стрельцов   

 Фёдор Меркульев   
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  Иван Полеваев    

 Алексей Назаров   

 Андрей Литвинов   

 Афанасий Чирков   

 Матвей Боусенов   

 Никифор Шестаков   

 Михаил Михайлов   

 

 

  4 июня 1905 года            

                                  Чарышскому станичному атаману. 

   При сём препровождаю 3 фунта ружейного сала и 1000 капсюлей: 

          1-е для смазки винтовок 

          2-е для занятий с казаками в лагерном сборе. 

   О получении сего покорнейше прошу лично уведомить. 

                                                                    И.О. Начальника Оружейной  

                                                                    Мастерской.                                                                                                    

1907 год. 

         Есаул Шестаков донёс, что склад, в котором  хранится порох, требует ремонта. 

Денег на это войско не отпускает. Таким образом, если дальнейшее хранение пороха 

окажется невозможным,  придётся прекратить посылку пороха в станицу Чарышская.  

                                                                                 Ф.216; Св.7;Д № 1; Ед/хр. 71; Л 87. 

                                                                                                    1907 год. 

                                                         Список 

нижних чинов Чарышской станицы желающих приобрести 

винтовки «Бердана» в полную собственность. 

Оружейный мастер Василий Николаев 

звание ФИО  Звание  ФИО 

Казаки Иван Турнаев   Евдокий  Иванов 

 Прокопий Ивлев  Вахмистр Степан Вязигин 

 Пётр Турнаев  Казаки Лев Иванов 

 Иван Черкашин   Иван Ворогушин 

 Фёдор Тарский   Иван Круглыхин 

 Абрам Артемьев   Николай Усольцев 

 Хабаров   Евстафий Деев 

 Дмитрий Коломин   Егор Деев 

 Павел Алексеевский   Ефим Иванов 

 Афанасий 

Серебренников 
  Степан  ? 

 Прохор Коломин  Учитель Мирон Артамонов 

Урядники Мирон Стрельцов  Урядник Сергей Чирков 

 Сергей Стрельцов   Александр Путоракин 

 Евграф Ворогушин   Алексей Усольцев 

 Григорий Тарский  Оружейный Прохор Баженов 
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мастер 

 Андрей Тарский   Итого: 

 Никита Иванов  36 человек 

 Иван Ворогушин  Винтовки и патроны к 

ним.  Василий Деев  

   

                                                                                 Писарь Усольцев 

                                                                

 

   Ф.216; Св.2; Ед/хр. 17; Д 1. 

                                                                                                                   1907 год. 

 - Тулатинский поселковый атаман – Ворогушин 

 - Чарышский поселковый атаман – Артемьев 

 - Атаман станицы Чарышской – Турнаев. 

                                              Писарь Давыдов. 

 На лагерных сборах проводились стрельбы. За каждый израсходованный патрон 

станичный атаман рапортовал в управление 3-го отдела. 

 От Омской контрольной палаты 24.11.07. 

                                                                  Атаману 3-го военного отдела СКВ. 

     При ведении отчетности кассы специального сборщика по продаже охотничьего 

пороха Чарышским станичным правлением не доставлялись на ревизию в Палату 

месячные отчётные ведомости и деньги в сроки, указанные в законе.  Контрольная палата 

вновь просит Ваше превосходительство о внушении названному станичному атаману. 

                                                                                                          Ф.216; Оп 1; Дело 101; 

                        О сборе  Добровольных пожертвований с 15.02.1912г. на 1916 год. 

 Подписной лист сбора пожертвований на сооружение храма в  Санкт-

Петербурге в честь 300-летия Царственного Дома Романовых. 

        От Чарышского атамана  -  3 рубля 

       Тулатинского поселкового атамана  -  3 рубля 16 ½ коп 

       Яровского  -  10 коп. 

       Тигирецкого   -  2р.91к. 

       Сосновского   -  1 рубль 56 коп. 

                                               Чарышский атаман     Артемьев    18.02.1912г. 

    Ноябрь 1914год.                   Станичному атаману СКВ. 

По ходатайству Войскового Комитета Войсковой  наказной атаман просил Епископа 

Омского и Павлодарского о выделении из добровольных пожертвований, собираемых в 

казачьих церквах, на семейства запасных нижних чинов какой-либо  части в пользу 

семейств казаков, призванных на войну. 

 Подписной лист на сумму 56 рублей 49 копеек. Деньги перечислены почтой.                                                                            
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                                                 Ст. казначей  Березовский. 

  

Список 

нижних чинов станицы Чарышской, перечисленных с 1.01. 1900года. 

а/ О зачислении в приготовительный разряд. 

                                                                                                         Год призыва 1900. 

№                ФИО  №               ФИО 

1. Василий Чирков  16. Матвей Баженов 

2. Матвей Хабаров  17. Фёдор Тарский 

3. Максим Алексеевский  18. Михей Чирков 

4. Яков Иванов  19. Иван Баженов 

5. Афанасий Бирюков  20. Василий Старков 

6. Семён Басов  21. Василий Лысков 

7. Фёдор Иванов  22. Усольцев 

8. Прокопий Полеваев  23. Иван Круглыхин 

9. Михаил Круглыхин  24. Николай Ананин 

10. Степан Путоракин  25. Василий Никонов 

11. Пётр Ворогушин  26. Митрофан Портнов 

12. Иван Ельцов  27. Василий Назаров 

13. Егор Соколов  28. Степан Лазарев 

14. Михаил Тарский  29. Павел Нечаев 

15. Василий Ежевский    

 

          б/ Перечисленные из приготовительного разряда в строевой: 

          Павел Артемьев 

    Прокопий Коломин  

                                           Всего в количестве  25 человек.   

  в/ Зачислено во 2-ю очередь: 

      Урядники:    Иван Шестаков    1892 г. 

                            Степан Вязигин   1892 г. 

       Приказные: Яков Коломин     1891 г. 

                            Ефим Шпигальский   1892 г. 

       Казаки:  в количестве 19 человек. 

       Нестроевой младшего разряда – Николай Иванов 

  г/ Перечислено из 2-ой очереди в 3-ю  18 человек. 

      Нестроевые младшего состава  -  2 человека. 

  д/ Из 3-го в запасной разряд  -  23 человека. 

      Из них назначены инструкторами  -  2 человека 

      Прокопий Размазин  -  урядник  

      Павел Козлятин        -  урядник 

Нестроевые – 1.  

е/ Перечислено из запасного разряда в число 10 возрастов ополчения  -  7.    
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  ж/ Перечислено из 10 возрастов ополчения в чистую отставку 13 человек. 

       Временно исполняющий  дела Чарышского станичного атамана  

                                                                              кандидат Баженов. 

                                                                              писарь Мамеев. 

                                                       Ф.216; Оп 1; Св.2. Ед/хр 19. 

                                                                                        1900год. 

Чарышский  станичный                               Командиру  3-го Сибирского 

               атаман                                                              казачьего полка  

   

                                                  РАПОРТ 

       Казак  вверенной мне станицы Финогент Белокольцев, состоящий в 3-м полку по 

наряду 1899года, состоит должным за снаряжение на службу в суммы, собираемые с 

неспособных к службе казаков, но способных по труду, 10 рублей. В число этого долга 

Белокольцев уплатил 5 рублей. 

                                                     Атаман                / Баженов/ 

                                                     Писарь                 /Мамеев/.        8.11.1899 г. 

     … Станичный сбор постановил обложить денежным сбором неспособных к 

строевой, но способных к труду казаков Чарышской станицы на основании положения, 

Высочайше утверждённого в 31 день января 1892года, объявленного в приказе СКВ за № 

38, постановил: 

         Обложить денежным сбором в доход станицы для снабжения… казаков при  

выходе на полевую службу, а именно:      

ФИО Сбор 

Руб. 

ФИО Сбор 

Руб. 

Константина Ельцова 3 р. Михаила Хабарова 4 р. 

Петра Шестакова 3 р. Петра Киселёва 3 р. 

Фёдора Шестакова 3 р. Стефана Ивлева 4 р. 

Алексея Шестакова 3 р. Константина Путоракина 3 р. 

Гавриила Размазина 3 р . Николая Баженова 4 р. 

Михаила Куимова 4 р. Григория Карыпова 3 р. 

Леонтия Горковенкова 3 р. Егора Козлова 4 р. 

Андрея Кучищева (?) 3 р. Леонтия Иванова 4 р. 

Ермолая Баженова 3 р. Ивана Березовских    3 р. 

Козьму Ельцова 3 р. Алексея Серебренникова 3 р. 

Дмитрия Коломина 3 р. Степана Лыскова 3 р. 

Алексея Артемьева 3 р. Владимира Васильева 3 р. 

Николая Шестакова 5 р. Ивана Хлыстова 3 р. 

Ивана Хабарова 4 р. Саввы Назарова 3 р. 

Ивана Козлятина 3 р. Сергея Березовского 3 р. 

Ивана Казакова 3 р. Степана Ворогушина 3 р. 

Антона  Хлыновского 4 р. Павла Черкашина 3 р. 

                 

                                                                     Всего на сумму 116 рублей 
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                                                         Письмо 

                                                                           Атаману 3-го отдела СКВ 

                                                                           от казака неслужилого (?) 

                                                                           разряда станицы Чарышская 

                                                                           посёлка Тулатинский 

                                                                           Фёдора Ивановича Чиркова 

                                                         Прошение 

   В 1884 году я был зачислен в строевой состав службы  и заводил на себя 

обмундирование и конное  снаряжение и готовился к выходу на полевую службу. Но по 

докторскому свидетельству комиссии в Чарышской станице в 1891 году оказался 

непригодным к несению службы, переведён по 4 статье и был обложен денежным сбором 

в1892 году- 4 рубля, 

                                                          1893 году – 7 рублей. 

                                                           Итого 11 рублей. 

В 1894 году был назначен на службу, которую отслужил в г.Усть-Каменогорске, свыше 

4-х лет. Прошу вернуть мне деньги. 

 В решении Чарышского станичного атамана отказано в возврате денег. 

 В предписании атамана 3-го военного отдела полковника (     ), сказано, что деньги 

возвращению не подлежат. 

                                                       от 25.02. 1900г.  

                                                                                        Ф.216; оп 1; д.101. 

 

Ведомость 

о нижних чинах, перечисленных с 1.01.1900 года из одного разряда 

строевого состава в другой. 
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Младшего 

возраста 
- 2   19     1 

Зачислено 

в 3-ю очередь 
- 3 - - 15     2 

Зачислено 

в 3-ю очередь 

в запасной 

разряд   

 

- 

 

3 

 

1 

  

17 

     

1 

Зачислено из 

Запасного 

разряда в число 

10-ти возрастов 

ополчения 

 

 

- 

 

 

1 

   

 

6 

     

Из 10-ти 

возрастов 

Ополчения в 

чистую отставку 

 

- 

 

4 

  

1 

 

8 

     

 

                                                                              

Расселение казачьих семей  станицы  Чарышской    

 

Ф.И.О. Количество семей, проживающих в казачьих поселках 

                            1898 год 

 Тигирек Яровской Тулата Чарышская Сосновский М.Рожки 

Александров 1      

Антонов 1    2  

Ананьин  6     

Анистифеев   1    

Артемьев    7   

Алексеевский    1   

Баженов 26 6 2    

Белоголовцев     1  

Березовский   7 5   

Байгулов(Байгуно

в) 

   2   

Безруков   1 5   

Блинцов    1   

Ботихин    1   

Бирюков   4    

Бычков   2    

Басов   1    

Вершинин 1  2 1   

Вологин 3  2    

Вишняков  3     

Васильев  1 4 1   

Ворогушин  1 14  1  

Вязигин   10    

Веригин   2    

Горковенков  4     
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Деев 3  4    

Данилов     1  

Дашков     1  

Давыдов    5   

Ельцов 2   2   

Елистратов  3     

Енусузаров  1     

Евтифеев     1  

Зырянов   3    

Иевлев     12  

Иванов   6 3 1  

Ильин   1    

Круглыхин   4    

Кудьяров   2    

Корболин     2  

Козлов     6  

Пахоруков     1  

Кирьянов     1  

Калачев  2  1   

Куимов 1 6   1  

Колосков    1   

Кусков    2   

Коломин    10   

Киселев    4   

Карбышев    4   

Казаков 6   3   

Конджигулов    1   

Костромин 2      

Карынов 9      

Кулешев 2      

Лушин    1   

Лысков   9    

Литвинов 2      

Мосягин 1      

Меркульев  1 4    

Мамеев  3     

Михайлов    1   

Никифоров  1 1    

Назаров 1  8    

Нехорошев 6  1    

Нечаев     7  

Назаров 1    7  

Недозрелов     1  

Никитин 1      

Обухов    1   

Путоракин  3 5 2   

Похаруков    1   

Погорельский   3    

Полеваев   5    

Познятин   1    
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Пичугин     3  

Петров 1 2  1   

Портнов 5      

Поливанов 1      

Размазин    6   

Сергеев 2      

Серебренников 2   19   

Солнечников 1      

Степанов 1 1 1    

Соколов   1  4  

Спиглазов  2     

Соколовский  2     

Снигирев  1     

Степанов   1    

Стрельцов   15    

Старков   1    

Сорокин   1    

Смирнов    1   

Тарский 1  2 8 7  

Турнаев(Туркаев) 6   1   

Трофимов   1    

Тарасеев  1     

Трашков 1 2     

Усольцев  1 2 1 1  

Феклистов 1      

Хлыновский   1 5   

Хабаров    9   

Хлыстов    1   

Черкашин    16   

Чирков   4 2 5  

Чеглецов     1  

Черемнов     2  

Шестаков 2   9   

Шпигальский  12     

Шишкин  1     

Юдин 7      

Яковлев    1   

ИТОГО: 98 67 138 158 57  

  

            

Документы из переписки с потомками Чарышских казаков 

Евгений Кусков. Новосибирская область 

 Документ из краеведческого музея г. Бийска. 1709 год. Строители-казаки г. 

Кузнецка Бикатунской крепости.  

Федор Хлыновский, Григорий Хлыновский. 

Переписная книга г. Кузнецка 1719 год. 
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- Во дворе пешей казак Григорий Хлыновский сказал от рождения себе 37 лет, а что в сей 

сказке Григорий сказал ложно,  или утаил хотя единую душу - за то повинен смерти, по 

его прошению Андрей Хабаров руку приложил. 

-  Во дворе пешей казак Дмитрий Хлыновский сказал от рождения себе 20 лет, отец у него 

Михайла  50 лет, братья у него Лаврентий 15 лет, Петр 12 лет, Захар 10 лет, а что в сей 

сказке…… 

- Во дворе отставной казак Федор Хлыновский сказал от рождения себе 42 лет,  дети у 

него Петр 9 лет, Михайло 3 лет….. 

-  Во дворе пешей казак Иван Хлыновский сказал себе от рождения 26 лет…. 

-  Во дворе казачей сын Петр Хлыновский сказал от рождения себе 35 лет, сын у него 

Яков полугоду… 

Исповедная роспись Петропавловской церкви г. Бийска 1755 год. 

Кузнецкие капралы: 

Семен Иванов Хлыновский - 31 год, жена ево  Дарья Андреева - 26 лет, дети их Иван - 2 

года 

Акилина - 3 года, Анна - 1 год. 

Исповедная роспись Петропавловской церкви г. Бийска 1765 год. 

Казаки: 

Семен Иванов Хлыновский – 42 года, жена ево Дарья Андреева – 37 лет, дети их Федор – 

6 лет,  

Акилина – 9 лет, Анна – 7 лет, Фекла – 3 года 

Исповедная роспись Петропавловской церкви г. Бийска на 1770г. 

Казаки: 

Иван Семенов сын Хлыновской   26, жена ево Парасковья Иванова    21, сын их Андрей 1,                           

          отец  ево отставной казак Семен Иванов Хлыновской  59, жена ево  Дарья Андреева  

43,                           дети их   Федор  12, Степан  4, Василий  2, Акулина 22, Анна 14, Фекла  

3, Настасья 1. 

Исповедная роспись Воскресенской церкви Колыванского завода на 1801 год 

- Редута Тулатинского 

Федор Семенов Хлыновской  46, жена Настасья Дмитриева   45, дети Иван 15, Михаил 5, 

Павел 4, Татьяна  20,  Евдокия 13, Дарья 7, Николай Федоров Хлыновской,  Федоров 

Хлыновской  18 

Исповедная роспись Воскресенской церкви Колыванского завода на 1820г. 

Фарпоста Чарышского казаки: 

№17  Николай Федоров Хлыновской  39  (л.733,  ф0900),  жена Парасковья Семенова    39,  

дети их             Лев 11, Николай 10,  Сергей 8, Стефан  7, Ларион 2, Евдокия 18, 

Александра  16. 

Редута Тулатинского казаки: 

№ 39  Павел Федоров Хлыновской      25  (л.734об., ф0902), жена Ефимия Михайлова 24,  

мать ево Настасья Дмитриева  61 

№ 47 Василий Федоров Хлыновской   21  (л.735об., ф0903) 

Редута Яровского казаки: 

№115 Иван Федоров Хлыновской         37  (л.740, ф0907), жена Ксения Васильева  30, 

дети              Стефан  4, Лука 2, Матрона 8 
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Исповедная роспись Одигитриевской церкви Смоленского редута на 1820г. 

9 полку в форпосте Антониевском казаки:                                                                                                                                         

№ 31 Иван Федоров Хлыновсков  36 (л.422, ф0803), жена ево Авдотья Яковлева  33,  дети 

их         Федор 6, Василиса  2. 

Штаб-трубач Михаил Федоров Хлыновсков  25,  жена ево Матрена Матвеева  26, дети их              

Ефим  3, Марфа 4.  

Далее имя Лев (выделен на желтом фоне) трансформировалось в отчество Леонтьевич. 

вот доказательство: 

Метрическая книга Воскресенской церкви ст. Чарышской за 1852 год. 

 часть 2 о браках  

 9 полка станицы Чарышской малолеток Николай Львов Хлыновский (18 лет) 

первым браком с девицей Анисией Прокопьевой Черкашениной (25 лет) 

первым браком. 

 рожден 22.09.1852, крещен 23.08.1852  Иоанн. Родители – станицы Чарышской 

малолеток Николай Леонтьев Хлыновский и законная жена его Анисия Прокопьева, оба 

православного вероисповедания. 

Ну, и далее от этого Льва/Леонтия и пошли Чарышские Хлыновские, а мои пошли от 

Антоньевских (хотя они все родственники). Еще из Антоньевских один из Хлыновских 

стал урядником в Маральевском поселке. 

И в Бийске остались несколько Хлыновских, общих родственников. У них тоже были 

дети. А вот в крепости Катунской были Хлыновские, но пока общего с ними не нашел. 

Ворогушины 

 Это не мои предки, но я их держу начеку, так как никогда не знаешь, а вдруг где 

попадется слияние. Опять же я считаю, что многие фамилии пошли от прозвища одного 

человека, поэтому 85% однофамильцев – родственники. 

Первых своих Ворогушиных я нашел в списке тобольских казаков, командированных в 

Колывано-Воскресенские и Барнаульские заводы: 

казаки первой сотни 

1. Петр Ворогушин 

2. Иван Дмитриев Ворогушин 

3. Василий Ворогушин 

4. Трофим Ворогушин (мой предок) 

казаки второй сотни 

5. Иван Ворогушин меньшой 

казаки третьей сотни 

6. Павел Ворогушин 

Далее речь пойдет не о моих. Правда, могут еще встречаться по ходу. 

Ворогушин Иван Александров встречается в 1770 году в г. Бийске, его старший сын 

записан школьником – Нефёд Иванов Ворогушин 13 лет. 

В 1783 году Нефёд Иванов Ворогушин живет с женой и сыном Абрамом (Авраамом) в 

Слюдянском редуте (!) (мои в это время проживают в Кабановской защите). А в 1801 году 

Нефёд с братом Игнатом уже в Тулатинском редуте, а их брат Антон в Яровском. 

Нефед Иванович дослужился до урядника, его сын Александр до пятидесятника, другой – 

Афонасий – до младшего урядника. 
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Его внук – Константин Абрамович Ворогушин.  Высылаю на него характеристику. 

Ф. 366 оп. 1 д. 147 – формулярный списокъ о службе и достоинстве штабъ - и оберъ 

офицеровъ  9 полка Сибирскаго Линейнаго Казачьего Войска за 1830 годъ. 

 

КОНСТАНТИНЪ АБРАМОВЪ СЫНЪ 

ВОРОГУШИНЪ 

Имя казака и краткая биография Константинъ Абрамовъ Ворогушинъ (от 
роду 26 летъ, из казачьихъ детей Томской 
губернии, Бийскаго уезда, редута 
Тулатинскаго,   православного 
вероисповедания). Изъ наукъ знаетъ – 
Законъ Божий, Российскую историю, 
географию Российскаго государства до 
северной полосы, Российскую грамматику, 
арифметику. 

Награды Наградъ не имеетъ. 

Служба В службу вступилъ строевымъ казакомъ 1 
сентября 1815 года (?). 
 8 июня 1823 г. – мл. урядникомъ. 
24 июня 1823 г. – хорунжиемъ. 
Сибирскаго линейнаго казачьего войска въ 
9 полку находился. 
Въ домовыхъ отпускахъ не бывалъ. 
К повышению достоинъ. 

Суды и штрафы Подъ судомъ не былъ, штрафовъ не имелъ. 

Походы против неприятеля Съ 10 сентября 1828 г. по 15 июня 1830 г. 
былъ заграницею въ военномъ отряде 
Каркаралинскаго округа. 

Семейное положение Холостъ 
 

Высылаю Вам древо Ворогушиных, тех, что есть у меня. Чуть позже попытаюсь Ваших 

Ворогушиных к моим приспособить.  

  

 Здравствуйте, Николай. 

Вот еще по Хлыновским. 

Хлыновский Николай Федорович  

родился в ст. Чарышской в 1896г. С 1918-20 гг. служил в армии Колчака 

старшим урядником Сибирского казачьего сводного полка. Имел ранения и 

награды. В июле 1920г. с отступающей армией попал в Манчжурию. С 

1920-35гг проживал в Харбине вместе с женой Варварой Афонасьевной 

(так записано) 28л. и дочерью Галиной 12л. Далее листы изъяты НКВД.  
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 Здравствуйте, Николай! Меня зовут Анохина Ольга. Я составляю родословное 

древо моей семьи. Мой прадед был Нечаев Дмитрий Михайлович, 1890 г.р. Ему 

отрубили голову казаки в 1919 г. Его жена Кельберг Зинаида Николаевна, 1897 г.р. 

Они проживали в Чарышском районе. Можете Вы мне чем-нибудь помочь? Я 

живу в Бийске. Сфотографировала списки казаков-строителей Бикатунской 

крепости, но там Нечаевых нет, а в 1765 уже есть один Нечаев с двумя сыновьями. 

Я не знаю, от него ли пошла наша ветвь, но пока хотелось бы хотя бы узнать о 

ближайших поколениях. Буду благодарна за любую информацию. 
 

Re[2]: Нечаевы. Здравствуйте, Николай! Буду с нетерпением ждать от Вас ответа. Если 

нужно, могу Вам тоже переслать те списки Бийских казаков, так как скорей всего пусть 

даже небольшая часть их потомков потом и появилась в Чарышском. Я встретила 

фамилию Нечаевых 4 раза в Томске 1703 г., 1 раз в Томске 1742 г., один раз в Бийских 

казаках 1765 г., и двое Нечаевых было в Сосновском редуте в 1820 г., а уже в 1884 г. было 

несколько семей Нечаевых. Не знаю вот, из какой семьи мой прадед. Хотелось бы, чтобы 

где-то их связать, и тогда будет ясная картина рода наших Нечаевых.  

Могу, если интересно, немного сказать только про прабабушку с прадедом. Они очень 

любили друг друга, но Зинаида Николаевна была из обедневшего дворянского рода, а 

Дмитрий Михайлович из казаков. Родители были против их брака,  и он украл её. 

Поженились они в 1915 г. Тогда Николай Руфович Кельберг, её отец, оставил её 

практически без наследства. А в 1919 г. казаки отрубили ему голову. Он перед смертью 

сказал, что у него ещё ноги не остынут, как она выйдет замуж, но она пообещала, что нет. 

И так она до 1974 г. прожила одна, воспитывая внуков в Бийске. Не знаю, нужно это кому-

нибудь для истории или нет, может в Чарышском есть мои родственники. Мечтаем с 

семьёй приехать туда, но пока нет времени.    

 

 Здравствуйте, Николай! Посылаю казаков - строителей Бикатунской крепости за 

1709 г. - это копии списков. 

Переводы будут на неделе.  

  

  

 От Анатолий Шестаков 

Кому: 

azak0071@rambler.ru 

 Здравствуйте Николай. Я, Шестаков Анатолий, проживаю в Челябинской области, но   

мой отец родом из с. Чарышское Алтайского края, отца он своего не помнит. Звали того 

Максимом Кондратьевичем, сейчас пытаюсь установить какие-нибудь нити с целью 

определения судьбы деда. Видел Вашу работу "Родословная Чарышских казаков» в сети, 
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там есть фамилия Шестаков. Пожалуйста, свяжитесь со мною, может вы,  сможете мне  

чем-нибудь помочь. Заранее благодарен… 

 

  

 

                СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ КРЕСТЬЯН И КАЗАКОВ                               

            Крестьяне                                                                                Казаки 

В одежде 

Крестьянки носили сарафан с                  Казачки. Кофты с юбками. 

кофтой, непременно фартук.                   фартук был только рабочий и крой 

                                                                     отличался от крестьянского 

                                                                     (выкраивался с цельной  грудкой).                                                                                                            

 . Носили платки                                                         Казачки нет 

               3.У тех и других для праздничной одежды были ШАЛИ 

 Крестьянки зачастую были богаче                       У казачек в основном                                                  

и у них были очень дорогие                                          кашемировые 

шелковые шали             

                                                      Обувь  

Чирки                                                                          Чирки 

Чирочки (более короткие чем чирки)                      Чирочки 

Кожанные тапочки                                                     Кожанные тапочки 

                                                                  (все самодельное) 

                                                        ДОВЕРШАЛ НАРЯД 

Самотканый пояс                                                                    Кожаный ремешок 

        На зимней одежде казаки и казачки могли носить самотканые пояса и опояски, 

также  как и крестьяне. 

                    Наиболее сложные пояса ткали старообрядцы. 

Рубаха крестьянина непременно                       казаки к любой повседневной                                                                                                    

подпоясывалась поясом                                     одежде надевали ремень и фуражку 

                                                         ЖИЛИЩА 

Жилища были тесными для их                          Жилища были тесными для больших 

семей                                                                        больших семей 

                У крестьян чаще встречались просторные двухэтажные дома  

                            (в Усть-Тулатинке, Покровке, Бащелаке…)                                      

                                          ВНЕШНИЙ ВИД СЕЛЕНИЙ 

                                                        (резко отличался) 

Старообрядцы были очень                        Порядок на манер военного: 

чистоплотны                                               строгие без палисадников и оград 
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Переселенцы – неряшливы                       два ряда домов 

                                                                          Хоз.постройки за домом. 

                                                                       Скотные дворы за пределами  села.                                                                  

                                                                       Не говоря уже о жилище: и во дворе  

                                                                       и на улице – везде чистота и порядок                                                           

                                                           КУХНЯ  

Крестьянки предпочитали пышные               Казачки как и в одежде, так 

Калачи и хлеб у них особенно                        и в кухне больше тяготели к 

удавался                                                            городской  культуре. Умели 

                                                                           печь вафли, заварное тесто, 

                                                                           любили открытые пироги, 

                                                                           оформленные решеточкой, 

                                                                           ватрушки, сдобу. 

Крестьянки и казачки были искусными РУКОДЕЛЬНИЦАМИ 

Вязали крючком и на спицах, вышивали крестом и гладью. Делали тюль на одно – 

тонко вязаную крючком сеточку расшивали нитками, прекрасными узорами, цветами.   

  

                          Воспоминания Казаковой  Анисьи  Ивановны  

                                                                                             1906 года рождения 

                                                                                             Пять поколений казаков.    

     До революции в Чарыше жили купцы Шестаковы: Отец – Иван Степанович и 4 

сына. 

                         Алексей Иванович - Усть-Пристанский  купец   

                         Прокопий Иванович – Чарышский купец 

                         Василий Иванович – есаул 

                         Александр Иванович – инвалид 

Лавки Шестаковых находились почти во всех сёлах волости. Дома в форпосте 

строились очень близко друг к другу. Так, что даже говорили: «Казачка казачке на лопате 

могла, не выходя из дома, передать хлеб». Постепенно стали строить дома  за линией 

форпоста. Казаки  служили 4,5 года в Зайсане (Казахстан).  На службу казаки должны 

были приготовить справу: начиная с отборной строевой лошади, кончая мешочком  для 

соли. Портной шил для казаков форму.  

Возвращаясь со службы, казаки продолжали заниматься хозяйством. Хозяйство 

держали большое. В семье Анисьи  Ивановны на плуг 4 лошади, своя веялка, 7 коров. Но 

эта семья считалась бедной. Родители в праздники (выходные) нанимались на работу к 

богатым. Говорили: «Пойдём на падёнщину». Отец во время джигитовки покалечил  руку, 

поэтому не мог нести военную  службу. Имел льготы, за землю платил 3 рубля. В семье, 
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где подрастали сыновья, достаток был больше, чем у тех, у кого росли дочери. Потому 

что, когда сыну исполняется 18 лет, семье дополнительно нарезают землю. 

Каждое лето, когда отсеются, проводились  летние сборы казаков. Военный лагерь 

находился на месте, где сейчас расположена ветлаборатория.  В лагере казаки изучали 

военное дело. Проводили джигитовку – соревнования на ловкость, умение ездить на 

строевой лошади. Говорили «рубить лозу». На скаку лошади казаки должны были 

выполнять сложные элементы: срубать шашкой ветку, проползти под лошадью и т.д.  На 

летних сборах казаки ездили строем. Казаки пели, кони шли в такт песни (плясали). 

Станичный атаман должность выборная. Выбирали все казаки.    

Школа до революции  - двухклассная /5 отделений/. Анисья  Ивановна пошла в школу, 

когда ей исполнилось 9 лет. Из учителей запомнила мужа и жену Третьяк: Александра 

Яковлевича и Анастасию Фёдоровну. Девушки обычно нанимались  к богатым в няньки, 

стряпки.  Им платили  деньгами или вещами. Тем самым девушки пополняли  своё 

приданное, готовясь к свадьбе. Казачки носили длинные юбки. Сосновские казачки – 

узкие, с перламутровыми  пуговицами на боку. Чарышские казачки – с широкими 

оборками. 

Как отдыхали?  Летом ходили на лужки, водили  хороводы, пели песни, плели венки. 

Зимой собирались на вечёрки.  Вечёрки отводили по очереди, договаривались заранее с 

чаем или без чая. Если с чаем, то хозяйка должна приготовить угощение. На вечёрки 

приносили с собой рукоделие. Пели песни, плясали. 

До революции в Чарышском проводились Ярмарки, которые  длились  целую неделю. 

Самая популярная была Васильевская Ярмарка (Под Новый год). Ряды ярмарки 

начинались от РАПО до церкви. Продавали скотину, продукты. На ярмарку приезжали из 

Усть-Пристани, Змеиногорска, со всех сёл. Привозили сало, зерно, пшено, продавали 

мясо, рыбу. Увозили с ярмарки мёд, орехи, серу, масло, пушнину, лошадей. На ярмарке 

проводилась беспроигрышная лотерея. Каждый участник лотерейного розыгрыша что-

нибудь выигрывал. Приезжал на ярмарку и цирк. Анисья Ивановна вспоминает, что на 

Табунке ловили хариусов. (На свадьбе жених ей сделал такой подарок). Во  время 

событий 19, 20 годов были зарублены партизанами отец, дед и дядя Анисьи Ивановны. 

                                                                Воспоминания записаны в сентябре 1990 года. 

 

  

    Воспоминания Казакова Ивана Романовича, 1926 года рождения  

Дед:  Казаков Филипп Павлович                                                                                           

Прадед: Казаков Павел Ильич                                                                                                                    

Прапрадед: Казаков Илья Иванович 

Казачья линия тянулась  от Бийска до Семиречья (китайская граница). В станице 

Чарышской было пять   казачьих поселений: Тигерек, Яровское, Тулата, Чарышское, 

Сосновка.  Тигерек  отошел к Краснощековскому району. Яровского  нет. Сосновка в 1919 

году «рассказачилась»: казаки перешли на сторону красных, стала называться «Красные 
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Орлы»». «Красные» - понятно почему, а «орлы» - орёл, казак. Сейчас этого села нет. 

Теперь более-менее  много потомков в Рожках, Тулате.  

 Теперь то, что я знаю из рассказов деда Филиппа Павловича (мне было семь лет, когда 

он умер), отца о быте казаков. Парню восемнадцати лет, если он был по здоровью 

пригоден для военной службы, выделялся надел в тридцать десятин. Если в семье не было 

парней пригодных к военной службе, а были только  дочери, земли на них не полагалось. 

В двадцать один год его призывали. А до этого будущий казак с восемнадцати лет 

проходил военную подготовку в летнем лагере станицы Чарышской. Летний лагерь был 

на месте ветбаклаборатории. Я ещё помню, как от него оставались пни от казарм, рвы, 

через которые  обучались езде на лошадях. Будущий воин  должен в совершенстве 

овладеть: оружием, шашкой, езде на лошади. С восемнадцати лет будущий казак начинал 

приобретать «справу»: мешочек для соли, саблю, лошадь с седлом – всё своё. Государство 

давало только винтовку. 

Если парень был годен по состоянию здоровья для несения военной службы, атаман 

призывал их вместе с отцом к себе, чтобы спросить, а может ли он всё себе справить 

самостоятельно? Если таковой возможности не было, то атаман определял парня к кому-

либо из зажиточных казаков в работники. Парень работал, а деньги за его работу шли в 

казну на «справу». Денег на неё уходило много. Ведь лошадь, например, можно было 

приобретать только соответствующую стандарту, определённой масти, пегих не брали. 

Высота, длина – всё должно быть в соответствии с образом.  

В доме (старое здание сбербанка), было казачье правление. Дом сохранился в прежнем 

виде, даже решетки те же. 

Выборы атамана 

Выборы были, так сказать,  альтернативными: предлагалось две кандидатуры. 

Голосовали только лица мужского пола,  с 18 лет и до старости. Для выборов собирался 

казачий круг т.е. указанные лица. В кандидаты предлагались самые подходящие казаки: 

авторитетные, человечные, деловые. Голосование было тайным. Выбиралась счётная 

комиссия. Урна для голосования представляла собой ящик, внутри разделённый на два 

отделения перегородкой. Казак опускал в ящик руку, и не было видно, за кого он 

голосует, т.е. опускает в то или другое отделение небольшой кусочек дерева, кажется, он 

назывался «шарик». После голосования вскрывали ящик, человек набравший большее 

число «шариков», объявлялся атаманом.  

На казачьем кругу решались все важные вопросы: строительство церкви, медпункта. 

Медпункт в станице Чарышской был, но где  он располагался, я не знаю. Возле 

райисполкома был дом Г-образной формы, в нём жила акушерка Шестакова Любовь 

Ивановна, сестра купца Шестакова. 

Мой дед учился в старой школе (где был недавно учебно-курсовой комбинат). Там 

было двухклассное начальное училище. Дом купца Шестакова был в то время 

одноэтажным, его надстроили в 1934 году, когда был переведён райком партии из 

Бащелака. 

Потомок казака, я не могу не думать о будущем казачества. О том, какую роль сыграло 

казачество в судьбе России говорить можно много.  Ермак положил начало освобождению 



113 
 

Сибири от татаро-монгольского ига. Все северные области Казахстана завоёваны  

казаками, в том числе и Алтай, выстроят крепость и дальше. У архитектора района есть 

две фотокопии: план Чарышского фарпоста (сохранена орфография). Одна 1799 года, 

другая 1800 года. Крепость круглые сутки охранялась. На горе был маяк. 

Наиболее распространённые фамилии казаков: Серебренников, Коломин, Карбышев, 

Черкашин, Ивлев, Иванов, Чирков и т.д. Казаковы,  я думаю, выходцы с Урала, где было 

яицкое казачество. 

Я думаю, что Чарышское казачество таким, каким оно было, не возродится, не то, что 

на Дону, Кубани, Тереке, где массовые заселения. Я за возрождение казачества, но без 

привилегий. Почему раньше у казаков были привилегии? Потому что они их заслужили. 

Казачью форму надо сначала заслужить, а не так, надел и носи, а носят часто люди и не 

казачьего происхождения. Как заслужить право ношения казачьей формы? Службой 

Отечеству. Если говорить о местном масштабе, то в первую очередь надо навести порядок 

на улице, ввести патрулирование. В масштабах России честь казака, его долг – это защита  

российского Отечества на его границах, не жалея крови и самой жизни.  

Это любовь к своей Родине. Это дружба народов, интернационализм. У моего деда, 

например: было много друзей казахов. 

Это казачье братство. Если у одного горе – прийти на выручку. Начал казак строить 

дом, баню, как раньше, собирали помощь. Помогать семье казака, если он в армии. Если 

казак ранен, заболел – прийти на помощь и ему и его семье и морально, и материально, и 

физически. 

Я за то, чтобы казак был образцом во всём, везде – на производстве и в семье, трезвый, 

работящий. В семье порядок – вот это казак!  

В 1918 – 1919 г.г. атаманом был Черкашин Данила Николаевич. Его и атамана (старого) 

убили партизаны (потомок – Дунаева Зоя Николаевна). 

У казаков был свой суд, судили казачьим кругом, многие дела разрешал сам атаман. 

Например. Был такой случай: в 1918 году молодой парень хотел изнасиловать девушку, 

это дошло до атамана. Девушка – Безрукова Анна Сергеевна, потом  она вышла замуж, я 

знал её сына).  Атаман его пригласил к себе, присудили парню двадцать пять плетей, 

парня публично выпороли. Об этом мне рассказал мой отец, ему в то время  было 14-15 

лет.  Он влез с друзьями на тополь и всё это видел сам своими глазами. Сейчас тоже надо 

было бы такое.  

Я считаю, особо зажиточных среди казаков не было, ведь на «справу» казаку очень 

много нужно было средств: среди крестьян было больше богатых, у некоторых из них 

были двухэтажные дома. 

 

  

Как жили казаки до смутных времён.  

Поливаев Михаил Александрович - потомственный казак.  

Родился 2.12.1923 года в посёлке Тулатинском  

Чарышской станицы. 
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Поливаева Наталья Дмитриевна -  потомственная казачка. 

Родилась 24 августа 1925 года. 

Казаки до революции жили зажиточно.  Жили большими семьями, коллективно 

поднимали хозяйство. Тесть мой Старков говорил, что у него враз запрягалось 22 лошади, 

а к ним были ещё и телеги, сани, сбруи и прочее…   

Жили Старковы  на одной улице и все вместе работали. Детей они оставляли на 

старенькую бабушку. Ребятишки у неё все в куче. Она за ними смотрит, хотя плохо 

видела, но детей всех знала и была у неё воинская дисциплина. Взрослые работают.  

Сноха напечёт и в поле.  Вечером сноха идёт и собирает коров, которые пасутся за 

поскотиной. Без работы никто не сидел, у всех были свои обязанности, для всех 

находилось дело.  

В станице заведён определённый порядок действий:  Лес для дома готовили в летнее 

время. Дрова зимой.  С молотьбой управятся и стараются к Великому посту навозить 

дров. В пост лошадей ставят на откорм для посевной, а сами пилы в руки и пошёл.  

Готовили так, чтобы было с избытком.   Заготавливали много, поленницами ограды были 

загорожены.  В Великий пост дрова пилят, складывают. Перед посевной атаман уже на 

ходу, готовит казаков к посевной.  Атаман объявляет о начале работы - начинается 

посевная. Все организованно сеют. Посевная закончилась, в первую очередь необходимо 

дорогу отремонтировать. Все казаки выезжают и служивые и не служивые, до камушка 

всё уберут. Следующая задача – загородить поскотину. Я хозяин, мне задача загородить 

моих 20 метров. Прогородили  - тогда отдыхай, готовься к покосу. Без порядка нельзя. 

В Петров день начинают покосы делить. Ни раньше, ни позже.  У кого покосы, тот не 

беспокоится. А у кого земли было мало едут с атаманом на земли запаса. Казаков не 

ограничивали землёй, сколько сможешь обработать,  столько и бери.  Атаман отмеряет: - 

«Вот тебе, вот это твоё. Бери и коси в этом году, на следующий год обратно получишь»… 

У каждого казака заимка была, пашня обязательно на заимке. Пашню вспахал, а покоса 

маловато. Берите, запас большой был. В этом отношении они были не обижены. Казакам,  

у которых родились сыновья и  дожили до призывного возраста. Им нарезают 15 десятин 

земли, по закону положено как призывнику. Если 5 сыновей у казака, то на пять и 

нарезается. Живи, раздувай своё хозяйство, делай что хочешь, делай что хочешь, всё  

зависит от тебя: как потопаешь, так и полопаешь.  

И  без команды атамана никто литовкой не махнёт. До Петрова дня никто не имел 

права травинку скосить.  А сейчас, на 9 мая уже начинают литовкой бороздить. А это 

строго запрещено было.  До Петрова дня трава подойдёт, семена наберутся силы, 

осыпятся для будущего урожая, чтобы и на следующие года трава была. Жили не одним 

днём. Поверье такое есть: подкосили траву у коров, молоко у коровы до первого укоса. А 

там оно идёт на убыль и притом резко. Всему было время, всему прислушивались, что 

наработано было веками.  Сено поставили, хлеб убирать.  Осенью редко кто молотил, 

клали в скирду, а зимой молотили, вставали в 4 ночи и пока не приберут всё зерно. 

Вязали снопы, чтобы зерно дошло, затем  скирдовали. Жали серпом. У кого была 

косилка, то работали ей. А снопы всё равно делали. Без снопов-то как? Просохнуть… Из 

под молотилки сразу на мельницу. Там пшеничка была как на подбор, чистая, как золото. 

Хорошо жили в то время…        
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Наталья Дмитриевна Поливаева.   

Моя  девичья фамилия Старкова. Старков Михей Иванович мой прадед. Его дети – 

Степан Михеевич, Василий Михеевич.  Степан Михеевич – мой дед. Старков Дмитрий 

Степанович мой отец.   

Дед  Степан Михеевич был, даже через чур, добрым человеком.  Все шли к нему за 

помощью: у кого конь заболел, что случилось – все шли к нему. Дошло до того, что  стал 

роды принимать. Колю Лебедева он принимал.  Не учёный, но всё на свете мог делать. 

Единственное, что он не мог делать, моё мнение, так это командовать. Даже ругался он не 

матерно: - «Ох, летняя боль! Или «Заедят тебя мухи с комарами». На одной улице жили 

четыре брата Старковых: Иван, Степан, Василий, Егор.  А дедка мой Степан Михеевич 

служил в Никольске Уссурийского края в 1914 году. Шутил – я у матушки служил, у 

попадьи.                                                                                                                                              

– Матушка, благослови трубу открывать? /раньше они наверху открывались/. Она скажет 

– «Бог благословит». Он пойдёт и откроет. «Матушка, благослови по воду».  «Бог 

благословит».  Без благословенья ей воду не носи, даже ничего не делай. Вот  где служил 

дедушка. Вот из за чего он такой смиренный был,  и ругаться не умел. 

Мама моя - Старкова Дарья Алексеевна. Она уроженка Харькова и фамилия её была 

Лопаногова.  Мой отец служил у Колчака.  Выдали им новые полушубки, а когда 

переворот случился они побросали  эти полушубки и по домам. В это время у отца умерла 

мать. 

В Усть Камне он встретил мою маму Дарью.  Муж её был офицером, и по дороге  в 

Монголию был убит. Дарья вернулась в Усть Каменогорск, и здесь произошла их встреча 

с моим отцом. Отец взял маму с девочкой.  Вот  Марья Ивановна Жижелева от первого 

мужа мамы. С Каменного  они приехали в Тулату и стали здесь жить. Мой отец 1896 года 

рождения. Все наша казаки служили у Колчака. 

До в 30-х годах, вплоть до 1936 года не было доброго урожая. Люди, чтобы выжить 

даже побросали дома. И мы тоже уехали, чтобы выжить. Я тогда в школе не училась, но 

помню – голодно было. 

М.А. Поливаев. Мастеровые люди тоже были.  Мастера были хорошие. Мой дедушка 

Егор Степанович Деев - столярничал,  изготовлял рамы, наличники, буфеты, столы… 

Любой казак всем ремеслом владел, мог сделать всё  необходимое по хозяйству. Умел и 

хомут сделать, седло,   чтобы спину лошади не попортило, чтобы не свалиться с лошади. 

Шлеи, узды – всё сами.  Я удивлялся,  даже после войны пришли старики, смотрю, а 

Афанасий Фёдорович Козлятин садится и шорничает, хомутики там делает, батюшка мой, 

гужи, шлеи. Смотрю, сосед  Иван Фёдорович, садится, шорничает.  

Случай такой был: один дед сшил для моего коня нагрудник, без него нельзя было 

ездить. А  он оказался неудачным, не подходил для коня и внушал недоверие.   Я несу 

мастеру его неудачное изделие, а дедок, тоже мастер подзывает меня к себе: - Ну-ко иди 

сюда.  Я подошёл, на нагрудник – «дай-ка его сюда». Он даже его  не мерил  на коня, 

сказал подъедешь завтра. Ему не понравилось как тот дедок сделал нагрудник вживульку. 

Я утром подъехал, он застегнул его, «там батюшки мои, он прям смеётся на коне». Вот 

тебе и всё. Мастер есть мастер!  
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Я знаю, что кузница была у Стрельцовых.  Семья у них была большая.  Овдовев их 

мать, сама содержала кузню и командовала. Она же в кузнечном работала,  делала всё, что 

было необходимо. 

При нашей жизни мельником был Подорванов Игнат Павлович. Он приехал с равнины 

сюда. Хозяина не помню. Держал мельницу и Ворогушин Дмитрий Николаевич. В 

Красноярке была мельница.  Все мельницы были загружены работой. Работали только на 

воде.  У нас только по реке Тулате  3-4 мельницы было.  Были мельницы на Красноярке, 

на Усть Дубровной… 

В Тулате, да и во всех казачьих посёлках преобладали дома - связь, крестовых домов 

строили мало. Было два крыльца: хозяйственное и парадное. Хозяйственное - туда в 

ограду, и обязательное парадное для гостей.  Крылечко всегда помыто, чистенькое.  Зимой 

парадным крыльцом мало пользовались. Ходили через хозяйственное.  А только оттепель 

начинается, парадное крыльцо всегда открыто, можно и посидеть на солнышке.  

Располагались дома в особом порядке и в этом был особый смысл.   К примеру - идёт 

улица.   А вот этот дом окошки в улицу. Для чего это было?  Если, в случае тревоги 

вестовой побежал оповещать казаков тебе видно и  этому тоже.  По такому принципу 

ставили в станице дома.  И парадное крыльцо тоже на улицу смотрело. Ниже нас сейчас 

два дома старинных сохранилось.  В первом дому окошки на север, а тот на солнышке 

стоит. Эти дома сохранились как экспонаты. Улица идёт, а окошки в улицу.   

   В пост, что готовили, что ели?  

Раньше соблюдали диету – в мясоед ели всё мясное до отвала и пельмени, и котлеты. 

Пост начинался – рыбу можно, сусло делали.      

   Сусло.  Сусло – это что-то вроде компота, но вкуснее, подвид мёду жиденького.   

Рожь немного солодят /зёрнами/. Насолодь подсушивают и мелят на мельнице. Ржаная 

масса замешивается в глиняные корчаги. Например: в нашу печку вошло бы 4 корчаги. В 

течение недели корчаги вытаскивают, мешают, подливают водички. И как только всё это 

уварится, корчаги открывают и сливают сусло. Затем сусло по желанию можно 

вскипятить с бояркой, черёмухой и т.д.  Получался очень вкусный продукт. Когда сусло 

заканчивается, накопляют квас.  Его  тоже помногу делали.  

В пост ели рыбу. Её покупали целыми коробами. Ели ячменную кашу с постным 

маслом. В ходу была пшённая каша. Употребляли её с постным  маслом. Маслобойка 

была у Чирковых. Стариков не помню как звали, а детей звали Василий Васильевич, 

Дмитрий Васильевич, были и дочери.  

Для масла сеяли коноплю, лён, про подсолнух никто не знал. Льна сеяли много.  Из 

льна изготовляли холст на одежду, мешки, постное масло. Конопля тоже была необходима 

для хозяйства: из неё делали верёвки, постромки… 

Работы в пост.     Готовились к посевной, готовили дрова,  женщины ткали, пряли, 

шили одежду, шабуры /основа льняная, шерсть/. Обували сами себя. 

… Жили по приметам. Говорили:  «Какое Благовещение было, такая будет и пасха».  У 

нас был один старик  Степан Леонтьевич Ворогушин. Он был  как барометр. Дело  было 
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при колхозной жизни.  Подходит посевная  и к нему потихоньку, чтобы  не было 

свидетелей, обращается председатель колхоза. 

- Дед, что нынче делать? 

- Нонче, сыночки, сейте, день на упёшку сторону.   

Чтобы не загубить посевы, если лето будет сухое, то старались сеять на лугах, пониже.  

Таким образом дед помогал агрономам угадывать места, выбирать лучшие сроки посева. 

До сих пор дом его стоит в Тулате. 

После революции проведение религиозных праздников было запрещено, и потому эти 

праздники и всё, что с ними было связано, мы знаем мало.  

   Пасха. Накануне её, в субботу,  жгли пни. Ребятня днём всё приготовят, вечером 

поджигают. Желательно старые пни. Пни пластают до самого утра. Такие были свечи, но 

пожаров не было. С чем это было связано, не знаем.  

Н.Д. Моя мама мне объясняла, почему люди наряжались, ходили  из дома в дом 

начиная от святок. Она говорила, что иудеи продали и искали Иисуса Христа. А вперёд, 

когда мать его рожала, она пряталась, чтобы не попасть в лапы иудеям. Поэтому весь мир 

нарядился, чтобы не могли опознать Христа среди них. Нарядятся шуликины, ляльку 

сделают нарошно, это всё говорит о том, что прятались от иудеев христопродавцев.  

После революции запрещали исполнять церковные обряды, но мы бегали. До ВОВ  

пышно справляли Святки. Заходишь в любой дом, и никто,  и никогда не отказывал в 

приёме. Были случаи, поревёт /поругается/, а всё равно люди не уходят. 

   В Крещение  тому,  кто наряжался, необходимо было купание  в Иордани, чтобы 

смыть грехи. Того кто ходил ряженным могли поймать и напарить веничком, а затем и 

искупать. Но большинство купались сами.  

Рождество. 6 января утром рано бегут за молчальной водой. Молчком туда и обратно. 

… Я была маленькая и прошу бабушку, чтобы взяла меня с собой в церковь. 

Спрашиваю у бабушки: 

-А  как причащаются? 

-  Ты будешь говорить: «Грешна, батюшка, грешна». 

Я в крик:  «Пошто я грешна?  Я не воровала ничего, нигде… 

Она всё равно: - «Всё равно ты  будешь говорить, что грешна, а то не возьму тебя в 

церкву».   Сходила я в церковь, и первый раз в жизни причастилась.      

Нравы того времени.  Рассказывает  М.А. Поливаев. 

Расскажу я про случай, который для меня памятен. Баловались мы с ребятами, я и 

махнул  камень, а он полетел не туда, куда надо, а прямо в окошко соседу, и стеколко 

изломал. Ну и бегу... Вроде всё успокоилось.  Сидим мы около  старых могилок, копаемся. 

А хозяин окошка выследил нас, прут взял и потихонечку подошёл к нам.  Хвать меня за 

ухо. Штаны снял и давай «починять». Родители рядом были, но не заступились.  

Раньше чужой человек мог наказать ребёнка за дело по справедливости. После этого к 

Антону  Ивановичу всегда относился с уважением и обиды не помнил, знал, что наказан 

за дело. При встрече он иногда меня похлопывал по плечу и говорил:  

 - Молодец, Мишка, молодец!  
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А я тогда не заревел, не заплакал, так как знал, что я виноват. Нынче время не то, 

измельчал народ: чуть, что на тебя и телегу накатают за то, что поругал хулигана, который 

себя ведёт нагло… 

Люди жили везде. По Белой речке жили. В вершине Белой речки жили калмыки. 

Посёлочек был на Усть Кедровке. Много легенд,  в то время, было  о Яшке-калмыке. Вот 

одна из ряда легенд о нём: 

Яшка- калмык был богач. У него было много  лошадей, скот разводил. Но самое 

интересное, что он со своими работниками, алтайцами жил в одной юрте. Дом срубил 

крестовый.  Зимой люди едут в лес, пускает ночевать в него, а сам в юрте спит.  

Не знаю, зачем он  поехал в Чарыш, но, обратно, когда  стал переплывать реку, начал 

тонуть в Чарыше. Своему богу  молился, тот не помог, а Николе помолился, его и 

выбросило из воды на берег. Он поверил русскому Николе. Весной, как празднуют 

весеннего Николу, он идёт в церковь и ведёт с собой скотину: коров штук пять, лошадей – 

в дар церкви. Ставил самую богатую свечку. 

Наталья  Дмитриевна Поливаева:   «Отец рассказывал, что калмыки нанимались к нему 

косить. Они помогали многим  не безвозмездно. Кроме калмыков жили ещё и казахи.  Они 

т.е. калмыки не любили казахов, как и те их тоже.  

М.А.  Три аула стояло в Алексеевке: большой аул, малый и на усть-кержацком тоже 

аул стоял.  Домов у них не было  жили в юртах. В результате общения с русскими начали 

домишки строить.  Дома неуютные, но всё равно дома. Жили грязно. Многое переняли от 

русских: стали капусту садить, помидоры.  Раньше разводили лошадей и овец. Готовили 

сочни, лапшу, если была мука. Выращивали ячмень.  Когда обмолотят, мелют в 

деревянной ступе пестиком. Поджарят немного и варят как кашу. Ячневая это и есть 

талкан.  Другой раз не варят, а на листу поджарят и прямо сухой, жаренный едят, чай 

пьют. Ячмень - это самая неприхотливая  и выносливая культура. Весной её начинают 

сеять на тёплых местах.  

…Казаки без церкви не жили. Для них закон, чтобы в первую очередь церковь была. 

Все торжественные праздники справлялись в церкви. Каждый праздник имел свое место. 

Троицу мы справляли в Тигиреке, там был престольный праздник. У нас престольный 

праздник был на Николу, так как храм был Никольский. В Яровском тоже церковь была.  

Праздник. Куда бегут люди? В церковь. Что случилось. Куда бегут люди? В церковь. 

Большой колокол – на пожар. Провожали на службу - церковь. 

В Егорьев день казаки вели своих коней к храму. Священник окроплял лошадь, чтобы 

она в строю была крепче, выносливей, здоровая. 

Выше сегодняшнего клуба стояла церковь, перед ней была большая площадь. Звали ее 

Ростань. Площадь, где происходили сцены прощания, проводы казаков на службу, на 

войну.  

Провожали на службу. Каждая казачка держится за стремя коня своего мужа, своего 

любимого. У церкви батюшка благословляет служивых, и до поскотины родственники 

провожают казака. После это место называли коп, там была большая береза. 
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Там казак садится на коня, и только его и видели. Путь был – Яровское, Тигирек, 

Андреевский и до Зайсана ехали на конях. По этому маршруту им предоставлялась 

ночевка, корм для лошадей, пропитание. 

Строили церковь казаки, строилась самыми лучшими мастерами. Лес подбирали, куда с 

добром. Строили на общественных началах, никто за церковь ни копейки не брал. 

Помещение церкви было большое, как в Чарышском. И в Тигиреке, и в Яровском храмы 

были таковые, по подобию Чарышской. 

В 1932 году нашу церковь начали зорить. Сбросили кресты, сняли колокола, унесли 

все. А как там было красиво и богато! Имущество неизвестно куда ушло, никто не помнит 

его дальней судьбы. В 1939 году построили электростанцию, и церковь перевезли на 

электростанцию, и она у нас прослужила всю войну. Тулата и Малый-Бащелак, села, где 

были электростанции. В этом смысле церковь пошла на пользу. Перевезли ее, сложили 

как надо. 

Когда закрыли церковь, с год она стояла как школа. Были торги церковным 

имуществом. Вещи, ткани, одежды священнослужителей люди покупали. Знаю, что 

ребятишки, которые учились в школе, носили в кулацкий амбар все иконы. Бросали, как 

попало, как хлам. Священник Колокольников работал счетоводом в колхозе, а когда стали 

его притеснять, он уехал в Абу, но в Абе его всё же посадили. 

Почему закрыли церковь? Все шло сверху, и постепенно многие люди пошли против 

Бога. Раз пошли против, значит Бог не нужен, и не нужны тогда и храмы. Где-то вскоре в 

помещение храма прошли выборы, и храм отдали под школу. 

Снимали колокола – народ плакал и проклинал тех, кто совершал (сотворял) это 

преступление: «Да чтоб вам и вашим детям и никому на земле покоя не было». 

Старухи там горько плакали. Жалко, одна святыня была, которой все поклонялись и 

старые, и малые. Без нее и жизни не стало. Раньше никто не завтракает пока не придет из 

церкви. Какая тогда дисциплина была, потребность быть и исполнять все обряды. Была 

дружба, человек был чище. Если нагрешил, то каясь старался грешить меньше. Это 

дисциплинировало. 

Человек, который снимал колокола, который взял на себя грех, в годы войны охранял 

пленных немецких офицеров, и один из них убежал из-под караула. Чтобы избежать суда,  

этот человек застрелился. Его сын выучился на судью, но погиб. Другой был электриком. 

Упал со столба, стал инвалидам. Умер. Может правда, а может быть, просто совпадение, 

но такая судьба постигла осквернителя храма и его потомство. 

На месте церкви ставили клуб. А в годы войны он сгнил, так как в нем хранили зерно. 

Другой пришел также в негодность. Стали строить сегодняшний клуб. Экскаватором 

начали копать, выкопали кости, фуражку, сапоги, какой-то атаман был, выкопали усы, 

женские принадлежности. Там кладбище было, хоронили знаменитых людей и 

священников. Поставили клуб, убило двух человек, так как взорвался котел. Еще одна 

примета… 
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В настоящее время редко кто из молодых чтит и сохраняет семейный архив: 

предметы старинного быта, одежда, письма, фотографии просто выбрасываются за 

ненадобностью, а ведь каждый предмет, строка письма или  фотография – это   целая 

история,  часть истории Великой страны.  Восстановление  памяти – это не 

сохранение прошлого, а забота о будущем. 

Каждый человек должен и обязан знать свою родословную: это поможет многим 

определиться в своём жизненном пути, поможет выбрать правильную дорогу в жизни.      

Люди должны знать свои корни.     

Следующая статья – это семейная хроника  потомка  маральерожинских  казаков 

Корболина Александра Александровича,  написанный с любовью к своему роду, предкам. 

Статья поучительная, в которой изображены события, участники которых - несколько 

поколений казачьего рода Корболиных.              

 

Семейная хроника ещё не закончена.  Её объём составляет сто с лишним страниц. 

Хотелось бы опубликовать её в полном виде, но параметры будущего сборника не 

позволяют нам сделать это. Мы же взяли наиболее значимые события из жизни  

казачьего рода Корболиных. Мы благодарны автору Александру Александровичу            

Корболину за  правдивый и без прикрас написанную историю своего рода, и, дорогой 

читатель, может быть под впечатлением прочитанного у вас также возникнет 

желание передать историю вашего рода для ваших детей и внуков.  Дерзайте! 

 

 

 

 

 

 

 

Моей любимой правнучке Дарье посвящаю 

КОРБОЛИН А.А., КОРБОЛИНА Е.А. 

КОРБОЛИНЫ. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА 

(Записки потомственного казака) 

Начато в апреле 2003 года 

                                                                     Авторы благодарят любимую дочь и сестру 

                                                                                         Перову Татьяну Александровну 

                        за помощь в работе.                                               

 

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕТЯМ 

Долго, очень долго собирался я приступить к описанию многотрудного жизненного 

пути нашего казачьего рода. Быстротечные годы неутомимо ткут пестрый узор, сплетая 

судьбы, людей, события. Я хочу выхватить из этого общего полотна уходящую в 

глубокую старину жизненную нить нашего рода и подарить вам, мои милые дети, память 

о тех, чьим продолжением вы являетесь. Ведь только человек, помнящий и чтящий свои 

корни, способен по жизненному пути идти достойно и счастливо. Крепко держите эту 
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нить и передавайте ее своим детям. Ведь недаром считается, что богом благословлены 

потомки, хранящие память о предках хотя бы до седьмого колена.  

Как содрогается могучий дуб, болью отзываясь на каждый сорванный листок, также 

горько порой бывает за искалеченные судьбы потомков, незнающих своих крепких и 

здоровых корней. А ведь казачий уклад жизни всегда отличался прочными отношениями, 

трудолюбием и трезвомыслием. Пьяниц не почитали, гостей поили чаем, а угощали 

разносолами и разговорами. В нашем доме не было слышно бранных слов. Я помню это с 

детских лет. Так воспитывались и жили мои дед и отец. И как же все переменилось 

немногим позже! Революция, репрессии, войны… Вдовы, сироты, нищета… Разлетелись 

птенцы из родного гнезда в разные стороны от голодной жизни и превратились в Иванов, 

родства непомнящих. Разрушились веками устоявшиеся традиции. Казачество, которое 

много веков верой и правдой служило царю и отечеству, советская власть объявила вне 

закона и уничтожила, как социальное явление. Слово «казак» даже произносить 

запрещалось. 

Ярко и кроваво конфронтация между казачеством и представителями новой власти 

проявилась во время гражданской войны 1918-1919 гг. Не миновала этого и моя родная 

Алтайская земля. В детстве я был потрясен до глубины души, узнав о гибели близ села 

Сибирячиха в сентябре 1919 году более 100 казаков. Я услышал об этом в 1937 году на 

дороге, по которой наша семья ехала из села Большой Бащелак в родное село Маральи 

Рожки. Недалеко от села Александровка Солонешенского района, родители вдруг стали 

тихо о чем-то переговариваться. Мама при переезде вброд небольшой речки принялась 

часто креститься, посматривая куда-то влево. Потом она показала рукой в сторону крутого 

яра и произнесла слово «Сибирячиха».   Я, маленький мальчик, плохо понимал, о чем идет 

речь.  

Только когда наши подводы въехали на земли родного Чарышского района, 300 лет 

являвшиеся казачьими владениями, мама полушепотом, чтобы не услышали извозчики, 

поведала нам, что между Александровкой и Сибирячихой, ближе к Сибирячихе, в 

гражданскую войну партизаны командира Назарова порубали и захоронили много 

Чарышских казаков, якобы взятых в плен. На самом деле казаки, избегая кровопролития, 

добровольно сложили оружие.  

В 90-х годах 20 века после распада СССР история еще раз подтвердила удивительную 

истину – традиции  неизживны. Питаемое духом отцов и дедов казачество возродилось 

вновь. В подтверждение этому в 2003 году я с удовольствием взял в руки книгу 

«Страницы летописи. Чарышский район», издателем которой явилась администрация 

Чарышского района. Книга выпущена всего в 1000 экземплярах. Здесь я увидел имена 

людей, которых знал и знаю лично. Особенно приятно было прочитать фамилию моего 

племянника Корболина Сергея Петровича, увидеть фотографию казачьего хора, 

активными участниками которого являлись Сергей и его жена Тамара.  

О гражданской войне в «Страницах летописи» написано, что она «явилась величайшей 

народной трагедией, в которой друг против друга вставали братья, отцы и сыновья, когда 

погибали самые лучшие». С точки зрения человеческих ценностей у войны нет 

победителей. Есть только боль, ненависть, смерть и искалеченные судьбы нескольких 

поколений. Залечить эти раны подвластно только времени. Благодаря чему в летописи 
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Чарышского района впервые официально опубликованы имена погибших под 

Сибирячихой казаков.  

Судьба моего рода типична для всего казачьего сословия. Я хочу правдиво, без прикрас 

рассказать о жизни своей семьи, чтобы возвратились мы к своим истокам и вспомнили, 

что в нас, живших и живущих ныне, течет общая кровь. Гордитесь ею. Помните тех, кто 

жил до вас и прощайте их за изломанные судьбы. Если мое повествование зажжет искорку 

в сердце хотя бы одного потомка из древа Савина, буду считать свою миссию 

выполненной.  

Естественно, многие события тех далеких лет бесследно утрачены. Но то, что я знаю и 

помню о жизненных перипетиях моего деда Александра Савиновича, моего отца 

Александра Александровича и моей матери Анны Яковлевны расскажу с огромным 

желанием. Надеюсь, что нам потомкам единого Рода это поможет лучше понять кто мы и 

откуда.  

Глава 1. АЛЕКСАНДР САВИНОВИЧ 

Много столетий назад казачий род Корболиных обосновался на могучей, полноводной 

реке Дон. (Исконно фамилия Корболины произноситься с ударением на первом слоге). 

Оттуда донские казаки, ища свободной, вольной жизни перекочевали на Урал на реку Яик 

(ныне река Урал). В середине 18 века в размеренную жизнь уральского казачества были 

привнесены большие перемены, связанные с государственными интересами Российской 

империи. В данный исторический период возникла необходимость в защите границ Юго-

Западной Сибири от грабительских набегов джунгар (северо-западный Китай).  

Для этой цели по указу его императорского величества была создана Колывано-

Кузнецкая линия укреплений, которая прошла, в том числе, и по территории нынешнего 

Чарышского района Алтайского края. Состояла она из 5 крепостей, 17 форпостов, 12 

маяков, 4 полумаяков, 7 защит, 1 редута. Укрепленная казачья линия вошла в состав 

Сибирского казачьего войска.  

С тех пор казаки обосновались на благодатной, плодородной Алтайской земле, ранее 

заселенной кочевыми народами. Со временем при укреплениях выросли поселения, где 

проживали семьи казаков. В 1770 году на Колывано-Кузнецкой линии была выстроена 

Маральевская защита, на которой казакам Корболиным, в числе прочего служивого люда, 

было предписано, верой и правдой нести службу царю и Отечеству.  

Продолжателем казачьего рода Корболиных на Алтае, чье имя сохранила семейная 

хроника, является мой прадед рядовой, служивый казак Савин Андреевич. В его 

патриархальной семье было 12 детей: два Ивана, два Николая, Антон, Михаил, Алексей, 

Амвросий, Марфа, Зоя, Полина, Александр. Однажды неутомимая казачка Савиниха 

родила сразу четверню. Да, как рожала! Не отходя от русской печи. Появится на свет одно 

дитя, пока другое на подходе, она обед продолжает готовить. Куда деваться, семья-то 

большая, столько ртов надо накормить! Это предание передается в нашей семье из уст в 

уста.  

Последним из 12 детей в семье строевого казака Савина был мой дед Александр 

Савинович,  который родился в 1863 году, через два года после отмены царем крепостного 
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права. Маленький поскребыш с детских лет впитал в себя чарующую красоту родной 

Алтайской природы, среди которой процветал и множился наш род.  

Маральевская защита ныне является селом Маральи Рожки, которое располагается на 

плоскогорье, примыкающем к хребту Саянских гор, и отстоит в семидесяти верстах от 

районного центра села Чарышское (ранее приписная станица Чарыш). Окружает его 

первозданная природа, окутанная необыкновенной, чарующей тишиной. Оживляют эту 

вековечную благодать только звук полета мухи и стрекотание цикад. Если замереть, то 

можно услышать звон прозрачного, благоухающего травами воздуха. Покойно и отрадно 

становиться на душе от такой божественной идиллии. Дышишь, не надышишься!  

Близлежащие от села горы покрыты густыми зарослями кустарника: таволожника, 

карагача, дикой малины, красной и черной смородины, боярки, калины. За 10-15 

километров от Маральих Рожек находиться хвойный лес. Возможно, когда-то в старину 

он рос значительно ближе. О чем напоминают редкие ели на горе Чайная, которая отстоит 

от деревни примерно на 2-3-х версты. Через Маральи Рожки протекает большая река 

Маралиха. В ее заводях водятся премудрые пескари, гольяны, окуни, ерши, чебаки 

(сорожка), хариус. Летом близ воды вьется множество оводов. Вторая горная речка Банка, 

хоть и мелководна, но чиста и прозрачна, как хрусталь. В былые времена мой брат 

Николай ловил в ней руками хариусов.  

Село Маральи Рожки раскинулось на двух уровнях. В долине поймы реки Маралиха (на 

лугу) стоят жилые дома крестьян-переселенцев из центральной части России, массовое 

заселение которых началось в конце 19 века. Казачьи курени расположились на крутом 

мысу (на горе), возвышающемся над Маралихой. В нынешнее время горная часть села 

пришла в упадок, жителей значительно поубавилось, потому что мыс, предназначенный 

для обозревания служивыми казаками просторов с целью выявления врага, плохо 

приспособлен для житейских нужд. Многие семьи разобрали свои дома и перебрались на 

луг ближе к реке.  

До революции 1917 года в период существования Маральевской защиты горная часть 

села процветала. Казаки жили добротно, крепко, имея весомые привилегии перед 

крестьянским народонаселением, что вызывало у последних неприязнь и зависть. Каждый 

мужчина, невзирая на возраст, как казенный человек, владел собственным наделом земли 

в несколько десятин и покосными угодьями. Нашей семье в течение трехсот лет 

принадлежали земли в Сургутском логу.  

Казачьи подворья были обустроены добротно, по-хозяйски. В них находились: 

конюшня, скотный двор для крупнорогатого скота, кошара для овец, свинарник, птичник 

для гусей, уток, кур. Для летнего, ночного содержания скота делались загоны из жердей и 

кольев, которые переплетались вицами (прочные тальниковые прутья). Чтобы днем скот 

не уходил далеко за пределы села, за околицей ставилась изгородь – поскотина. В 

хозяйстве имелись также навесы для инвентаря, телег, саней. За каждым куренем рядом с 

жилым домом был закреплен огород размером до одного гектара.  

В свободное от воинской повинности время казаки занимались крестьянским трудом. 

Пахали землю деревянной сохой, позже конным плугом. Сеяли зерно, доставая его из 

торбочки, закрепленной на груди сеяльщика, и, горстью разбрасывая по вспаханному 
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полю. Сжинали серпом созревший урожай хлеба. Свяслами (жгут из соломы и колосьев) 

связывали колосья в снопы.  

Снопы с целью дозревания зерна составлялись в суслоны. (Суслон – пирамида из пяти 

снопов, сверху закрепленная двумя поперечными снопами.). Через некоторое время снопы 

осторожно, чтобы не осыпалось зерно, перемещали на покрытую брезентом (или другой 

суровой тканью) телегу, свозили для просушки в риги или овины и складывали в скирды. 

Риги и овины покрывали соломенной крышей и строили так, чтобы в них гулял сквозняк. 

Начиная с октября месяца, собранный урожай вручную обмолачивали цепами (рогатина 

на длинной ручке, к которой крепились два конца цепи). Обмолоченное зерно (пшеница, 

рожь, овес, ячмень, лен, просо, конопля) ссыпали в амбары по закромам и сусекам. 

Из конопли после длительной, тяжелой обработки вручную свивали очень прочные 

веревки, ткали на кроснах (деревянный ткацкий станок) половики и конские попоны. Изо 

льна ткали холсты, которые отбеливали и раскладывали летом на поляне у реки для 

просушки. Из холстов шили посконную одежду, мешки, а также занавески и полотенца, 

которые украшали красивыми вышивками (петушками, баранчиками, домиками и т.д.). 

Когда казак уезжал на военные сборы, казачка «рушник вышиванный на счастье, на 

долю» давала ему.  

В сенокосную пору казачьи семьи с утра пораньше уходили на свои сенокосные угодья. 

Покос начинался по первой росе. В станице даже дети знали, что сырую траву косить 

легче, и коса не так тупится. За каждый ряд прокоса лезвие литовки тупилось и его 

приходилось править оселком из бутового камня, который каждый косарь держал при 

себе. Литовки для женщин делались немного меньших размеров, чем для мужчин. 

Работали споро, по принципу «раззудись плечо, да размахнись рука».  

Скошенная трава сначала сушилась в валках, которые ворошили железными вилами, 

чтобы сохранить питательные свойства и избежать гниения.  

В это время над полем стоял опьяняющий, благовонный запах, настоянный на стеблях 

и цветах растений. Дышать таким воздухом на просторе истинное наслаждение. После 

просушки валки сгребали граблями в копны. В них сено хорошо продувалось сквознячком 

и без промедления теряло остаток влаги. Для стогования сено свозили в одно место, 

используя волокушу, в которую запрягали коня.  

Мужчины трехрогими деревянными вилами сметывали сено в стога-зароды или 

скирды. Когда вырастал зарод, стоявший в низу косарь поддевал вилами огромные охапки 

душистого сена и забрасывал их на стог. Другой косарь залезал на стог, принимал сено 

деревянными граблями, укладывал и утрамбовывал ногами. Готовый, высокий стог 

укрепляли от ветра вицами и огораживали оградкой от непрошенных рогатых гостей. 

Зимой сено на санях-розвальнях вывозили на скотные дворы.  

Чтобы длинные, зимние вечера коротать в тепле и уюте, летом казаки заготавливали 

топливо. Так как лес рядом с Маральевской защитой не рос, для растопки русской печи 

рубили тальник, карагач, осину и таволожник, который даже сырой горит, как порох. За 

березовыми дровами по зиме ездили за 15 верст в Полушиху. Их берегли для бани. 

Основным же топливом служил кизяк. Для его изготовления перегоревший навоз 

разбрасывали по земле и поливали водой. Человек вставал посередине этого благовонного 
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месива с засученными до колен штанами и за повод гонял по кругу лошадь. У кого 

лошади не было, месил навоз собственными ногами.  

Когда получалась однородная масса, ее помещали в специальный станок для 

изготовления кирпичей. Готовые кирпичи раскладывали на поляне для просушки. По мере 

просыхания каждую кизячину переворачивали на ребро. Относительно сухие кирпичи на 

длительное время составляли в суслоны торцами друг к другу для полного уничтожения 

влаги. Сухой кизяк складывали в скирду под навес, где он хранился всю зиму.  

Работая на износ из года в год, казаки не знали покоя и усталости ни днем, ни ночью. 

Батраков не имели. «Как потопаешь, так и полопаешь» - говаривал мой дед. Работал он 

каждый день до седьмого пота. Зато и жил исправно, нужды не испытывал. 

ХХХ 

В призывном возрасте все казачье племя, в том числе и Александр Савинович, один раз 

в год, а в случае военной необходимости и два раза в год, призывалось атаманом казачьего 

войска на тренировочные сборы, которые проводились обычно в г. Бийске Алтайской 

губернии, реже в Казахстане в г. Семипалатинске. По предписанным Уставом правилам 

казаки прибывали на сборы полностью экипированными. Они обязаны были иметь при 

себе: ружье, саблю или шашку, провиант, одежду, лошадь, амуницию для лошади (седло, 

попону, торбочку под овес и др.), корм (сено, овес).  

Это примерный, далеко не полный перечень казачьей экипировки, которая 

осуществлялась на собственные средства призывника и ложилась тяжелым бременем на 

плечи семьи. Бедных казаков, у которых ничего не было за душой, собирали всем миром.  

Сборы казачьего круга и воинские учения были необходимы для совершенствования 

навыков ведения военных действий, чтобы пресекать частые набеги чужеземцев на 

окраинные рубежи Российской империи. То и дело разрозненные группы китайцев, 

монголов, казахов грабили крестьянские подворья, угоняли домашний скот, лошадей, 

уводили в полон наших женщин. 

Александр Савинович всю свою служивую молодость был неизменным участником 

тренировочных сборов. Лихой казак, он, оседлав коня, на всем скаку, в полной экипировке 

рубил саблей молодые березки обхватом в две ладони. С разбега запрыгивал на спину 

скачущей во весь опор лошади, на ходу вставая в полный рост. «Шурка Корболин удал! 

Серьезный мужик получился!», - одобрительно говаривали про него в Маральевской 

защите.  

Однажды Александр Савинович находился на очередных воинских сборах казачьего 

круга, которые проходили в г. Семипалатинске. Программа по совершенствованию 

физподготовки и теоретических знаний подходила к завершению. Атаман казачьего 

войска своим указом определил начало проведения итоговых соревнований, которые 

проходили по разным спортивным направлениям. Чемпионам присуждалась денежная 

премия.  

В силовой борьбе принимал участие Александр Савинович. По жребию ему выпало 

сразиться с казахом-великаном, считавшимся в своей губернии непревзойденным 

силачом. Это был опасный и опытный противник. Щуплый, среднего роста Александр 

Савинович  выглядел рядом с ним весьма не впечатляюще. Перед началом соревнований 
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самоуверенный силач стал дерзко и насмешливо демонстрировать свое превосходство. 

Даже руку дружбы не подал. Столь ничтожным показался ему соперник. «Я заставлю 

трепетать этого карлика от страха! Победа предрешена! Победа за мной!», - говорил его 

надменный вид.  

Избалованный победами чемпион совсем не принимал всерьез небольшого казачка. А 

зря, жилистый и выносливый, как горный марал, молодой казак Корболин обладал 

недюжинной силой, да и ловкостью его бог не обделил. Уже в преклонном возрасте 

Александр Савинович, вспоминая о той схватке, говорил: «Он так ехидненько на меня на 

плюгавенького посматривал. А меня зло взяло. Ну, думаю, я тебе покажу!». И показал. 

Начался бой. Попытки чемпиона с одного захвата уложить Александра Савиновича на 

обе лопатки, не увенчались успехом. Противники, передвигаясь по рингу, принялись 

изучать слабые места друг друга. Никто не хотел уступать: ни молодой казак, ни казах-

великан. В конце концов, Александру Савиновичу удалось сделать захват и перебросить 

через себя грузное тело силача. У того от удара о землю лопнул живот.  

Соревнование тут же прекратили, пострадавшему оказали срочную медицинскую 

помощь, а у казака Корболина начались неприятности. В дело вступила служба дознания 

казачьего войска. Долго велось расследование, но ничего противоправного в приемах 

борьбы обнаружено не было. Александр Савинович наказания не понес. В дальнейшем он 

не единожды интересовался судьбой несчастного казаха, но так ничего и не узнал.  

Шли годы. Служа верой и правдой царю и отечеству, Александр Савинович возмужал, 

превратился в зрелого мужчину, рачительного хозяина. Когда ему перевалило за тридцать 

лет, стал подумывать о женитьбе. Что ж, большой, красивый, крестовый дом возведен, 

родовое гнездо обустроено крепко, по-хозяйски. Теперь в него и молодую жену привести 

не стыдно. Что Александр Савинович и не замедлил сделать, сосватав себе юную казачку 

из рода Петровых, красавицу Александру Ивановну. С ней он намеревался прожить 

долгие годы без нужды, в добром согласии.  

Отыграли свадьбу. Стали новоиспеченные супруги жить поживать, да детей наживать. 

В 1900 году родился первенец Тимофей, в 1904 году Александр (мой отец), затем дочери 

Софья, Анастасия, и, наконец, в 1914 году младший сын Яков. Все у Александра 

Савиновича складывалось, как нельзя лучше: любимая жена, желанные дети, дом полная 

чаша.  

Но, к сожалению, устоявшемуся семейному счастью положило конец тяжелое, смутное 

время. В 1914 году началась 1-я мировая война. 7 ноября 1917 года нашу страну потрясла 

Великая октябрьская социалистическая революция. Большевики во главе с вождем 

мирового пролетариата В.И. Лениным низвергли Великую Российскую империю. Вслед за 

государственным переворотом, как смерч, ворвалась в российскую действительность, 

гражданская война 1918-1919 гг. Рвущиеся к власти большевики (красные) и 

представители павшего монархического режима (белые) вступили в непримиримое 

классовое противостояние. Белые убивали красных, красные – белых. В истеричном вихре 

жестокой братоубийственной бойни «друг против друга вставали братья, отцы и 

сыновья». Казалось, никогда не будет конца этой дьявольской игре.  

Для народа наступили черные дни. Царящий в стране хаос породил тиф и голод, 

которые свирепствовали с 1917 по 1925 годы по всей России и уничтожили миллионы 
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людей. В разгар гражданской войны смертоносная круговерть, как песчинку, унесла 

жизнь страстно любимой красавицы-жены Александра Савиновича. Остался он один с 

оравой детей на руках. Но на этом испытания судьбы не закончились. Еще не 

зарубцовывалась глубокая душевная рана от потери близкого человека, как острым ножом 

к горлу подступила новая беда.  

К этому времени волна гражданской войны докатилась, наконец, и до Алтайской 

глубинки. Начались бои местного значения. В один из хмурых, зимних дней красные 

партизаны напали на Маральи Рожки и окончательно разорили деревню, которую 

накануне обобрали белые отряды. В качестве военной контрибуции у населения были 

изъяты лошади, сани, сбруи, скот, продовольственные запасы. Кто не успел спрятать 

собственность остался гол, как сокол, и обречен на голодную погибель.  

В этот приход партизаны в добавок к экспроприированному добру взяли в плен 

зажиточных казаков и увезли за 7 верст в село Полушиха (ныне Малая Маралиха), чтобы 

казнить без суда и следствия. Народу нагнали полный сарай. Для придания беззаконности 

видимости закона, казаков вызывали на формальный, непродолжительный допрос 

согласно составленному списку, а затем расстреливали. Некоторых увозили с собой. В 

число пленных попал и Александр Савинович. Всю ноченьку промерз он в ожидании 

своей участи.  

Ближе к утру, часовой выкрикнул: «Корболин!». Избитого Александра Савиновича 

грубо втолкнули в комнату для допросов. Среди членов военного трибунала он увидел 

знакомого по мирной жизни мужика, но вида не подал. Красный партизан, напротив, 

удивленно вскинул брови и произнес, указывая рукой на пленника: «Я его знаю. Какой же 

он кулак? Батраков не держит и живет своим горбом». С тем Александра Савиновича и 

отпустили с «миром». Правда, предварительно избили до беспамятства, выбили все зубы, 

а затем полуживого в разгар лютой зимы бросили в сани, и со словами «сам сдохнет по 

дороге» стегнули лошадь кнутом. Та, хорошо зная дорогу, повезла бесчувственное тело 

казака в родные Маральи Рожки.  

Рано утром жители близлежащих домов заметили запряженную в сани лошадь, которая 

долго стояла без движения на реке Маралиха. Заинтересовались, а когда подбежали, 

обнаружили чуть живого Александра Савиновича. Его правая рука без рукавицы лежала 

на льду около проруби. Очевидно, она плетью волочилась в трескучий мороз 7 верст за 

санями. Почти бездыханного Александра Савиновича привезли в родной дом и стали 

растирать обмороженное тело снегом, поить из ложки самогоном. Временами он 

приходил в сознание, но потом вновь погружался в лихорадочный бред. Так 

продолжалось несколько дней. И все-таки крепкий, жилистый организм переборол недуг и 

медленно пошел на поправку.  

Александр Савинович выжил, но обмороженные пальцы на правой руке стали чернеть. 

Началась гангрена, которая вызывала болевой шок. Требовалась немедленная ампутация 

пальцев. Но кто мог провести ее в глухом селе? Врачей не было, а знахари за такое дело 

браться побоялись. В конце концов, измученный болью Александр Савинович принял 

мужественное решение. Здоровой, левой рукой он обломал себе пять обмороженных 

пальцев на правой руке. Живой осталась одна ладонь. После этого жилистый, терпеливый 
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казак замазал раны гашеной известью и обмотал их холщевой тряпкой. Так он когда-то 

лечил глубокие раны у овец. Постепенно рука зажила.  

С тех пор Александр Савинович стал жить в тесной дружбе со своей культей, которая 

мерзла даже в летний зной. Согревая ее, он постоянно носил рукавицу из овчины с 

застегнутым на запястье ремешком. Еще одну отметину гражданской войны, глубоко 

впалые из-за выбитых зубов щеки, он прятал под длинной, окладистой бородой, которая 

плавно переходила в густую, русую шевелюру. Стеснялся. После пережитых невзгод стал 

очень много курить. Верную спутницу-трубку, даже потухшую, никогда не вынимал изо 

рта.  

ХХХ 

До конца своих дней Александр Савинович больше никогда не женился, один 

воспитывал ораву детей, прибывая в постоянных трудах и заботах. «Не трудясь, не 

прокормишься» - часто говаривал этот великий труженик. Не взирая на искалеченную 

руку, он умел делать все, что необходимо в крестьянской жизни: косил литовкой траву, 

складывал сено в копны и стога, мастерил добротные сани, кошовки, делал полозья, 

выкармливал свиней, возделывал огород и т.д. В обработке шкур ему и вовсе равных не 

было. С раннего детства я наблюдал, как дедушка Савиныч, ловко орудуя своей культей, 

выделывал шкуры. Да как выделывал! Возьмешь их в руки, а они такие мягкие, да 

нежные, хруста не услышишь!  

Мне очень нравились в дедушке основательность, продуманность. Это проявлялось и в 

работе, и в прочих делах. Например, перед едой он обязательно молился на образа. Затем 

для здоровья съедал с блюдца одну, две щепотки тертой горькой редьки и приступал к 

трапезе. Дедушкина мисочка для еды снаружи была покрыта голубой эмалью, внутри 

белой. У нее была необычная форма: вверх и вниз немного расклешенная, посередине 

талия. Я не уставал любоваться такой неземной красотой.  

После трудов праведных дедушка любил хорошо вытопить баню по-черному и 

попариться в первом, ядреном жару. Даже мои родители не решались испробовать на себе 

это жгучее, телесное лакомство. Мама частенько говаривала, отмахиваясь руками: «Ох! 

Нет, Нет! Пусть отец первым идет. Там же уши сварить можно!». Однажды из 

любопытства я переступил порог заветной баньки. От первородного жара тут же 

перехватывало дыхание, и меня пробкой вынесло наружу. А дедушка от души, со знанием 

дела, продолжал потчевать свои старые косточки душистым березовым веничком.  

После бани он накидывал на голое, разгоряченное тело старую собачью доху до пят и 

неспеша шел в избу. Новая доха береглась для зимы. Глядя на нее, дедушка говорил: 

«Хороший скорняк Парунюшка Бычкова. Хорошую доху сшила». По приходу домой наш 

закаленный самородок сначала ненадолго присаживался на лавку, потом одевался и 

обязательно ел без соли черную, горькую редьку. Для пользы. По окончанию ритуала 

ложился на печку отдыхать.  

Мы с Гришей, копируя деда, после бани любили поваляться на знаменитых на всю 

деревню полатях, которые дедушка огородил решетками, чтобы дети ненароком не упали 

с высоты. Таких решеток ни у кого больше не было. С полатей были видны высокие, 

широкие, сосновые двери с красивым узором, писанным маслеными красками местным 
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художником. Когда я долго смотрел на его вязь, моя душа улетала в волшебный мир 

сказок и грез. Все хорошо под сиянием лунным! Мама на день убирала с полатей 

спальные принадлежности в виде одеял и дерюжек, поэтому лежать приходилось на голых 

досках. Иногда для мягкости мы тайком брали шубу деда. Обнаружив пропажу, он 

беззлобно ворчал: «У, варначье, опять шубу уташыли».  

Будучи большим жизнелюбом, Александр Савинович никогда не унывал, ни на что не 

жаловался и частенько приговаривал куплет из старинной шуточной песенки: «Эх, живи, 

не тужи, а умрешь не убыток...». Хвастать не любил, языком молотить попусту тоже. 

Поведать о своей лихой, казачьей молодости соглашался только после моих 

продолжительных приставаний. О покойной жене не вспоминал никогда. Видимо боль 

невосполнимой утраты занозой сидела в его сердце всю жизнь. Поэтому, к сожалению, 

единственное, что я знаю про свою бабушку Александру Ивановну, это то, что была она 

восхитительной, голубоглазой красавицей с длинной светло-русой косой. По словам 

мамы, ее красоту унаследовала правнучка Альбина, старшая дочь моего брата Петра.  

Нелегкая доля не сделала дедушку злым, невоздержанным человеком. Я никогда не 

слышал от него грубых, бранных слов. В пылу гнева он произносил только «О, язви тебя!» 

или «Ох, варнаки...». Зато частенько угощал меня и брата Гришу степными деликатесами: 

сарапкой, заячьей репкой, слизуном, вшивиком, кондыком.  

Таким я и запомнил своего деда: трудолюбивым, беспокойным, мудрым, бесконечно 

терпеливым, волевым, немногословным, и очень добрым. Недаром в нашей семье 

Александр Савинович считался признанным главой семьи. Последнее слово всегда было 

за ним.  

ХХХ 

Пока позволял возраст первоклассный чабан Александр Савинович работал в колхозе. 

Потом стал весной, летом и осенью пасти овец односельчан. С наступлением холодов он 

загонял отару в загон, откуда ее разбирали по домам. Зачастую хозяева не могли опознать 

свою скотинку. «Не видишь которая? Что же ты за хозяин?» - удивлялся Савиныч и 

безошибочно, по приметам только ему известным показывал на овечку. Когда хозяин ее 

отлавливал и смотрел на бирку, то удивленно произносил: «Точно моя! Это надо ж так 

помнить!». Для многих оставалось загадкой, как можно отару в 200-300 голов знать в 

«лицо».  

Однажды слякотным, холодным, дождливым днем частники как всегда пришли 

забирать своих овец. Небесную канцелярию в тот раз словно прорвало. Грязи в загоне по 

колено! Вдобавок резко похолодало. Вот-вот должна была начаться зима. Для отлова овец 

хозяева на ноги надевали специальные сапоги-бутылы, голенища которых завязывались 

выше колен ремешками. Те, у кого такой обуви не было, заходить в загон не спешили. 

Бедные же овцы стояли в смешенной со снегом слякоти и мерзли. А животные они 

хлипкие. Чуть продрогнут, начинают болеть. Добрый Савиныч, не выдержав 

измывательства над божьими тварями, засучил штаны, крякнул от души и босиком по 

промозглой грязи отправился в загон на выручку своим подопечным.  

К скотине дедушка всегда относился с большой теплотой, заботой. Однажды зимой мы 

с Гришей спали на полатях, сбросив с себя от жары одеяла. Вдруг раздался какой-то шум. 
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Мы проснулись, высунулись сквозь решетку и увидели, что дед занес в дом и бережно 

уложил в дощатый ящик только что появившихся на свет, вытертых от мокроты, 

крохотных поросят. Утром мама пояснила нам, что дедушка по нескольку дней и ночей, 

особенно зимой, сторожит начало опороса, чтобы поросята не замерзли, и свинья их не 

съела. 

Летом на пастбище, когда овцематка начинала котиться прямо в табуне, дед умело и 

заботливо помогал появиться на свет ягнятам. В зимний окот он заводил овечек на сносях 

в дом. У нас в прихожей был подпол с маленьким окошком для света, в котором они 

котились и чувствовали себя весьма уютно. Если же зимой телилась корова, то дед 

вынужден был держать теленка в жилой комнате за загородкой. В то время разрухи и 

коллективизации уже не существовало ни скотных дворов, ни риг, ни овинов, ни амбаров, 

ни всего прочего. Все перевезли на общественный колхозный двор. Туда же со временем 

были сданы конные грабли для уборки сена, только что купленная сенокосилка и другой 

нужный в хозяйстве инвентарь. 

На селе дедушка слыл большим скотным мастером. Он знал все тонкости и 

премудрости этого ремесла: и лечил, и роды принимал, и кастрировал, и забой 

безболезненно производил. К нему все деревенские жители обращались. Он никому не 

отказывал, поэтому всегда носил за голенищем сапога остро отточенный нож. Помню, 

однажды в нашу усадьбу привели для кастрации карего жеребца. Народу собралось 

человек двадцать. Нас мальчишек постоянно отгоняли. Не мешайтесь, мол, под ногами! 

Не суйте сопливые носы во взрослые дела! Тем не менее, мой цепкий, детский глаз уловил 

мельчайшие подробности этого мероприятия, которое потрясло меня до глубины души.  

Началось оно с того, что животное под руководством Александра Савиновича 

спеленали и повалили на землю. Затем дедушка левой рукой достал нож, привязал его к 

правой руке, подошел к жеребцу и начал, что-то ласково приговаривая, нежно-нежно его 

поглаживать. В движениях дедушки чувствовалось большое уважение к животному. Когда 

пациент притих, скотный мастер быстро, умело и безболезненно произвел процедуру. 

Жеребец и пикнуть не успел.  

Не менее профессионально и гуманно дедушка производил забой животных. Как-то в 

начале зимы соседи попросили его забить две хрюшки. Увязавшись за дедушкой, я 

наблюдал, как он достал из-за голенища свой нож, подошел к свинье, стал ее почесывать и 

добрым словом успокаивать. Затем точно рассчитанным движением мгновенно уколол 

под левую лопатку и отошел в сторону. У меня из глаз покатились слезы, а свинья 

поднялась, подошла к навозной куче, привалилась к ней и, немного похрюкав, тихо, 

спокойно уснула. Ни визга, ни стонов.  

Авторитет Савиныча в вопросах «животноведения» был непререкаем. Все его указания 

выполнялись беспрекословно. Однажды летом он назначил стрижку овец. Собралось 

много деревенских женщин, в том числе и моя родная мама Анна Яковлевна. Пока 

женщины споро состригали овечью шерсть специальными ножницами, Савиныч пошел 

кастрировать барашков. Благодарные хозяева за оказанную услугу угостили скотных дел 

мастера ядреной самогоночкой. Спиртным Савиныч особо не баловался. Допьяна не 

напивался никогда, навеселе бывал крайне редко. В этот раз позволил себе немного 

расслабиться.  
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Через некоторое время в приподнятом настроении Савиныч возвратился к месту 

стрижки овец и пошел между рядами женщин, наблюдая за работой. Вдруг он запнулся за 

чью-то ногу и повалился на землю. Надо же такому случиться, что во время падения 

острый клинок вылез из-за голенища и вонзился в ягодицу одной их женщин, которой на 

беду оказалась моя мама. Вначале, растерявшись, она не могла понять, что случилось. 

Потом от внезапной боли прижала руку к ягодице, почувствовала ручьем текущую кровь 

и испугалась. Вокруг закричали: «Ой, Савиныч, ты же сноху свою зарезал!». Тот 

побледнел и мгновенно отрезвел. Поднялся переполох.  

Я и брат Гриша, еще совсем маленькие, безмятежно играли неподалеку. Вдруг к нам, 

как угорелая, подлетела соседская девчонка и выпалила: «Бегите к матери! Ваш Савиныч 

ее ножом зарезал!». Мы, две сиротинушки, громко в два голоса заревели и бросились 

бежать к маме. Увидев наши заплаканные физиономии и округлившиеся от ужаса глаза, 

добрая мама улыбнулась сквозь боль и сказала успокаивающе: «Шуронька, Гришенька, 

все хорошо. Не плачьте. Все обойдется». Слава богу, все, в самом деле, обошлось 

благополучно. Лезвие ножа, дойдя до кости, не задело жизненно важных органов. Правда 

рана заживала долго. Савиныч же с тех пор всегда держал свой нож в деревянных ножнах 

и без надобности с собой не носил.  

Через некоторое время плавное течение нашей жизни нарушило еще одно событие, 

которое вновь заставило дедушку изрядно поволноваться. В то лето 1931 года мама 

почему-то сильно растолстела, что мне 4-летнему человеку было совершенно 

безразлично. Главное меня любили. 3 июля аккурат на Петров день мама, работая в 

огороде, почувствовала недомогание и поспешила в избу, но успела добежать только до 

овечьего хлевка, который сообщался дверью с домом. Я в это время, укрываясь от 

полуденного зноя, преспокойно играл в прихожей. Вдруг из хлевка в избу вбежал 

растерянный, немного чумной дедушка Савиныч, суетно схватил с пола грубую 

домотканую дорожку и тут же скрылся в обратном направлении. Таким он никогда не 

бывал. Я немного подивился. Да разве этих взрослых поймешь!  

Через некоторое время дверь пристройки открылась, и на пороге вновь появился 

дедушка, бережно держа на руках свернутую кульком половицу, из которой раздавался 

детский плач. Дедушка восторженно крикну: «Пуд! Пуд родился!». В запале он позабыл 

про тяжеленную рогожку. Ребенок родился с нормальным весом. Минут через 20 я увидел 

маму. Держась за стенку рукой, она тихонько добралась до кровати. Вскоре пришла 

бабка-повитуха.  

Так на белый свет появился мой брат Петр, единственный светловолосый ребенок в 

нашей семье и левша в маму. Из-за того, что он родился чуть раньше ожидаемого срока, 

не успели позвать повитуху и воспользоваться приготовленными пеленками. Грубая, 

грязная рогожка вызвала у новорожденного раздражение, которое потом долго лечила 

мама. Судя по дедушкиной растерянности, рождение младенцев в отличие от ягнят, телят 

и поросят было для него делом непривычным. Впрочем, если не считать злосчастной 

рогожки, экзамен он выдержал на «отлично».  

ХХХ 

Мое рождение тоже были благословлено заботой деда. Роды, по словам мамы, были 

очень тяжелые. А я родился маленьким и слабым. Накануне мама приготовила 
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домотканые льняные распашонки, пеленки, полотенца и начисто убрала избу. 

Некрашеный пол до блеска натерла дресвой. Как только у мамы начались схватки, 

дедушка Савиныч пригласил знаменитую на всю деревню бабку-повитуху. Он 

беспрекословно исполнял любые ее приказы: нагрел в самоваре воду, принес чистое белье 

и т.д.  

Когда новорожденный увидел белый свет, бабка-повитуха сообщила маме, что родился 

парнишка, и перекрестила мое тело. Затем затянула пуповину в узел, перевязала суровой 

ниткой для верности  и перерезала овечьими ножницами. С помощью деда обмыла в 

деревянном корыте, запеленала и подала маме со словами: «Расти, Анна, сыночка в 

согласии с богом». Так в светлом семейном гнездышке на голом некрашеном полу жилой 

избы я появлением на свет божий. В дорогом сердцу ковчеге я встретил свое 22-летие. С 

первых минут жизни меня грела любовь мамы и дедушки. 

ХХХ 

Всю жизнь Александр Савинович прожил в нашем родном доме в Маральих Рожках. 

Когда моего отца перевели работать в другое село, дед переезжать не захотел, пояснив: 

«Мне Рожки милы. Здесь родился, здесь и умру». Только в 1948 году, безнадежно заболев, 

он вынужден был оторваться от родового гнезда и перебраться к младшему сыну Якову в 

Полушиху, где тот с 1943 года после возвращения по ранению с фронта возглавлял 

сельский Совет. Вот так судьба, играючи, опять привела деда в село, откуда его в 

Гражданскую войну полуживого отправили умирать. 

Но не мог Александр Савинович обвыкнуться на чужбине. Душа рвалась на родимые 

просторы. В январе 1949 года дедушку по его просьбе снова перевезли в Маральи Рожки к 

дочери Анастасии (моя крестная мать и тетка). Я часто навещал больного Савиныча, 

беседовал с ним о житейских делах, о так и не достроенном родном крестовом доме. С 

болью в сердце наблюдал, как постепенно угасает мой энергичный, неуемный дедушка. 

Тогда я впервые угрюмым унынием ощутил, как безвозвратно и навсегда уходит живое 

время.  

Дед часто дремал от недуга, плохо ел, страдал от приступов рвоты. Даже перестал 

курить трубку, с которой был неразлучен многие годы. В конце апреля 1949 года в ясный, 

пахнущий весной день я пришел к леле Настасьи. Дед лежал на русской печи тихий и 

грустный, но мне очень обрадовался. Помню, как печальны были его родные, серые глаза, 

когда он негромко сказал: «Санюшка-батюшка, помоги моей доченьке снять меня с печи. 

Плохо мне что-то». 

Сняли мы его и понесли на кровать. Вдруг дедушка тихо, но требовательно попросил: 

«Положите меня на полу». Мы осторожно опустили его на подстилку. Я склонился над 

любимым дедом, желая помочь, и услышал последние слова: «Не тревожь меня, 

Санюшка. Я умираю…». Я начал что-то говорить, успокаивать, но в ответ он только 

беззвучно шевелил губами. Умер дед спокойно. До самой последней секунды был в 

сознании. Похоронили его рядом с любимой и единственной женой. Когда копали 

дедушкину могилу, нечаянно ударили лопатой по соседнему гробу. Трухлявая древесина 

рассыпалась, и я увидел светло-русые волосы родной бабушки. Много лет дожидалась она 

своего верного мужа. Отныне им предстояло провести вместе целую вечность.  
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Жизнь ломала Александра Савиновича по всем ипостасям дерзко, безжалостно и 

жестоко, но суровые годы, потребовавшие великого упорства, энергии, терпения только 

закалили его. Он сумел не просто противостоять року и выжить, но остался добрым, 

светлым, достойным человеком. Мой самый младший брат Владимир Александрович и 

лицом, и телосложением уродился в нашего деда. 

Глава 3. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Юность отца 

Анализируя судьбы моих родных, невольно прихожу к мысли, что жили они по закону 

совести и чести, который никто и ничто на свете не может отменить. Мой отец, Александр 

Александрович, благородство, бескорыстие и щедрость души впитал в себя с ранних лет.  

Родился он в 1904 году. Младенца согласно церковным святцам нарекли Александром 

в честь канонизированного в святые Александра Невского. Ну, Невский или нет, а вот 

упорства и настойчивости при достижении целей маленькому Саше было не занимать. 

Мой дед Александр Савинович вспоминал: «Ох, и уросливым был в детстве твой отец. 

Если чего надо, мог зубами железный гвоздь перегрызть». При всем при том маленький 

непоседа имел добрый, отзывчивый нрав и всегда выступал защитником девчонок. 

Обладая хорошими способностями, отец с успехом закончил 4 класса 

церковноприходской школы. По тем временам это считалось хорошим образованием. С 

детства познал он тяжелый крестьянский труд, работая наравне с взрослыми. В делах по 

хозяйству был первым помощником: топор надо наточить – крутил точило, литовку 

отбить – брал молоток и отбойник и т.д. Уже в юные годы отец превратился в мастера на 

все руки. Занимался шорным делом: шил шлеи, уздечки, недоуздки, изготовлял хомуты, 

плел из сыромятной кожи бичи в четыре, шесть, восемь и двенадцать плетей.  

Научившись тачать яловые сапоги, отец прослыл в селе первоклассным сапожником. В 

тонкости этого ремесла он посвятил меня. Я и сейчас смогу проварить воском, а лучше 

варом ссученную из суровых ниток дратву. Вплести в нее жесткую свиную щетину, 

которая использовалась вместо швейной иглы. Раскроить на нужный размер кожаные 

выкройки, сшить дратвой передок и голенища, вставляя дратву одновременно с лицевой и 

изнаночной стороны в проколотое шилом отверстие. Подбить подошвы и каблуки 

прочными березовыми колками, положить березовую прослойку между стелькой и 

подошвой. В таких сапогах не было ни одного железного гвоздя. Получались они 

добротными, легкими и носкими.  

Молодые годы отца пришлись на смутное, жестокое время революции и гражданской 

войны. Личное хозяйство приходило в упадок. Скот, зерно изымались у казачества и 

крестьянства и отправлялись в ненасытное горнило кровавой бойни. Наступили нужда и 

голод. Осиротевшей без матери большой семье, жить становилось все труднее. 

По решению и с благословения отца Александра Савиновича юный Саша отправился за 

тридевять земель на заработки в село Корболиха. Есть на Алтае такое село. Связь его с 

жителями Маральих Рожек теряется в дебрях истории. Может, и была когда-то, да о ней 

никто не помнит. Сашу же грела надежда – может, сыщутся дальние родственники, да 

заработать помогут. Дороги толком не знал, но, как говорится, язык и до Киева доведет. 

Правда, пользоваться этим коммуникативным средством следовало очень осторожно 
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потому,  что путешествовать по проселочным дорогам в то смутное время было 

небезопасно. Случались и грабежи, и убийства. Поэтому юноша по настоянию отца, таясь, 

пробирался незаметными тропами, избегая лишних встреч. Долго ли, коротко ли шел он 

по горным перевалам и степным просторам, но добрался-таки до нужной деревни дня 

через три.  

Надежды на родственные связи не оправдались. Жители села встретили молодого 

оборванца  неприветливо и настороженно. Время было тревожное. Долго искал он 

приюта, не находя нигде сочувствия. Только поздно вечером изнуренного, уставшего, 

голодного юношу приютила бедняцкая семья, которая жила на окраине села в избушке 

«на курьих ножках».  

Накормили странника небогатым крестьянским ужином – хлебом с квасом и стаканом 

молока. От голода за целые сутки эта еда показалась ему слаще меда. На расспросы Саша 

назвал свою фамилию, предъявил безграмотным хозяевам справку сельского старосты, 

поведал о жизни своего рода, обосновавшегося 300 лет назад на плоскогорье Алтайских 

гор. Не умолчал и о тяготах, приведших его на заработки в далекое село. После ужина 

уставшего путника уложили спать в еще не остывшую баню. Только прилег он на голом 

полке, так сразу и уснул крепким богатырским сном.  

Наутро хозяин, добрый человек, отвел молодого парня в зажиточный дом, где и 

пристроил батрачить, отрекомендовав, как усердного работника. Стал Александр работать 

пастухом. Об оплате торговаться не приходилось. Положили ему немного – старенькую 

одежду с чужого плеча, еду, остававшуюся после хозяйского обеда, да мизерную оплату 

деньгами.  

Взамен развалившихся башмаков выдал хозяин своему работнику разбитые сапоги со 

стоптанными каблуками. Обновку свою смышленый юноша носил изобретательно – ноги 

при ходьбе ставил так, чтобы упор приходился на еще неизношенные места. К зиме 

каблуки выровнялись, ходить стало удобнее.  

Зажиточный хозяин, даром, что носил ту же фамилию, оказался большим скупердяем. 

Весной, так и не получив заработанных денег, Саша решил возвратиться домой. В 

назначенный день по знакомой дорогой двинулся он обратно в родные Маральи Рожки, не 

забыв напоследок попрощаться с бедняком, приютившим его год назад. Хоть и получил 

Саша от местного скряги кукиш да еще маленько за свою добросовестную работу, но 

молодой задор брал свое. Впереди была целая жизнь и долгожданная встреча с милой 

сердцу родиной. О пропитании некоторое время можно было не думать. Хозяйка тайком 

от жадины-мужа положили в его торбочку немного хлеба, сала и еще какой-то снеди.  

В пути сапоги-скороходы, единственное ценное приобретение за год работы батраком, 

окончательно развалились. Пришлось несколько километров протопать босиком. «Хоть и 

холодно, зато ноги не трет, и идти свободно» - утешал себя юный оптимист. К счастью 

через некоторое время на обочине дороги он увидел проволоку, которой примотал к 

сапогам отвалившуюся подошву. Этот нехитрый ремонт позволили ему дойти до дома, 

окончательно не остудив ноги.  

По возвращению Александр вместе со старшим братом Тимофеем поселился на заимке  

потому, что в гражданскую войну опасность подстерегала молодых парней даже в родном 

селе. Того и гляди, попадешь в рекруты к какой-нибудь из воюющих сторон. Поэтому 
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родители, опасаясь набегов и красных, и белых, прятали своих сыновей в огородах, 

торначах, погребах, овинах, на заимках.  

Александр и Тимофей в деревне появлялись очень редко, только чтобы помочь отцу по 

хозяйству. Тем не менее, в родном гнезде Александр чувствовал себя более защищенным. 

Дом есть дом. Здесь всегда найдешь и поддержку и сочувствие. Пройдя свои юношеские 

университеты, мой отец усвоил это на всю жизнь.  

                                                Молодожены 

Всему когда-либо приходит конец. Закончилась и гражданская война. В Маральих 

Рожках, как и по всей стране, прочно и надолго установилась Советская власть. Мир 

подарил успокоение. Теперь Тимофей и Александр вместе со всей молодежью могли 

свободно, не таясь, собираться по вечерам и праздникам на гулянья, которые проходили в 

некотором отдалении от села на полянке у объездного моста. Вместе всегда веселее: 

можно под балалайку попеть частушки, станцевать «товарочу», поводить с напевом 

хороводы, поиграть в «пеньки», глухой телефон и т.д. Девушки любили затянуть 

задушевные, старинные песни «Скатилось колечко», «Как у нас под окном», парни 

предпочитали «Ой. При лужке, лужке, лужке…» и другие.  

В долгие зимние вечера в разных домах по строго установленной очереди молодое 

казачье племя собиралась на посиделки. Пели, плясали, ели пирожки с сушеной малиной, 

земляникой, молотой черемухой. Девчата занимались рукоделием (вязали варежки, 

салфетки, вышивали для любимых парней кисеты), сидя на обушках своих прялок, пряли 

пряжу (шерстяную для рукавиц и кофт, льняную на холсты). Парни наблюдали за своими 

избранницами и проявляли знаки внимания. Велись здесь, как водится, и деревенские 

разговоры. А вот нецензурной брани не было и в помине. Упаси боже, если кто-нибудь 

произносил оскорбительное слово. Его тут же выставляли за дверь. Заканчивались 

посиделки далеко за полночь.  

На статных, красивых, веселых парней Александра и Тимофея заглядывались многие 

деревенские красавицы. Они считались завидными женихами. Но у каждого из братьев 

была своя избранница. Избранницей Александра стала чернобровая, голубоглазая казачка 

Анна Яковлевна Пучкина. Когда Александру исполнилось 20 лет, он попросил отца 

Александра Савиновича сосватать ему Анюту в жены. Александр Савинович 

призадумался. Только что в декабре 1924 года отыграли свадьбу старшего сына Тимофея с 

Софьей  Недозреловой.  Недалече от него старшая дочь Софья вышла замуж за 

Александра Ивановича Бычкова и переехала на жительство в поселок Сосновский. 

Поиздержались. Да и с Нюська Пучкина старшему брату Александра Савиновича 

приходилась внучкой, а значит, жениху Александру двоюродной племянницей. Надо ли 

торопиться?  

Некоторые Нюсины подружки тоже отговаривали ее выходить замуж за Сашку 

Корболина  потому, что у Савиныча, мол, жены нет, а детей полон дом. Но моя мама отца 

любила, а работа и труд никогда для нее диковинкой не были. Старшая дочь при больной 

матери, она с детских лет несла все домашние заботы на своих хрупких плечах. Умела 

делать все: малышей нянчила, русскую печь топила, заводила квашню, выпекала 

дрожжевой, подовый хлеб, готовила для всей семьи еду, ухаживала за скотиной, доила 

корову, стирала вручную белье, холсты, половицы, и т.д. Недаром в деревне многие 
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родители приводили Нюську в пример: и добрая она, и мастерица на все руки, и 

хозяйственная.  

Саша же в ней просто души не чаял. Под натиском весомых аргументов Александр 

Савинович сдался и по настоянию жениха заслал в дом невесты сватов. Теперь 

заартачился отец невесты Яков Иванович: «Нюська же родня Сашке. Не дам свово 

согласия!». Но жених не сдавался, глядя на невесту воспаленными от любви глазами. Да и 

мачеха Нюси Анфиса, мечтая поскорее избавиться от своенравной падчерицы, 

поспособствовала счастью моих будущих родителей. Свадьба состоялась летом 1925 года.  

В семье же Якова Ивановича и после замужества старшей дочери ладу не прибавилось. 

Новая жена Анфиса (Физа), оставшись в доме полновластной хозяйкой, всю материнскую 

любовь отдавала родной, совместной дочери Прасковье маленькой. К своим пасынкам 

Александру, Василию и Прасковье старшей (Паруньке ) большой заботы не проявляла. 

Подростки Парунька и Санька работали по дому, ухаживали за скотом, нянчили Ваську и 

Прасковью маленькую. Послушный же Яков Иванович во всем потакал жене. В силу 

этого старшая дочь не любила ходить в родительский дом. Особенно ее тяготили встречи 

с мачехой, у которой связь с отцом началась еще при жизни родной матери Марии 

Михайловны.  

Зато почти ежедневно сестра и братья навещали свою любимую заступницу Нюсю, 

которая вынянчила их с пеленок. Заботливая нянька обязательно спрашивала сыты ли 

они? И никогда не отпускала голодными и без гостинца. Уже, будучи подростком, я 

слышал, как мои достаточно взрослые дядьки продолжали ласково называть маму 

«нянькой», вкладывая в это слово нежность, благодарность и уважение. Добрая и 

открытая мамина душа многие годы, как теплый огонек в ненастную погоду, согревала 

обездоленных сирот, а в дальнейшем и нас родных детей.  

ХХХ 

Александру Савиновичу после женитьбы сына заметно прибавилось хлопот. Нужно 

было решать жилищный вопрос. Большой, крестовый дом, в котором обитала семья, по 

казачьему укладу состоял из двух половин. Одна половина, предназначенная для 

Александра, была, жилой. Вторая, с закрытыми ставнями, дожидаясь совершеннолетия 

младшего сына Якова, оставалась недостроенной, и ее использовали для хранения запасов 

пшеницы и ржаной муки. Для будущей жизни здесь было подготовлено все: кухня с 

обустроенным местом под русскую печь, горница с полами, две застекленные рамы, 

которые в ожидании своего часа, пока не вставлялись. Из одной половины крестового 

дома в другую вела смежная дверь.  

Александр Савинович, казалось, предусмотрел все, чтобы обеспечить сыновьям 

Александру и Якову светлое, надежное будущее. К сожалению, буря перемен, как 

громадный утес, встала на пути возведения дома и в одночасье превратила в пену все 

планы и мечты. Александр Савинович часто с тоской в голосе говорил, что уже никогда 

не услышит в родовом гнезде заливистых, как колокольчик под дугой, голосов детей сына 

Якова. Горечь и боль постоянно присутствовали в его душе. Вторая половина дома 

навсегда осталась недостроенной, а потом ее просто разобрали и продали Шурутовым в 

Усть-Пихтовку для возведения светлых хором молодожену Михаилу, будущему 

председателю колхоза и почетному гражданину района.  
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Наслаждаясь медовым месяцем, мои родители еще очень далеко отстояли во времени 

от этой печальной перспективы. Они были молоды, любили друг друга, ничего не ведали 

о предстоящих испытаниях и мечтали свить собственное гнездышко. Во исполнение их 

желания Александр Савинович решил реконструировать жилую половину дома. Жить 

всем вместе в передней избе (комната с русской печью и кухня одновременно) было 

тесно, потому что под отцовским крылом подрастали младшие дети: дочь Анастасия 

почти невеста, сын Яков девяти лет.  

По этой причине молодожены на время ремонта поселились в амбаре, а в доме закипела 

работа. Мужчины дружно принялись переделывать прихожую под жилую комнату. 

Сложили высокую голландскую печь, утеплили завалинки, вставили двойные оконные 

рамы, принесли мебель: деревянную кровать, табуретки, стол. Молодой супруг 

собственноручно смастерил хороший шкаф для посуды. К холодам счастливые 

молодожены переселились в пригодную для жилья проходную комнату.  

Нежное детство. Мама 

Постепенно жизнь молодой четы стабилизировалась. Обросли они нужными в 

хозяйстве вещами, утварью и самое главное обзавелись детьми. 28 апреля 1926 года 

появился на свет первенец – сын Григорий, 28 октября 1927 года родился сын Александр, 

т.е. я. Юная Нюся превратилась в любящую маму, заботливую няньку для детей 

Савиныча, верную жену и незаменимую хозяйку.  

Вся женская работа в нашей большой семье лежала на ее плечах: выпекание душистого 

хлеба, приготовление пищи, шитье вручную посконной одежды, еженедельная стирка 

белья на всю семью и многое другое. Некрашеный пол поражал белизной, так как 

регулярно натирался песочным, дресвяным камнем. Бутовым камнем не пользовались, 

потому что он мягкий, оставляет пыль и делает пол серым.  

Одним из многочисленных дел, освоенных Анной Яковлевной на хозяйственном 

поприще, была варка мыла, которого в магазинах того времени почти не продавали. Для 

этого она в корыто помещала мясные отходы и постепенно вливала в них каустическую 

соду и воду. Наверное, именно такое деревянное, видавшие виды корыто воспел в «Сказке 

о рыбаке и рыбки» А.С. Пушкин. Правда, добрая, щедрая, готовая отдать последнюю 

рубашку мама совсем не походила на жадную и каверзную старуху из этого бессмертного 

произведения. Когда она колдовала над корытом, таинственно превращая один продукт    

в другой, то напоминала совсем другой персонаж – сказочную волшебницу. Только наша 

волшебница была земной, теплой, ласковой и любила пошутить.  

Однажды поколдовав над корытом, мама сказала: «В моем детстве не знали, как мыло 

делать, стирали и мылись зольной щелочью». Потом улыбнулась, подмигнула и весело 

добавила: «Мило не мило, купила, так ешь!». Увидев, наше недоумение, рассказала 

забавную историю: 

«Привезли как-то в деревенскую лавку хозяйственное мыло. За дефицитом со всей 

деревни сбежались женщины, пришла и местная кыргызка. Отстояв очередь, купила она 

диковинный товар, а что с ним делать не знает. Растерянно повертев странный брикетик в 

руках, отошла в сторону и стала есть. Женщины удивленно воскликнули: «Это же мыло!». 

Кыргызка, поняв слово «мыло», как «мило», ответила: «Мило не мило, купила, так ешь!». 

Потом мы вместе с мамой часто вспоминали эту фразу и дружно смеялись.  
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С мамой всегда было очень интересно. Она с большой охотой уделяла внимание своим 

детям. Посадит, бывало, на коленочку, как на коняжку, и начинает петь шуточную песню: 

Вот поехали два брата их деревни в два села. 

У Еремы лодка с дыркой, у Фомы челнок без дна. 

Вот Ерема стал тонуть, Фому за ногу тянуть. 

«Ты, Ерема не тяни, разорвешь мои штаны!» 

Вот Ерема то на дно, Фома то уж давно! 

А еще мама знала кучу интересных историй. Про дедушкины мытарства в гражданскую 

войну рассказывала только шепотом. Мы понимали, болтать не следует. Так же 

потихоньку она поведала нам про Николая Ивановича Пучкина,  младшего брата своего 

отца (среднего брата тоже звали Николай). В гражданскую войну юному Коле было лет 

15-17. Пребывая в каком-то селе недалеко от Маральих Рожек, он был избит красными 

партизанами и отвезен в тюрьму в село Антоньевка.  

Когда у парня началась гангрена, его в беспамятном состоянии выбросили на улицу 

умирать. Сердобольная женщина подобрала Николая и привезла в больницу. Врач сказал: 

«Это казак-беляк! Лечить не будем». Медсестра стала уговаривать: «Давай поможем 

мальчишке! Он такой хорошенький, молоденький, красивый. Им любоваться можно!». 

Врач согласился и тайно сделал операцию по ампутации ноги. Через некоторое время 

юный калека навсегда уехал в г. Барнаул. Там Николай Иванович стал большим 

человеком – главным бухгалтером кожевенной фабрики. Отчитывался перед Москвой. 

Уже взрослым парнем мне довелось как-то увидеть своего двоюродного деда. Он стоял у 

ворот фабрики, опираясь на костыли.  

ХХХ 

Не менее интересно было узнать от мамы о трагической судьбе Михаила Савиновича, 

брата моего деда Александра Савиновича. Случилось это по весне, в самом начале мая. В 

тот день Михаил Савинович очень рано снарядился и пошел за 25-30 километров от 

Маральих Рожек в тайгу подыскать деляночку для достройки нового дома. С палкой в 

руках, котомкой за плечами шел он спокойно по берегу горной речки и любовался 

природой.  

Вдруг на лесной тропинке, откуда не возьмись, появился медведь, недавно 

проснувшийся после зимней спячки. Медведи в это время года бывают очень голодные и 

злые. Встретившись нос к носу с безоружным человеком, хозяин тайги свирепо заревел и 

набросился на него. Михаил Савинович хоть и отличался богатырским телосложением, но 

куда ему было с косолапым тягаться! После непродолжительной схватки заломал его 

медведь. Потом обнюхал безжизненное тело и отправился искать укромный схрон, в 

котором свежая человеченка должна была пролежать несколько дней, чтобы превратиться 

в лакомое мясо «с душком».  

В это время Михаил Савинович пришел в сознание, дополз до реки и побрел, 

выбиваясь из сил, вниз по течению. Когда медведь вернулся и не обнаружил добычи, он 

издал тревожное, громоподобное рычание и ринулся на поиски. Долго брел кровожадный 

зверь вдоль берега пока не потерял надежду. Потом издал прощальный, жалобный рык и 

прекратил преследование. Это было последнее, что слышал Михаил Савинович, потому 
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что стремительный, ледяной поток сбил его с ног и устремил по руслу реки, разбивая о 

камни и пороги на перекатах и шеверах.  

Через продолжительное время обессиленного, израненного Михаила Савиновича 

вынесло на равнинную, тихо струящуюся гладь реки. С трудом выполз он на берег и 

обессиленный упал без движения. Деревенские мужики, проезжавшие на телеге вдоль 

реки, увидели на отмели безжизненное тело человека. Подъехали поближе, узнали 

земляка и привезли в село.  

Искалеченного, остывшего в ледяной воде Михаила Савиновича местные знахари 

врачевали, как могли: парили в жаркой бане, мазали мазями, поили настоями из трав, 

делали компрессы из самогонки. Но, ни богатырское здоровье, ни знахарская помощь не 

помогли ему встать на ноги. Вскоре, лежа на русской печи, Михаил Савинович в расцвете 

лет ушел из жизни. Трое его детей остались сиротами: старший сын Андрей, богатырь в 

отца, дочь Анна красавица, да хворая дочь Ефросинья. После смерти кормильца семья 

ютилась в одной комнате с русской печью. Остальные комнаты с заколоченными досками 

окнами, так и остались недостроенными. Хотя с наружи добротный, крестовый дом 

напоминал небольшой замок.   

ХХХ 

Львиная доля занимательных историй перепадала нам с Гришей зимой. Как только 

мама приступала к вязанию, мы тут же уютно подсаживались рядом и, глядя на мелькание 

спиц, вкушали увлекательные беседы. Вязала мама очень быстро и при любом освещении. 

Даже в темноте. Мама часто рассказывала нам древнерусские сказки и легенды, 

появившийся много тысячелетий назад. Она повествовала о Боге Купала, О Боге Перуне, о 

навевающей сон Птице Гамаюн, о восстающей из пепла Птице Феникс, о Небесной 

Корове Зимун (Малая Медведица), о том, что наши Великие Предки прилетели с планеты 

Трон. Еще она говорила, что, согласно древним писаниям, вечный мир на земле 

воцарится, когда между реками Бия и Катунь река крови протечет. Мама и папа 

показывала нам на звездном небе Млечный Путь, Ичиги (три звезды, расположенные на 

одной линии), Утиное Гнездо рядом с Ичигими. По Ичигам родители безошибочно 

определяли время. Удивительно, 1000 лет христианизации не смогли искоренить родовую, 

народную память. Это проявлялось и в быту. Когда родители разжигали огонь в печи, они 

всегда произносили фразы из древнерусского гимна «Царь Огонь – утеха наша», «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло». Упоминали слова «коловрат», «посолонь».  

Через  много-много десятилетий мне наконец-то довелось сложить в целостную 

картину обрывочные детские воспоминания. Я узнал о глубокой Культуре и Вере наших 

Великих Предков, которая основывалась на почитании старших, уважении младших, 

гуманности, великих познаниях природы и человека, терпимости к чужой вере и другим 

народам. Моим родителям древние знания передалась от родителей и дедов. Мама была 

хорошей знахаркой, знала много заговоров, траволечение. Папа хорошо ориентировался 

по звездному небу. О древнем житье-бытье родители ведали нам при помощи сказок и 

легенд. Чаще мама.  

Если маме было некогда услаждать наши уши рассказами, мы находили себе другие 

занятия. Иногда просто валялись на полатях. Лежишь, бывало, в одних трикотажных 

девчоночьих панталончиках и отдуваешься от жары. А за окном свирепствует мороз за 30 



140 
 

градусов. Через печную трубу и чувал доносятся завывания вьюги. В суровые холода 

мама заправляла русскую печь топливом до отказа и топила дважды в сутки. Ранним 

утром и поздним вечером. По мере сгорания подкладывала в печь несколько лишних 

кизячин. Особенно это касалось рождественских и крещенских морозов. Ох, и лютые 

были зимы!  

Однажды на рождество в доме, как всегда, стояла удивительная жара. Хоть открывай 

форточки на окне. Мы с Гришей в своем излюбленном домашнем одеянии играли на полу. 

Вдруг дверь теплой избы отворилась, и на пороге появился папа. Вслед за ним гурьбой 

ввалились ряженные молодые люди. Народу набилось столько, что не возможно было 

закрыть дверь из прихожей. Так напустили в теплую избу морозного холода, что до 

самого потолка стоял туман. Лица странных незнакомцев закрывали холстяные, красиво 

вышитые рушники и кашемировые разноцветные платки. Шубы и полушубки были одеты 

наизнанку, шерстью наружу. На головах красовались необычные головные уборы. В 

общем, нарядились, кто во что горазд.  

Для нас с Гришей это было в диковинку. Мы очень испугались и с громким плачем, 

конечно же, побежали к маме искать защиты. Та погладила наши вихрастые головки и 

пояснила: «Ребятишки, не бойтесь, Это же пришли в гости скоморохи. Знайте: начались 

святки, праздничные гуляния в самый великий, божественный праздник Рождение 

Христа». Тогда я впервые узнал о колядовании и рождественских играх. 

Скоморохи под звуки балалайки стали лихо отплясывать и петь разные веселые 

прибаутки. Нарезвившись вволю, они торжественно, с высоко поднятыми головами 

запели церковный стих о рождении Христа. Мы, неразумная малышня, от удивления 

раскрыли рты и стали притихшими мышатами слушать многоголосое пение. По 

завершению оного мама угостила каждого гостя рюмкой самогона, одарила пирожками, 

просвирками и замороженными сырничками. Ряженые от души с низким поклоном 

поблагодарили родителей и направились колядовать в дом нашей соседки Марии 

Матвеевны Машенских.  

Нам с Гришей представление чрезвычайно понравилось. Чтобы внести свою лепту в 

прославление Христа, мы стали самозабвенно и картаво орать две строки из только что 

услышанной песни: 

«Рожество твое Христе боже нас 

Воссияние силы и света разума...» 

Папа с улыбкой долго и терпеливо слушал наше горе-пение, а потом сказал: «Вы, 

маленькие несмышленыши, поете одни и те же шулики-булики. Весь стих вам запомнить 

трудно. Давайте я спою несколько раз подряд детский стих про рождение Христа, а вы 

постарайтесь его запомнить. Его я пел в своем раннем детстве в дни рождества, шастая по 

дворам славить». И запел: 

Когда я был маленький клопик.  

Нажал Христу снопик, 

В дудочку сыграл, Христа возвеличил. 

Здравствуйте хозяин с хозяюшкой!  

Поздравляем вас с праздником Рождеством Христовым! 
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Папа повторял детский рождественский стих до тех пор, пока мы с Гришей твердо его 

не усвоили. Ранним утром, не успев проснуться, новоявленные певцы побежали по 

соседским дворам славить Христа. Если учесть, что нам с братом медведь на ухо 

наступил, то аудиторию мы брали не умением, а ее терпением и своим усердием. Уж, 

очень нам запала в душу папина песня. После колядок мы возвратились домой с честно 

заработанными гостинцами. Папа одобрительно сказал, что его казачата хорошие ребята. 

Мама радостно улыбнулась и продолжила хлопотать по хозяйству.  

ХХХ 

Часть теплых воспоминаний моего раннего детства связаны с дедом по материнской 

линии Яковом Ивановичем Пучкиным. Жил он в красивом, крестовом доме, который был 

срублен из корабельной сосны еще его отцом Иваном. Стоял дом на краю крутого мыса, 

который почти отвесно обрывался утесом. Безмолвный каменный утес и по сей день 

гордо, как победитель, возвышается над Маралихой. Словно богатырь, без жалоб и 

стенаний держит он на своих плечах громадный мыс, не позволяя перекрыть русло реки, 

хранит память о древнем укладе жизни в казачьей станице.  

В одной половине дома, окнами на восток и юго-восток с семьей из семи человек жил 

старший из братьев Пучкиных - Яков Иванович. В другой половине с окнами на восток и 

северо-восток с семьей из шести душ обитал средний брат Николай Иванович. Дом 

братьев был открыт всем ветрам. На зиму обшитые тесом стены утепляли высокими 

завалинками, доходившими до нижних наличников окон. Весной завалинки разбирали, и 

дом принимал прежний веселый вид. Лазурные ставни и красивое, боярское крыльцо с 

двумя лавочками по бокам приветливо ожидали гостей.  

Дом на мысу, на границе с погостом, когда-то как магнит притягивал к себе в любое 

время суток странствующих путников. Здесь они находили долгожданный приют, 

хлебосольство и отдых. Мы, казачьи отпрыски (я, Гриша и наши малолетние двоюродные 

дядьки Геннадий и Иван Пучкины), часто играли возле дома дедушки Якова Ивановича в 

прятки, наперегонки лазали по плетеному из ивовых прутьев сараю. Стройный тополь и 

белая березка ласково шелестели нам листочками.  

Вечером, после захода солнца казачья молодежь собиралась в ограде дедушкиного 

дома и под балалайку виртуозно танцевала товарочку, казачка в присядку, пела частушки, 

любовные песни. Конечно, это мероприятие не обходилось без нашей бесштанной 

команды. Хоть мы за назойливость и получали подзатыльники да тумаки, но все равно 

стояли в первых рядах зевак и с разинутыми ртами слушали звонкоголосого запевалу: 

Ах, вы сени, мои сени, сени новые мои, 

Сени новые, кленовые, да решетчатые. 

Выходила молода за дубовы ворота, 

За дубовы ворота поглядеть на молодца. 

Теперь уже давно нет дома на мысу. На родном погосте в нескольких шагах от бывшей 

усадьбы нашли вечный приют Яков Иванович, Николай Иванович, мой дед. Их дети и 

внуки обрели счастье на чужбине. Об усадьбе с немым укором напоминает лишь старый 

тополь с побегами молоди. Он молчаливо хранит память о когда-то бурной, в заботах и 

радостях казачьей жизни.  
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Дом на мысу имел одно великое преимущество. Отсюда можно было на десятки верст 

обозревать превосходную круговую панораму, доходившую до синеющей кромки 

горизонта. В бесшабашные, дошкольные годы в упокоение души я ежедневно навещал 

крутой мыс, чтобы полюбоваться прекраснейшими пейзажами. Часами напролет, до боли 

в глазах рассматривал горные вершины, цепи перевалов, сопок, увалов. Близлежащие 

пригорки и сопки были укутаны малахаями непролазного кустарника. Сказочные горы на 

горизонте - первозданной, вечнозеленой тайгой. Их бирюзовая дымка сливалась с 

лучезарной гладью бездонного неба.  

У подножья мыса распласталась речная долина, манящая взор нерукотворной красотой. 

Она тянулась по пойме Маралихи зеленой тальниковой лентой с отводами языков. В 

летнюю жару, утопая в густой, сочной траве, я наслаждался красотами степных 

ковыльных полей. Под завязку блаженствуя, до одури в мечтах, погружался в безмолвие 

природы, которое нарушалось тоскливым зовом кукушки, щебетанием воробушек, 

стрекотанием сорок-воровок.  

Заворожено взирал на таинственные, каменистые изваяния, венчающие вершины гор 

Избище и Столбяная, которые издали, виделись, как на ладони. Казалось, протяни руку, и 

они твои. Но это только мираж. А так хотелось прикоснуться к ним наяву, почувствовать 

под ногами каменную твердь, посмотреть с высоты орлиного полета на раздольные 

просторы. Заодно набить кедровый орех.  

И все же ближе и роднее душе была гора Чайная, отстоявшая от нашего дома на три 

километра. На ее склонах ближе к вершине в большом достатке росли целебные травы: 

мать-и-мачеха, бадан и др. Из мать-и-мачехи мама по известной только ей рецептуре 

готовила лечебную мазь, которая прекрасно заживляла раны на ногах. На крутых склонах 

Чайной и на близлежащих сопках мы с Гришей целыми днями бродили в поисках диких 

даров природы, которые зрели в безбрежном изобилии. С неустанным задором наполняли 

ведра отборной ягодой, старались не отставать друг от друга, не упасть лицом в грязь. 

Конечно, чего греха таить, собирали и тут же горстями отправляли в рот спелую 

черемуху, боярку, малину, кислицу красную, черную смородину, клубнику, костянику, 

пучки.  

Житейские хлопоты по дому засасывали взрослых, как непроходимое болото. Поэтому 

мы часто оставались на попечении самих себя. Все лето бегали в одних трусах, лазали 

босиком по крутым сопкам гор, мечтали о великих и рискованных делах. Однажды, с утра 

пораньше наша шатия-братия под предводительством Васьки Артемича сделала 

отчаянную попытку восхождения на вершину Чайной. Когда мама узнала об этом, то 

надавала нам с Гришей казанками пальцев по макушке. В гневе она говорила: «Уж, все 

казанки болят от вас, варнаки! Не смейте забираться на самую верхушку Чайной. Там 

шастают медведи, и берлога у них там под деревьями. Да и стаи волков с выводками 

бегают». Блюдя мамин запрет, на вершину Чайной, хоть она и манила нас дьявольски, 

больше не покушались. Правда, по крутым сопкам забирались довольно высоко.  

Еще одним нашим любимым и рискованным приключением было купание в глубокой, 

тихой заводи. Если смотреть с мыса вниз по течению Маралихи, то в излучине можно 

увидеть ее голубую гладь. Называлась она Пупынинской. Когда-то там утонул сын 

Пупыниных. Течение реки у заводи из года в год упорно и самоотверженно подмывало 
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правый берег, который отвесной стенкой возвышался над водой и служил отличным 

трамплином для ныряльщиков. В детские бедовые годы жарким летом мы днями напролет 

купались здесь до посинения. Напрасно взрослые пугали нас обвалом яра. Иногда с бичом 

или веревкой в руках гнали прочь. Тогда, затаив обиду, мы спасались бегством и 

укрывались на левом берегу реки в зарослях дикой черной смородины, которая в 

изобилии росла на склонах сопки. Потом снова возвращались в удобное место для 

купания и отдыха.  

Чтобы утолить голод мы делали набеги на ближайшие огороды, которые сплошным 

покрывалом, изрезанным глубокими межами, распластались на берегу Маралихи. 

Напрасно хозяева огородов старались уберечь драгоценные грядки огурцов от набегов 

маленьких дьяволят. Нас это только подогревало. Ведь запретный плод сладок. Шло 

негласное противостояние и борьба за выживание. Тем более что к обеду проголодаешься 

так, что черта с рогами слопаешь. Бежать домой на гору далеко.  

Самым удобным для малолетних пакостников был огород Мартына, начинавшийся 

сразу от крутого яра. Чтобы незаметно добраться до грядок с огурцами под окнами дома, 

приходилось по-пластунски проделывать длинный путь в картофельной ботве. Если удача 

сопутствовала нам, то напихивали огурцов полную запазуху и тем же путем обратно. По 

устоявшейся традиции огурцы мы ели в избе одинокой старушки, бабки Пупынихи, 

которая не имела собственного огорода. Из жалости к нам сорванцам она всегда давала 

соль. Бывало, наешься с хрустом и зверским аппетитом огурцов до отвала, ляжешь на 

спину на солнцепеке и замурлыкаешь расхожую среди пацанов песенку: 

Тына, тына у Мартына. 

Тына у Мартынихи. 

Воровали огурцы,  

Ели у Пупынихи. 

Так весело, сочно и незаметно пролетало лето за летом. Ясная, очей очарованье, теплая, 

солнечная погода сменялась ненастьем. Глубокой осенью начинались многодневные, 

моросящие дожди и слякоть. Про них станичники говорили: «В такую пакостную 

непогодь хороший хозяин дворнягу из избы не выгонит». В зимнюю пору донимал холод, 

вьюги и обильный снегопад.  

В ненастье мама запрещала играть во дворе. Упреждая нас от хворей, она 

наставительно говорила: «Куда же рветесь? Видите на дворе слякоть, холод и дождь?». А 

если зимой: «Смотрите в окно. Видите какая вьюга и холодюка, свирепый буран 

несказанный? Сидите и нос свой из избы не высовывайте. Не дай бог, простынете и хворь 

какую подхватите». Когда мы непоседы швыркали носами дедушка Савиныч сокрушался: 

«Анна! Смотри, язви тебя, Шурка (или Гришка), опять антимонию завел. Нос-то не 

дышить».  

Мы, шалуны неумные, в этом случае были паиньками. Сидели притихшие на теплой 

русской печи и целыми днями слушали дикий, злой вой вьюги. Он напоминал заунывное 

пение с того света, доносившееся из застрех окон и чувала печной трубы. Казалось, 

нечистая сила пытается проникнуть в наш уютный дом. Хоть она никаким образом не 

проявляла себя, мы все равно побаивались ее каверз.  
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От безделья вертелись на лавке у окна. Опершись голыми локтями на подоконник, и, 

прижавшись лбами к оконному стеклу, с любопытством ненасытной мысли 

рассматривали маральрожинскую природу. А любимые просторы начинались сразу за 

усадьбой дома и простирались вокруг на десятки верст. Любопытный взор надолго 

задерживался на речной пойме, ущелье между гор, извилистых, замысловатых изгибах 

речушки Банки, панораме гор в голубой дымке, на бескрайних полях пашен и покосных 

угодий на сопках и взгорьях. Завидно становилось. Ну, почему я не там, в тайге, а сижу, 

как невольник, у окна?  

В беззаботном детстве окружала меня первозданной красоты природа, которую порой 

просто не замечал, но на чужбине тоскую по ней всю жизнь. Величавая даль Алтайских 

гор и предгорий крепко, будто на невидимой нити держит меня и ни на миг не желает 

отпустить.  

ХХХ 

Пока мы с Гришей елозили около окна, глазея на родные просторы, мама неустанно 

хлопотала по хозяйству. Праздно, без дела мама не сидела никогда. Чтобы испечь хлеб, 

она с полуночи заводила опару в огромной, в обхват двумя руками, деревянной квашне, 

ставила ее в тепло (на печку или на верхнюю полку, до которой чтобы дотянуться, нужно 

было на стол вставать). Всю ночь поглядывала, подошло тесто или нет. Потом убирала 

золу из печи и на поду пекла хлеб, который к утру был уже готов. Хлеб получался 

вкусный, душистый. Сожмешь, а он тут же расправляется и принимает прежнюю форму. 

Мы с Гришей в ожидании хлеба лежали на печке и клянчили: «Мама, дай лепешку, дай...». 

Мама на сковороде на сале пекла нам стопку лепешек, наливала по стакану молока. Мы с 

превеликим удовольствием уминали горяченькие лепешки за обе щеки.  

Утром мама, покормив и разогнав всех, принималась толочь в ступке речной дресвяной 

камень и шоркать им добела пол. Потом занималась скотиной: вычищала навоз, задавала 

сено, гоняла на водопой на речку. Летом на огороде полола, тяпала, рыхлила, поливала. 

Раз в неделю ходила покупать керосин, который привозили в бочках на подводах. 

Благодаря беспрестанным хлопотам, душевному теплу и житейской мудрости бесценной 

Анны Яковлевны в доме царили лад, да порядок. Жизненные трудности она всегда 

выносила мужественно, терпеливо и достойно. А уж испытаний на ее долю выпало 

щедрой россыпью.  

Первое из них случилось на заре супружеской жизни. В тот год отца и сверстников в 

мае вызвали в райцентр для переосвидетельствования на пригодность к воинской службе. 

Перед отъездом призывники повеселились, выпили от души и, козыряя друг перед другом 

удалью, рысцой поскакали на лошадях в Малый Бащелак (тогда райцентр). Непьющий и 

некурящий отец, чтобы не ударить в грязь лицом, за компанию пил наравне со всеми. 

Затем, не подтянув, как следует подпругу седла, он лихо взгромоздился на свою лошадь и 

присоединился к товарищам.  

Во время езды седло сместилось на бок, вследствие чего не владевший собой всадник 

перевернулся головой вниз. Чтобы не упасть, он мертвой хваткой вцепился в луку седла и 

подпругу и потерял сознание. Нетрезвый «отряд не заметил потери бойца» и продолжал 

рысцой трусить по пыльной дороге.  
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Единственным существом, способным принять разумное решение в этой патовой 

ситуации, оказалась лошадь. Неуправляемая человеком она повернула обратно. Через 

продолжительное время жители деревни увидели медленно поднимающуюся в гору от 

речки Банки лошадку, у которой под брюхом болтался седок. Когда, с трудом отцепив 

руки от седла, иссиня бледного отца занесли в дом, женщины запричитали по нему, как по 

покойнику.  

Чтобы вернуть бездыханное тело к жизни, черенком вилки кое-как разжали челюсти, и 

мама деревянной ложкой стала вливать в рот подогретое молоко. Лицо отца постепенно 

порозовело, появилось прерывистое дыхание, началась рвота. Целую неделю он приходил 

в себя. После этого дал зарок – не пить. Слово, данное отцом, всегда было словом 

настоящего мужчины. Я никогда в жизни не видел его пьяным. Этот прискорбный случай 

произошел, когда мне было всего 5-6 месяцев.  

Мама, вспоминая давнюю, трагическую историю, всегда молилась на образа, 

благодарила бога и произносила: «Хорошо, что отец поправился, а то остались бы 

сиротами. Я-то знаю, что такое сиротство». При этом она никогда не упрекала мужа за его 

неблаговидный проступок.  

Семейные проблемы у нас вообще никогда не решались при помощи упреков, 

скандалов и ругани. Мы жили слаженно, в согласии, помогали друг другу. Александр 

Савинович в невестке просто души не чаял, в семейных спорах всегда был на ее стороне, 

поддерживал в добрых начинаниях, не давал в обиду. Мама в свою очередь с большим 

уважением относилась к свекру, считая его главой большого семейства. Я всю жизнь 

преклоняюсь перед жизненной мудростью, прозорливостью деда и мамы, простой, 

безграмотной женщины. Видимо, талант жить достойно и честно, был подарен им богом. 

При воспоминании о них у меня на глазах появляются слезы благодарности за их 

бескорыстие и доброту.  

Страна и люди 

Расцвет молодости моих родителей пришелся на смутные 20-е годы. В 1919 году 

победой большевиков закончилась гражданская война. Страны под названием 

«Российская империя» больше не существовало. Зачинатели октябрьского переворота, 

прейдя к власти большой кровью, организовали новое государство – Российскую 

советскую федеративную социалистическую республику (РСФСР). С 1922 года РСФСР 

вошла в состав Союза советских социалистических республик (СССР). В таком качестве 

наша многострадальная Родина просуществовала почти 70 лет. До 1924 года молодое 

советское государство возглавлял его основатель председатель совета народных 

комиссаров Владимир Ильич Ленин (Ульянов). После смерти Ленина в 1924 году его 

место занял генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии 

Советского союза товарищ Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили).  

Для придания новой власти идеологической целесообразности были разработаны 

исторические мифы. Одним из них был миф о ликвидации в стране всеобщей 

безграмотности. Нарком просвещения Луначарский реформой образования, не только 

обрезал русский алфавит, но и убрал из него образы, тем самым, украв у народа 

глубинный пласт родовой культуры. Всеобуч стал машиной по внедрению в массы 

упрощенной образованности. Четыре класса в дореволюционной церковно-приходской 
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школе давали столь качественные знания, что их можно было прировнять к 10 классам 

советской школы. По данным книги В.В. Исаева «Казачество Бийской линии в революции 

и гражданской войне» (Барнаул: издательство Алтайского университета, 2004) 

грамотность в среде казачества у мужского населения составляла 80%. В районном центре 

станице Чарышской существовало высшее начальное училище, где в числе прочих 

предметов обучали игре на различных музыкальных инструментах. Заведовал училищем 

наш дальний родственник Елисей Гаврилович Корболин (1886 г.р.). Во время 

гражданской войны в феврале 1918 года, как грамотный и уважаемый человек, Елисей 

Гаврилович был выдвинут станичниками в Войсковой Совет Казачьих депутатов. Не 

приняв его постановлений о разорении зажиточных казаков, отказался от должности 

красного комиссара. Тем не мене, был дважды арестован белыми карательными отрядами. 

По просьбе казаков освобождался на поруки общества. Оказавшись в сложной ситуации, 

Елисей Гаврилович обратился в Алтайский губернский революционный комитет с 

просьбой о трудоустройстве учителем в одном из училищ г. Барнаула, т.к. училище в 

станице Чарышской было ликвидировано. Дальнейшая судьба неизвестна.  

Вот такая кровавая круговерть захлестнула нашу родину. Люди привыкли жить в 

новой, неведомой стране. Повсюду царили голод, да разруха. У многих сельчан не было 

ни скота, ни лошадей. Спасал только огород. Некогда крепкие казачьи хозяйства 

требовалось восстанавливать заново. Советская власть, разрушив веками устоявшиеся 

традиции, лихорадочно искала новые формы организации крестьянского труда. Для 

внедрения государственных нововведений и идеологической обработки населения по всем 

волостям стали создаваться большевистские ячейки. Из общей картины повсеместной 

советизации масс своей «беспартийностью» выделялась Чарышская волость, в которую 

входили главным образом казачьи поселки. Здесь по данным на 1923 год был 

зарегистрирован один единственный коммунист (данные взяты из книги «Страницы 

летописи. Чарышский район»).  

Невзирая на внутреннее неприятие советской власти, казачество стало жить по ее 

законам. Согласно новым веяниям в аграрной политике в нашем селе Маральи Рожки в 

начале 20-х годов была создана коммуна, которая продержалась недолго – всего одну 

весну. Не прижилась она в силу излишних требований актива к полному обобществлению 

казачьих хозяйств, вплоть до избы и последней курицы. Пересудов по этому поводу было 

много, шумело все село.  

Чуть позже новая экономическая политика (НЭП) ненадолго открыла отдушину 

свободному предпринимательству. Активисты, агитировавшие за хорошую жизнь, 

организовали в селе товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), которое 

просуществовало до появления в 30-х годах колхозов. При ТОЗах сельчане начали 

объединенными силами проводить вспашку земли, посевные, сеноуборочные, 

хлебоуборочные компании. Благосостояние теперь уже не казачества, которое было 

ликвидировано как социальное явление, а советского крестьянства стало постепенно 

возрастать.  

Многие жители нашей деревни, видя в новом начинании разумное начало, добровольно 

вступали в ТОЗ. Пошел туда работать и Александр Савинович со своим старшим сыном 

Тимофеем. Александра, как более грамотного и активного, образовавшийся к тому 

времени сельский совет народной власти направил учиться на курсы счетоводов. 
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Председателем сельсовета в то время был Семен Иович Сытенков, который до и после 

занимаемой должности работал учителем в сельской школе.  

Мой отец, зная жизнь не понаслышке, агитировал поехать вместе с ним на учебу своего 

родственника, отличного столяра-плотника Якова Павловича Корболина (внука Антона 

Савиновича) и Никиту Похорукова. Яков ехать не захотел, а вот Никита согласился. 

Вдвоем они успешно закончили 3-месячные курсы и, задрав от важности носы, вернулись 

в родное село специалистами по учету товарно-материальных ценностей и труда рабочих. 

Учет в ТОЗе являлся зеркалом, отражавшим благосостояние крестьянских семей в 

условиях НЭПа.  Он стимулировал людей к добросовестному труду. Тот, кто отлынивал 

от работы, лишался членства в товариществе, а, следовательно, преимуществ. А их было 

немало.  

Например, членам ТОЗа районный землемер по закону нарокомзема отвел и закрепил 

актами участки пахотной земли и покосные угодья. Земли крестьян располагались 

недалеко друг от друга, что обеспечивало оперативность и маневренность работы 

коллектива. Для отца и деда были отмерены земли в Сургутском логу, которые в течение 

трехсот лет являлись нашими родовыми угодьями. Плодородный чернозем хорошо 

возделывался. Как говорили сельчане, вбей кол осиновый, вырастет дерево.  

А чтобы выросло не одно дерево, а целое поле полновесной пшеницы или другой 

культуры, работать приходилось всем взрослым членам семьи с ранней зорьки до поздней 

ночи. Поэтому зачастую родители на весь день забирали с собой маленький детей. 

Например, однажды полуторагодовалому Грише посчастливилось поучаствовать в 

прополке сорняков на льняном поле. 

Главный его вклад в работу заключался в том, чтобы сидеть на краю полосы и никуда 

не уходить. Но самостоятельный малец, вволю наигравшись на одном месте, встал на свои 

крепкие ножки и сосредоточено потопал по направлению к ручейку с родниковой водой. 

Мама вовремя пресекла его инициативу вопросом: «Гришенька, ты куда пошел?». Гриша 

серьезно, как деловой человек ответил: «Пъям Сугуткам». Мама подбежала, взяла его на 

руки и ласково сказала: «Туда нельзя ходить, ты еще маленький, утонешь. Нам тебя жалко 

будет». Малыш сговорчиво согласился: «Холосо босе не буду». Позже мама часто с 

улыбкой вспоминала этот случай.  

Впрочем, при всей его трогательности здесь хорошо просматривается суровый быт того 

времени. Вся жизнь моих родителей проходила в поле, где мама даже родила своего 

первенца Григория. Домой возвращались только переночевать. Но в период 

существования ТОЗов люди, работая до седьмого пота, имели возможность улучшать 

благосостояние семей. Поэтому и трудились с полной отдачей и энтузиазмом. Члены 

ТОЗа, обласканные районным и сельским руководством, получали в качестве 

вознаграждения семенное зерно, приобретали в рассрочку орудия труда: конные плуги, 

бороны, сеялки, молотилки, сеноуборочную технику, конные грабли и другую по тем 

временам чудо-технику.  

Когда в ТОЗе появился первый колесный трактор с металлическим сиденьем, 

металлическими колесами и металлическими шипами на колесах, народ тут же 

увековечил это событие частушкой: 

Эх, машына-чертовшына! 
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Ты куда торопишься? 

На тебя народ насядет, 

Ты не поворотишься! 

Помню, как в наш огород, привезли новые конные грабли и сенокосилку. Мои 

родители, дед, дядя Яша радовались покупке, как маленькие дети, обсуждали ее 

неоспоримое достоинство перед литовкой и ручными деревянными граблями. Мы с 

Гришей, два карапуза, цепляясь ручонками за выступы, залезли на жесткое, 

металлическое сиденье сенокосилки и недоумевали, почему оно в дырочках. Страшно 

боялись упасть и оказаться под железным полотном. Единственная тягловая сила лошадь 

Гнедко, наверное, тоже разделяла радость и восторг своих хозяев, потому что за ударный 

труд ей причитались отборный овес, душистое сено зимой и сочная луговая трава летом.  

По осени наша семья благодаря господу богу и государственной политике заполнила 

два амбара отборным урожаем. Амбары были срублены дедом добротно, по-хозяйски. 

Крышу он покрыл тесом внахлестку, в полу ни одной щели. На каждую дверь навесил по 

два больших амбарных замка. Находились амбары недалеко от жилого дома и стояли на 

сваях, выступавших из земли на полметра. Около этих фундаментальных сооружений я, 

Гриша и соседские пацаны Васька Машенских, Пашка Пучкин очень любили играть в 

прятки. Игра всегда начинались считалочкой, которая всеобъемлюще отражала казачий 

уклад жизни: 

Один, другой – хомут с дугой. 

Три, четыре – прицепили. 

Пять, шесть – били шерсть. 

Семь, восемь – сено косят. 

Девять, десять – тесто месят. 

Летом в дальних углах под амбарами неслись куры. Мне и брату Грише вменялось в 

обязанность регулярно и своевременно собирать свежие яйца в маленькие корзинки. Что 

мы с превеликим удовольствием и делали. Из-под  амбаров  вылезали чумазые, в паутине, 

пыли, но довольные и радостные от исполненного долга. Если мы, заигравшись, теряли 

бдительность, вездесущие крысы тут же съедали яйца, а нам доставалась скорлупа. За это 

наша добрая мама Анна Яковлевна беззлобно грозилась: «Варнаки, опять прозевали. 

Смотрите у меня…». Мы тогда еще совсем маленькими были, считай без штанов бегали. 

Вот и забывали про важное поручение.  

С дедушкиными амбарами связано много моих детских впечатлений. Помню, как-то по 

весне пропала мамина любимая кошка. Искали ее всем домом, но она словно в воду 

канула. Через несколько дней, играя рядом с амбаром, мы вдруг услышали жалобный 

писк. Полезли под него и в дальнем от дома углу в уютном гнездышке увидели двух 

сереньких котят. Рядом с ними лежала предовольная кошка. Мы с Гришей, захлебываясь 

от восторга, побежали домой: «Мама! Мама! Наша кошка под амбаром с котятами 

живет!». Кошку с приплодом тут же торжественно доставили домой, обласкали, напоили 

молоком. Досыта наевшись, она благодарно запела свои умиротворенные песни.  

Резвясь рядом с амбарами, закрома которых были наполнены запасами пшеницы, ржи, 

льна, конопли, мы, беззаботная и бедовая ребятня, конечно, не задумывались о том, что 

благодаря ТОЗам в конце 20-х годов эти амбары олицетворяли достаток нашей семьи. 
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Правда, амбарные сусеки оставались пустыми, но зато завелся домашний скот: две 

коровы, овцы, свиноматка. Жизнь, хоть и медленно, набирала обороты. У многих сельчан, 

в том числе и у Александра Савиновича, появилась надежда когда-нибудь достроить свои 

крестовые дома. В данный момент не хватало средств на покупку и вывоз леса, 

приобретение материалов для отделочных работ, но радовала грядущая перспектива.  

В свете той же перспективы надеялись в ближайшем и светлом будущем решить 

проблему с топливом. На его заготовку уходило много сил и времени. Иногда по зиме 

отец с дедом ездили за 7 верст в Полушиху, чтобы нарубить березок. На такую поездку 

уходило более полусуток. В целях экономии березовые дрова в основном использовались 

для топки бани. Для русской печи и камина из листового железа с выходившей в окно 

трубой запасали на зиму кизяк, на подтопку использовали хворост из карагача, 

таволожника, тальника.  

ХХХ 

Надеждами жив человек. Они греют, радуют, помогают двигаться вперед и, к 

сожалению, очень часто обманывают. Обманули они и на этот раз. Наступил 1928 год, а 

вместе с ним кардинально поменялась политика Сталина и партии большевиков. На смену 

разогнанным ТОЗам пришли сельхозартели, потом коллективные хозяйства (колхозы), а 

лояльность в отношении крестьянства сменилась жесткой диктатурой. В период 

коллективизации наши амбары перевезли на общий складской участок. Еще в 1952 году 

они стояли там, как новые. Сейчас уже давно нет колхоза, и куда делись амбары, не знаю. 

В первые годы коллективизации колхозники, веря обещаниям о светлом будущем, 

трудились на общественных работах с большим энтузиазмом. Не были исключением и 

домохозяйки, которые в страдную пору обязаны были выработать в колхозе 

установленное количество трудодней. Мама рассказывала, что когда косился травостой 

она, тетя Софья (жена лели Тимы) и другие женщины ни свет, ни заря по первой росе, 

перекинув через плечи литовки, дружно шли на покосные угодья только что созданного 

колхоза «Путь Ленина». Он располагался в Маральих Рожках на горе. На лугу находился 

колхоз им. Калинина.  

Когда пропалывались хлеба, женщины и подростки в приподнятом настроении, с 

дружным пением допоздна трудились на поле. Верили, чем меньше будет сорных трав, 

тем лучше уродится урожай, а значит, на трудодни получат больше хлеба. Но жизнь 

показала, что рекрутский труд колхозников оплачивался крайне скудно. За свой нелегкий 

труд они получали только печально известные трудодни, которые насмешливо и горько 

называли «палочки». Отработал день, поставили палочку в журнале. Вот и вся оплата. Это 

была форма узаконенного рабства. 

В 1946 году в ознаменование победы над фашисткой Германией в Великой 

отечественной войне колхоз «Путь Ленина» переименовали в колхоз «Победа». Весть об 

этом привез из района секретарь парторганизации Павел Дмитриевич Косихин. «Назрела 

необходимость переименовать наш колхоз. Теперь он будет называться «Победа». На мой 

вопрос «почему?», пояснил: «Недостойны мы, носить имя Ленина. Работаем плохо». В 

1949 или 1950 году райисполкомом была проведена компания по укрупнению колхозов. В 

селе Маральи Рожки из двух колхозов образовался объединенный колхоз им. Калинина. 

Поэтому поводу сам председатель РИКа (райисполкома) Бурыкин приезжал, собирал 
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сходку, зачитывал постановление. Для людей же не изменилось ничего. Они продолжали 

работать за «палочки».  

Чтобы дармовая рабсила не разбежались куда подальше, сельским жителям не 

оформлялись паспорта.  В городе же без  «серпастого, молоткастого советского паспорта» 

не прописывали и не брали на работу. Если какому-нибудь горемыке доводилось 

выезжать за пределы родной околицы, он трепетно клал в карман справки из сельсовета и 

колхоза, подтверждавшие местожительство и работу. Официальная пропаганда эти факты 

умалчивала. Средства массовой информации убедительно говорили о свободе, обретенной 

народом благодаря завоеваниям советской власти. Паспортная система для колхозников 

была введена только в середине 50-х годов.  

С появлением колхозов вступление в них единоличников стало не добровольным, а 

обязательным. Не подчинившиеся смутьяны подвергались карательным санкциям. Они не 

могли приобрести даже спичек и керосина. Словом, без книжки члена пайщиков в магазин 

можно было не соваться. Тот, кто работал до седьмого пота на своем личном подворье и 

сумел быстро подняться, в одно мгновение превратился в злостного единоличника. Если 

он к тому же еще и батраков держал, то подвергался раскулачиванию, т.е. полному 

разорению. Наступило время «Шариковых», лодырей и пьяниц. А ведь еще в начале 20 

века великий русский реформатор Столыпин сказал: «Мы должны иметь в виду разумных 

и сильных, а не пьяных и слабых». 

Батраков обычно брали те семьи, где не хватало мужских рук. Например, недалеко от 

нас жил Василий Астафьев, у которого росли две маленькие дочери. У него вплоть до 

начала репрессий 1933 года служил в батраках молодой кыргыз, к которому Астафьевы 

относились, как к члену семьи. Жил кыргыз в пристройке около дома, вместе с хозяевами 

столовался, мылся в бане, хозяйка ему белье стирала, хозяин вместе со своим батраком 

ухаживал за скотом. Поровну делилось все и труд, и паек.  

Когда началось притеснение зажиточных крестьян, Василий был вынужден отказать 

своему батраку в найме. А для парня это стало настоящей трагедией. Помню, как-то 

летом, рыдая навзрыд, он вел на водопой коня на речку Банку. Я спросил, что случилось?  

Кыргыз сквозь слезы ответил: «Хозяин меня выгоняет, а я не хочу уходить. Деревня моя 

далеко и родных нет. Здесь мне хорошо». Тем не менее, Василий вскоре снабдил своего 

кыргыза продуктами на дорогу, выплатил по условиям найма деньги и, ранним, летним 

утром отправил к дальним родственникам в кыргызское поселение, село Алексеевку. Но 

через двое суток бедолага с мольбой и слезами снова появился в доме Астафьевых и тайно 

прожил у них несколько дней. Он даже в сельсовете просил, чтобы его не гнали из 

батраков. Да кто же возьмет на себя такую ответственность и пойдет против 

государственной политики?  

У Василия тем более выбора не было. Оставь он работника в доме, попал бы под 

раскулачивание. Пришлось бедному кыргызу, не солоно нахлебавшись, убираться 

восвояси. Василий опять снабдил его деньгами, продуктами и, крепко обняв на прощание, 

посадил на подводу, ехавшую в Алексеевку. 

Кыргызами до 1935 года называли тех, кого ныне именуют казахами. Когда-то племена 

кыргызов-айсаков кочевали по китайским степям и подвергались жестоким нападениям со 

стороны джунгар (Северный Китай). С мольбой обратились они к Екатерине Великой 
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взять их под покровительство России. После чего стали кочевать на той территории 

Российской империи, которая в СССР была названа Казацской автономной областью. В 

1935 году в период расказачивания кыргызы-айсаки вечером легли спать кыргызами-

айсаками, а утром проснулись казахами. Была произведена подмена: Казацкая автономная 

область незаметно превратилась в Казахскую автономную область, форпост Верный –    в 

г. Алма-Ата, г. Акмолинск – в Акмалу (ныне Астана).  

ХХХ 

Политическая воля советского правительства отразилась не только на жизнеустройстве 

сограждан, их материальном благополучие, но и на духовной сфере. Осенью 1933 года 

активные борцы за новую жизнь по прямому указанию партийных функционеров закрыли 

в Маральих Рожках церковь Михаила Архангела. Таким образом, неукоснительно 

выполнялись указания верховной власти по проведению антирелигиозной компании. 

Людей тогда на площади собралось, видимо, не видимо. Многие молились о 

сохранении храма божьего. Его и построили то совсем недавно, каких - то лет 10-12 назад. 

Мы ребятишки крутились тут же. Без нас ни одно значимое для села мероприятие не 

проходило. «Может боженька заступиться и не даст сломать храм?» - шептались мы.  

Как наяву вижу я двух хвативших для храбрости мужиков, которые забрались на 

звонницу и, шатаясь от выпитого самогона, зацепили веревками и сняли с перекладины 

большой колокол. С трудом при помощи ломиков колокол подтащили к краю звонницы и 

по команде с земли стали медленно спускать на веревках. Примерно на полпути колокол 

вместе с веревками неожиданно полетел вниз. С земли раздались отборные ругательства. 

Второй колокол был меньше. Его сняли без происшествий. Куда в дальнейшем исчезли 

церковная утварь, иконы и сам батюшка, я по малолетству не помню.  

До самой ночи  народ стоял около храма, проклиная в душе его разорителей. Моя мама 

беспрестанно молилась и приговаривала: «Ох, грех-то, какой они взяли на себя. Не 

пожалели ни себя, ни людей». Молитв мама знала много, а вот нас, сберегая наши жизни, 

им не обучила. Молитву «Отче наш» я выучил только в 90-х годах 20 века в период 

Горбачевской перестройки.  

Для того чтобы верующие по привычке не приходили к храму помолиться, его решили 

полностью реконструировать. Теперь на втором этаже в перестроенной звоннице 

разместилась контора правления колхоза «Путь Ленина», состоявшая из кабинета 

председателя, бухгалтерии с рабочими местами для двух счетных работников, кассира и 

кладовщика. Здесь же находился небольшой зал заседаний с прибитыми к полу двумя 

рядами скамеек. Аналой превратился в сцену для президиума. С первого этажа в контору 

вели два деревянных, крутых, лестничных марша со скрипучими ступенями. Когда я 

приходил к папе на работу, то очень любил покататься на широких перилах.  

Обитая досками, звонница плохо защищала от холода и сквозняков. Поэтому ближе к 

зиме контору опять возвратили в расположенный на горе крестовый дом. Чтобы никто не 

мог попасть наверх, двери и окна забили, лестничные марши демонтировали и 

использовали на дрова. Освободившееся помещение церкви отдали под клуб для 

молодежи. Позднее во время войны в нем размещался склад Чарышского отделения 

«Заготзерно».  



152 
 

Вот такая типичная для страны Советов судьба деревенской церкви.  

ХХХ 

Уничтожение института духовной культуры в СССР коснулось не только вопросов 

религии, но и прочих воззрений народа. Инакомыслие пресекалось на корню, а 

изощренной пропагандой навязывался удобный, коллективный образ мышления. Не 

миновало этого и наше захолустье. Помню, как-то летом 1935 года пришел я к папе в 

контору и увидел стоявший у входа на деревянной табуретке только что купленный 

патефон. С патефонной пластинки звучала обвинительная речь генерального прокурора 

СССР из судебного процесса по делу врагов народа Чернова и Бухарина. Я долго стоял и 

слушал вопросы судьи и ответы обвиняемых.  

Все присутствующие возмущенно удивлялись тому, как могли враги народа, шпионы 

английской и американской разведок пробраться в правительство. Речь на пластинке 

призывала Советский народ к бдительности. Никто не сомневался в правдивости 

услышанного, в душе каждого росло сознание, что врагов надо уничтожать. Подобных 

пластинок с записями судебных процессов и речами товарища И.В. Сталина в конторе 

было штук 20. Я часто с большим удовольствием прибегал к папе на работу, поэтому 

поневоле прослушал полное собрание процессуальных выступлений по делу врагов 

народа и речи Иосифа Виссарионовича.  

ХХХ 

В начале 30-х годов на людей ополчилась не только варварская государственная 

структура, но и небесная канцелярия, словно там засело скопище ангелов-бюрократов. 

Наступила засуха. Летняя жара спалила все злаковые посевы, картошку и сенокосные 

угодья. Голод заставил съесть всех кошек и собак. В нашем селе люди стали умирать от 

голода. Особенно пострадали семьи без кормильцев, старики и больные. Случаи голодной 

смерти в 1932-1933 гг. были не единичны. Я помню свое потрясение, когда узнал, что 

больной, изможденный Матвей Косихин пошел на охоту за зайцами и на дороге за рекой 

Банкой упал и больше не встал. В этот же год, заболев от недоедания туберкулезом, умер 

Василий Иванович Машенских. Семья из шести человек осталась без кормильца. Когда я 

пришел к ним в гости, то увидел сидевших за столом ребятишек: Степаниду, Варвару, 

Василия, Марию и маленького Александра, которые со слезами на глазах жевали черные 

лепешки из сурепки и лебеды и запивали их водой.  

Я испугался. В нашей семье тоже не ели досыта, во всем была экономия, но нас худо-

бедно выручали запасы прошлых лет, просяные лепешки и работа отца. Раньше забавы 

ради, мы рвали на полях сочные стебли сурепки, очищали их от кожуры и с аппетитом 

уплетали за обе щеки. Но это ради забавы. Как основной продукт питания, сурепка – 

отрава. У нашего соседа от постоянного употребления в пищу этого растения отнялись 

ноги. Он остался инвалидом и жил на подаяния односельчан.  

Еще один жуткий случай запомнился мне тем, что произошел  в нашем доме.  

Жила тогда в Маральих Рожках нищая кыргызка. Она часто приходила к нам за 

милостиной. Участливая, добрая мама всегда усаживала ее за стол и кормила чем могла – 

похлебкой, картошкой, иногда кусочком дефицитного хлеба. Однажды в конце зимы 

после долгого отсутствия чуть живая нищенка приползла к нам в дом. Увидев ее, мама 
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расплакалась. Покормила из последнего и приютила у себя, но кыргызке становилось все 

хуже и хуже. Через два дня она умерла. Перед смертью несчастная женщина что-то 

говорила на своем языке и целовала маме руки. Мама с дедушкой ее и похоронили.  

Я тогда был слишком мал, чтобы полностью осмыслить всю пагубность и 

масштабность страшного явления под названием «голод». Мне довелось это прочувство-

вать на собственной шкуре в военные 40-е годы. В советских средствах массовой 

информации о голоде в Сибири никогда ничего не говорилось. Упоминание об этом я 

услышал только в 2006 году в одном телевизионном репортаже. Официально данный факт 

не признан и поныне.  

Солдовшиков 

В начале 30-х годов советская власть безоговорочно и жестко показала кто в доме 

хозяин. Выбор у людей был небольшой: или умирать, или подчиняться новым законам. На 

все Маральи Рожки остался единственный непримиримый борец за права единоличников 

по фамилии Похоруков, которого почему-то называли Солдовшиков. Спроси у кого-

нибудь на селе, где живет Похоруков? Не всякий скажет. Спроси про Солдовшикова, не 

задумываясь, ответит каждый. Почему? Для меня это и сейчас остается тайной.  

Семья у Солдовшикова состояла из 4-х человек: он, жена, старшая дочь инвалид и 

младшая дочь по имени Евдокия. Глава семейства был человеком нелюдим, вел скрытный 

образ жизни, активистов не любил, считая их своими врагами. Как ни агитировали 

Солдовшикова вступить в ТОЗ, а позднее в колхоз, он категорично отказывался, говоря: 

«Пусть там голытьба кучкуется. Я с семьей проживу и без них». Чтобы заставить написать 

заявление о вступление в товарищество, ему были урезаны наделы земли и покосные 

угодья. Не помогло. Тогда обложили упрямого единоличника по новому закону так, что от 

хозяйства остались рожки, да ножка, но переломить не смогли. Он стоял на своем. В 

результате за непослушание в кооперативном магазине Солдовшикову перестали 

отпускать товары. Он не мог купить даже швейную иглу.  

Семья начала бедствовать. Кое-как перебивались огородом, да сдачей в 

«Заготпушнину» добытых по лицензии шкурок мелких зверушек (крота, суслика, зайца). 

Но даже под угрозой голода ни в ТОЗ, ни в колхоз этот человек так никогда и не вступил. 

Тягался с государственной системой до последнего.  

С  Советской властью у Солдовшикова и его брата Якова Похорукова были свои счеты. 

Не могли простить ей потери своих некогда процветающих хозяйств. В лице новой власти 

братья особенно ненавидели одного активиста. Не единожды «борец-одиночка» Яков 

Похоруков угрожал ненавистному совдепу расправой. И, в конце концов, осуществил 

свою угрозу. Пришел как-то активист далеко за полночь домой, сел за стол ужинать, а 

Яков наставил на него ружье в кухонное окно и выстрелил. Выстрел оказался 

смертельным.  

Следователи районной прокуратуры собрали улики, свидетельские показания, 

сопоставили факты дознания и быстро вычислили убийцу. Но Яков был кем-то 

предупрежден и кинулся в бега. Правда, бегать пришлось недолго. Месяца через два его 

поймали, заломили руки назад, связали веревкой и под конвоем на подводе доставили в 

районное КПЗ. Осудили на 10 лет каторжных работ. Где Яков сидел и чем занимался в 

неволе, история умалчивает. Только через несколько лет, сбежав из-под стражи, появился 
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он в Маральих Рожках и как-то осенним вечером 1933 года пришел в наш дом. Отец тогда 

только что вернулся со службы. Мужчины сели ужинать. Я, Гриша и Петя тихо лежали на 

полатях. Сквозь сладкую дремоту мои уши улавливали спокойный, доброжелательный 

разговор. Яков сказал: «Мне до боли в душе захотелось повидать близких и родную 

деревню. Знаю, я неправильно поступил, сбежав из тюрьмы, но в неволе жизнь не мед».  

Папа сочувственно ответил: «Я понимаю, Яков, что не мед, но ты же сам дров наломал. 

Поверь моему слову, тебя все равно поймают. Иди лучше сам сдайся власти, иначе будет 

еще хуже. Жаль мне тебя, Яша, только теперь уже ничего не изменишь». Яков, подумав, 

произнес: «Я понимаю тебя, Шура, и зла не держу. Завтра утром, наверное, послушаюсь 

твоего совета, пойду в сельсовет и сдамся. Надоело прятаться и бегать». Придя к этому 

решению, он немного повеселел и стал рассказывать что-то смешное. Его мечущаяся душа 

требовала определенности и, обретя ее, успокоилась.  

Я стал засыпать. Вдруг к нам в избу ворвались два милиционера с наганами в руках. 

Схватили Якова, обыскали. Он попросил: «Отпустите, не ломайте руки. Мне больно. Не 

бойтесь, не убегу. Завтра утром, это и Шурка подтвердит, решил идти в сельсовет 

сдаваться. Вижу, в селе мне делать нечего». С тем арестанта и увели. Это трагическое 

событие мы с Гришей, притихшие и напуганные, наблюдали сквозь решетку на полатях. 

Маленький Петя сладко спал.  

Яков больше никогда не появлялся в родном селе, где у него было полдеревни родных. 

Дальнейшая его судьба покрыта тайной. По-человечески мне жаль этого совсем еще 

молодого мужчину, ставшего одной из многочисленных жертв нашей непростой 

Российской истории.  

Сам Солдовшиков остаток жизни доживал в большой нужде…  

ХХХ 

Упрямство 

…И так, 1-го сентября 1935 года начался мой первый учебный год. Я исправно ходил в 

школу, постигая всякие науки. На арифметике при помощи спичек учился считать, на 

родной речи писал буквы, читал. Дни, как бусинки на ниточку, нанизывались один на 

другой, и вот уже октябрь месяц возвестил о себе первыми холодами. И тут произошло 

важное событие, которое коренным образом изменило привычный уклад нашей жизни. 

Связано оно было с карьерным ростом отца.  

После возвращения из Туркестана он занимал должность помощника счетовода, так как 

место главного счетовода в его отсутствие было занято Никитой Похоруковым. 

Фактически же отец исполнял вместо своего бывшего заместителя его нынешние 

обязанности.  

Беспартийный  Корболин Александр Александрович в районе считался грамотным, 

толковым специалистом, поэтому руководство райисполкома по рекомендации райзо в 

октябре 1935 года вызвало его на собеседование по вопросу перевода на должность 

главного счетовода в село Большой Бащелак для укрепления бухгалтерского учета в 

отстающем хозяйстве.  

Члены правления нашего колхоза очень сожалели об отъезде отца. Особенно был 

против его увольнения Никита Похоруков, которого отец на курсах счетоводов буквально 
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тянул за уши. Никита, как в воду глядел, потому что вскоре ему пришлось навсегда 

распрощаться с местом главного счетовода, как не справившемуся с годовым отчетом.  

Когда подошло время отъезда в Большой Бащелак, наша семья со всем скарбом, 

уместившимся на двух подводах, и коровой отправилась навстречу новой жизни.   

Большой Бащелак 

Село Большой Бащелак расположено в отрогах Бащелакского хребта близ Саянских 

гор. Природа здесь чудесная. Кругом простирается первозданная тайга, состоящая из 

соснового и лиственного леса. На альпийских лугах буйствует разнотравье, которое летом 

достигает исключительной высоты. Травы-заросли могут даже с головой скрыть всадника. 

Переливы красок, разбросанные по ковру высокогорных лугов, потрясают своим 

божественным совершенством. Здесь произрастают маралий корень, борец высокий, 

огонек азиатский, который мы в детстве называли жарком, и многое другое. Ближе к 

белкам на мочажных склонах гор растет красивейший кедр.  

Вот в такое неземное великолепие попал я по приезду к родителям. Дом, в котором мне 

предстояло жить, стоял на правом берегу реки Бащелак на окраине села на пригорке, 

окруженном лиственными деревьями. Воздух был чист и прозрачен. Тишина и покой 

царили в окружающей природе. Иногда слышался лай собак, мычание коров, блеяние 

овец, которых гнали на водопой. В лощине у крутого взгорья размещалась усадьба 

животноводческой фермы. Ближе к нашему дому стояла конюшня с огромным душистым 

сеновалом.  

Семилетняя школа находилась далеко от нас на левом берегу реки Бащелак в другом 

конце села. По сравнению с бывшей церковноприходской школой в Маральих Рожках она 

выглядела дворцом с высокими сводами. В просторных комнатах до потолка возвышались 

обитые жестью голландские печи. Для освещения в темное время на стенах были 

развешены многолинейные керосиновые лампы по две на каждый класс. Бывали моменты, 

когда керосин заканчивался, и учеников отпускали с занятий. Тогда мы с радостью 

удирали домой.  

Под присмотром родителей я стал учиться хорошо. Знал, вечером папа обязательно 

проверит тетради по арифметике, чистописанию, спросит пройденный материал по 

родной речи. Он никогда не ругал нас за плохие отметки, понимая, что угрозы 

спровоцируют непослушание и упрямство. Зато часто вместе с нами разбирал плохо 

усвоенный материал, доступно пояснял задачи по арифметике, особенности правописания 

русского языка.  Впоследствии это научило меня самостоятельно анализировать задания, 

абстрактно мыслить. Иногда любознательный папа обсуждал с нами проблемы 

глобального масштаба. Как-то придя с работы, он сообщил, что по одной из версий люди 

прилетели на Землю с далекой планеты Трон. С тех пор звездное небо стало для меня 

источником бескрайних фантазий. Иногда глядя на созвездие Большой Медведицы, я 

представлял, что где-то на невидимой глазу звезде живет, возможно, такой же, как я 

маленький мальчик. А еще меня очень мучил вопрос, как заглянуть на оборотную сторону 

луны? Голову сломал над этим.  

Вот так, не применяя кнута, папа ненавязчиво воспитывал нас пряником и общался, как 

равный с равными без сюсюканий, слащавости, оскорблений, повышения голоса. 
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«Докучать моралью строгой» и него и вовсе привычки не было. Я до сих пор поражаюсь 

папиному терпению и умению поощрять способности своих отпрысков. Например, 

однажды он принес нам два фотопортрета народных комиссаров Кагановича и 

Ворошилова и прилагающееся к ним стихотворение. «Вождей нужно знать в лицо» - 

сказал отец. Патриотический дух в народе был тогда очень силен. Портреты нам 

понравились, а стишок я выучил наизусть в тот же вечер, правда, автора не запомнил. 

Климу Ворошилову письмо я написал, 

Товарищ Ворошилов, народный комиссар! 

Товарищ Ворошилов, нынешний год 

В красную армию брат мой идет. 

На работе был он первым кузнецом, 

Будет он примерным в армии бойцом. 

Товарищ Ворошилов, если на войне 

Погибнет брат мой милый, пиши скорее мне. 

Товарищ Ворошилов, я быстро подрасту 

И встану вместо брата с винтовкой на посту. 

Заметив мою наклонность к декламированию,  папа через некоторое время принес 

стихотворение об отважных солдатах, которое я выучил за один день на переменах между 

уроками. На тот момент никто еще не догадывался о том, что вскоре грянет затяжная, 

кровопролитная война. В этой патриотической «нетленке» говорилось о дружбе мирового 

пролетариата: 

В бою схватились двое  

Чужой солдат и наш. 

……………………… 

Чужой схватил винтовку, 

Сразиться он готов. 

Постой, постой, товарищ,  

Винтовку опусти, 

Ты не врага встречаешь,  

А друга встретил ты. 

Такой же я рабочий,  

Как твой отец и брат 

Кто нас поссорить хочет, 

Для тех оставь заряд. 

На тех направь оружье, 

Кто сам затеял бой 

И твой сынишка будет 

Свободен, как и мой! 

Когда вечером я вдохновенно рассказал новой стишок, то был очень польщен 

родительской похвалой.  

Не опровергая истину «не хлебом единым жив человек», папа не забывал и о земных 

радостях. Однажды, в конце мая он пришел с работы и с порога сообщил, что правление 

колхоза за успешное окончание учебного года составляет списки на платные 

поощрительные подарки для пионеров. Папа уже внес за них деньги в кассу школы. Мы с 

Гришей не были пионерами, но как хорошие ученики, к сентябрю получили 

вознаграждение. Подарочный комплект состоял из темно-синего сатинового костюмчика 

и пилотки. Особенно хороша была рубашка-матроска с отложным воротничком, по 
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периметру которого в три ряда шли белые сутяжные полоски.  1-го сентября 1936 года мы 

с Гришей торжественно пришли на школьную линейку в новых с иголочки, отглаженных 

костюмчиках. Остальная мелюзга с задранными вверх носами щеголяла в таких же 

нарядах.  

ХХХ 

Начался новый 1936-1937 учебный год. Для Советского Союза он был ознаменован 

массовыми репрессиями, судами над очередными врагами народа, закулисными 

интригами в борьбе за власть, царящей вокруг беспросветной нуждой. О событиях в 

стране взрослое население узнавало из газет. Радио в деревне не было. Информация 

преподносилась в искаженном, выгодном советской идеологии виде, и воспринималась 

людьми, как непреложная истина. Единым порывом все беззаветно верили вождям, 

считая, что забота о народе находится в добрых руках.  

Безусловно политическая обстановка в стране не могла не коснуться и нас маленьких 

граждан. Начиная со второй четверти, в школе появился дефицит тетрадей и других 

канцелярских товаров. Письменные задания нам пришлось выполнять на газетах и 

грифельных досках, чернилами служила сажа из дымоходов, разведенная водой. Газеты 

для занятий выбирались очень тщательно. Упаси боже, если попадалось печатное издание 

с портретами и выступлениями вождей! Можно было остаться без родителей.  

В третьей четверти по великому блату директор приобрел у Маслозавода рулон светло-

коричневой, оберточной бумаги на 100-150 килограммов. Учителя и старшеклассники 

резали ее на листы и суровыми нитками сшивали в тетради, разлиновывать которые, было 

поручено младшим классам. Поначалу наша работа шла туго, но вскоре, набив руку, мы 

могли рисовать карандашами параллельные линии с закрытыми глазами. В течение всего 

года выдаваемые по счету самодельные тетради, служили нам верой и правдой.  

ХХХ 

Невзирая на все неприятности, мы дети, не обремененные взрослыми проблемами и 

страхами, продолжали жить в своем восхитительном мире. В свободное время беззаботно 

гоняли в бабки, играли в лапту с мячом из коровьей шерсти, помогали по хозяйству, с 

удовольствием бегали в школу и не очень задумывались над тем, что являемся для 

родителей предметом бесконечных забот и тревог. 

А уж хлопот маме и папе с четырьмя мальчишками хватало. Чего стоили одни обувь и 

одежда, которые на нас буквально огнем горели. Всю зиму мама не успевала латать 

штаны и рубашки, папа через каждые 10 дней ставил на валенки заплаты. Худо-бедно до 

весны дотянули. На смену разбитым валенкам пришли видавшие виды ботинки, которые 

мы с Гришей в весеннее половодье берегли, поэтому в школу тайком от родителей бегали 

босиком. Уж очень не хотелось огорчать папу и маму лишней дыркой на ветхой обуви.  

Из дома под присмотром взрослых мы, два хитрых гаврика, выходили в добросовестно 

зашнурованных ботинках. За поворотом нам предоставлялся выбор или идти обутыми, как 

слюнявые девчонки, несколько километров по центральной дороге, или бежать босыми 

напрямки. Естественно мы выбирали последнее. Таким образом, намного сокращался 

путь. Поэтому, едва скрывшись за поворотом, сразу же скидывали ботинки, связывали их 

шнурками, перекидывали через плечо и, закатав штаны, что есть мочи, припускали по 
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направлению к реке Бащелак по тропинке, протоптанной через косогор, ложбинку и 

небольшие лощины.  

Весной на косогоре снег таял быстрее. В низинах разрыхленный дневным солнышком 

утоптанный наст тропинки к утру превращался в лед, который держался почти до первой 

декады мая. Из-подо льда постоянно сочилась вода. Вокруг простиралось море холодной, 

вязкой, чавкающей грязи. Пролетев по ледовой «дороге жизни» быстрее ветра, мы 

подбегали к реке, на которой лавы (пешеходная переправа) были демонтированы еще 

осенью перед ледоставом.  

Здесь ручьи растаявшего под весенним солнцем снега каскадами устремлялись в русло 

и, соединяясь в общий поток, разливались по речному льду. Глубина получалась чуть 

выше щиколоток. Талая вода сквозь промоины бурливо сливалась в реку, образуя 

воронки. Многие ученики и вместе с ними мы, два сорванца, палками проверяли 

прочность льда. Затем засучивали штаны выше колен и с места в карьер вприпрыжку 

бежали метров 50 на другой берег. Только перед школой, испытав большой выброс 

адреналина, обували ботинки на замерзшие и красные, как у гусей, ноги. При этом мы 

были вполне довольны собой: и время сэкономили, и ботинки сберегли.  

Бедная мама, как наседка, оберегавшая нас от простуды! Знала бы она, в чем 

заключалось наше радение о семейном бюджете! Домой мы возвращались обутыми, но 

при этом постоянно шмыгали носами. Мама недоумевала почему… 

ХХХ 

Помимо школы жизнь каждого ребенка для полноценного мироощущения должна 

заполняться неформальным общением со сверстниками. А вот здесь у нас с Гришей в 

Большом Бащелаке возникли неожиданные трудности. Местные мальчишки жестко 

отвергали наши попытки сблизиться. Я никак не мог понять почему? Откуда было знать 

мне, маленькому мальчику, что враждебность к казачьим отпрыскам со стороны 

крестьянского населения имела 300-летнюю историю и началась со времени переселения 

казачества и крестьянства на Алтай. Я не догадывался ни о наличии самой враждебности, 

ни о причинах ее породивших, которые сводились к привилегиям, полученным казаками в 

Российской империи, к их укладу жизни, самобытным традициям. За что казаков в народе 

уничижительно называли «казарвой». Я так же понятия не имел о том, что во время 

гражданской войны 1918-1919 гг. эти исторические противоречия переросли в жестокое 

противостояние, обагрив обе стороны алой человеческой кровью.  

Наше казачье племя оказалось в крестьянском, красно-партизанском селе Большой 

Бащелак в 1936 г., когда еще не зарубцевались раны отгремевшей, братоубийственной 

войны. Поэтому жить нам здесь оказались совсем не просто. Психологический гнет со 

стороны местного населения наша семья стала испытывать, как только определилась на 

постой. Дом, в который мы поселились, состоял из двух комнат. В большой комнате с 

русской печью жили старики-хозяева со взрослой, лет двадцати, внучкой Машей, которая 

работала скотницей на животноводческой ферме. В маленькой комнатке с голландской 

печью ютилась наша семья, состоявшая из шести человек. Обстановка ограничивалась 

одной кроватью, столом, двумя табуретками и стоявшей у стены лавки.  

Мы дети, я, Гриша и Петя, спали на полу. Летом это не приносило неудобств. А вот в 

зимние ночи комната быстро остывала, поэтому к утру даже под шубами нас пробирал 
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мороз. Петя, как самый младший, лежал посередине. Ему было теплее. Нам с Гришей 

приходилось всю ночь вертеться с боку на бок, обогревая по очереди то живот, то спину. 

Так мы обманывали зимнюю стужу. Посередине избы в зыбке спал спеленанный Коля. 

Борясь с ночным холодом, я часто слышал, как он кричал «уа-уа», требуя сухих пеленок и 

грудного молока.  

Но бытовые неудобства были ничто по сравнению с не дружелюбностью и 

подозрительностью хозяев. Бабуля все время исподволь следила за нами. То дрова или 

сено у нее быстро заканчивались, то вдруг исчезла солонина из кадки в погребе или мука 

из ларя. Видя такое недоверие, мама строго настрого наказывала мне и Грише ничего без 

спроса не трогать. Заперт был излишен, потому что воровство в нашей семье всегда 

считалось большим грехом. Чтобы наладить отношения с хозяевами, мама постоянно 

предлагала им свои услуги, которые тут же резко отвергались. Один раз в неделю она 

заводила здоровенную квашню и в хозяйской русской печи на своих дровах выпекала 

хлеб, которым обязательно угощала деда с бабкой. Хлеб они брала, а спасибо никогда не 

говорили. «Не обижайтесь на них, они старенькие» - оправдывала перед нами стариков 

незлобивая мама. 

Думаю, что такое отношение к нашей семье определялось не только нелюбовью к 

«казарве», но и особенностями характера хозяев. Были они нелюдимы, скрытны, 

неулыбчивы, завистливы. У внучки Маши даже подруг не было. Очень редко ее навещала 

единственная товарка.  

Помню, как на праздник 1 Мая эта девушка зашла к Маше в гости. Взрослых дома не 

было. Мама куда-то ненадолго отлучилась. Папа, как представитель передовой 

интеллигенции, ушел в клуб на торжества. Гриша с утра пораньше убежал к реке на 

поляну поиграть в лапту. Я остался дома один. Нянькаясь с маленькими Колей и Петей, из 

окна комнаты тоскливо наблюдал за Машей, ее гостьей, которые стояли на лужайке перед 

домом, оживленно разговаривали и заливисто смеялись. На девушках были надеты 

красивые, праздничные сарафаны, на плечах накинуты большие, кашемировые шали. От 

вынужденного бездействия на душе у меня стало грустно, скучно и противно.  

Слава богу, вскоре появилась мама. Я тут же выбежал из своего заточения на улицу и 

стал с наслаждением улавливать проявления жизни: ласковое прикосновение майского 

солнышка; звенящую тишину чистого, прозрачного воздуха; отдаленные крики игроков в 

лапту; щебетание девушек на лужайке. Стоя посередине двора, я почувствовал себя 

одиноким, маленьким мальчиком и очень захотел приобщиться к всеобщему веселью.  

Потоптался на месте, поглазел по сторонам, потом осторожно приблизился к 

смеющимся девушкам и принялся ковырять пальцем кору вековой лиственницы, робко 

услаждая свои уши чужим, интересным разговором. Девушки посмотрели в мою сторону, 

и отошли подальше. Мне стало обидно. Делая вид, что играю, я стал мелкими 

перебежками сокращать расстояние.  

Вскоре мои хитроумные маневры были разгаданы, и Маша ласково предложила: 

«Хочешь, я тебя покружу вокруг себя?». Радостно и доверчиво я протянул ей навстречу 

руки. Маша с не женской силой, словно клещами, вцепилась в мои запястья и начала, стоя 

на одном месте, волчком вращаться вокруг своей оси. Раскрутившись, как следует, она со 
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смехом ослабила богатырскую хватку, и я спортивным снарядом стремительно полетел в 

сторону лиственницы и недалеко от нее плашмя влип в землю. 

В голове раздался звон. Довольно долго лежал, пока пришел в чувство. Потом стиснул 

изо всех сил зубы, чтобы не разреветься на глазах у злых девчонок, встал и, как пьяный, 

поплелся домой. Словно издалека, услышал испуганный голос подруги: «Машка! Ты же 

могла его убить!». Коварная Маша ответила резко и зло: «Теперь этот сволоченок-

казаченок не будет крутиться под ногами. Терпеть не могу этих щенят!».  

Весь международный день солидарности трудящихся я просидел в избе-темнице со 

слезами на глазах. Маме, у которой и других забот хватало, говорить ничего не стал. 

Несколько позднее об этом инциденте она узнала от Машиной подруги. Машу с тех пор я 

презрительно обходил стороной.  

ХХХ 

Злоключения тех праздничных дней на этом не закончились. 2 мая мне снова повезло, 

как незадачливому герою из повести М.А. Шолохова «Поднятая целина» деду Щукарю. 

Это случилось на лужайке у речки, где мальчишки и взрослые парни играли в интересную 

и ныне несправедливо забытую игру – лапту. Правила ее просты. Лаптой (палкой) с 

одного размаха нужно было попасть по мячику. (Мячик в те годы изготавливали из 

коровьей шерсти, вычесанной в период линьки). Пока он летел, игроки бежали до 

установленной метки и обратно. Ну, а кто промазывал, тот начинал водить.  

Долго смотрел я, как увлеченно и азартно бегали по полю ребята, а потом стал 

проситься в игру. Мне грозно отказали: «Ты нам не нужен. Хорошо еще, что Гришку 

приняли». Дальнейшие уговоры ни к чему не привели, и я со слезами обиды на глазах 

через игровое поле пошел к речке. Вдруг какой-то мальчишка подбежал ко мне и что есть 

мочи вломил деревянной лаптой по спине. Я взвыл от боли, упал на землю и услышал: 

«Ну, что сволоченок-казаченок, будешь еще мешать играть?». Гриша стоял и испуганно 

сопел в обе дырки. Рыпнись, разорвали бы на части.  

ХХХ 

Закончились майские праздники. Неприятности позабылись. Мы с Гришей продолжали 

беззаботно играть, веселиться и благодарно принимать от жизни любые подарки. Самым 

лучшим подарком для вездесущих пацанов стали летние каникулы 1937 года. Мы 

жаждали приключений. И они не замедлили явиться. Неожиданно деревенские мальчишки 

под предводительством вожака-переростка пригласили Гришу сходить на самую большую 

и полноводную в округе реку Малый Бащелак. Гриша был мальчиком степенным, 

немногословным, физически развитым, поэтому иногда удостаивался таких привилегий. 

Меня, маленького и непоседливого, в компанию приняли без особой охоты.  

Рано утром большой ватагой мы двинулись к месту купания. Расстояние от села до 

реки через перевал и небольшую гору составляло километров 6-7. Солнце жарило во всю. 

Вековой лиственный лес с парящими в небе верхушками окутывал безмолвием и дарил 

желанную прохладу. Шли не спеша. Пот лил градом. На нас были одеты только сатиновые 

трусы. Загар плотным слоем покрывал тела с ног до головы. Шея и спина стали чернее 

чугуна. Вихры на всех 15 головах к середине лета выгорели до светло-русого цвета. Когда 
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отросшая челка падала мне на глаза, я с удивлением не узнавал своих черных, как смоль, 

волос.  

Наконец, из-за поворота у крутого обрыва, на котором стеной стоял хвойный лес, 

показалась спокойная, зеркальная гладь реки Малый Бащелак. Действительно по своим 

размерам эта река превосходила нашу Маралиху раза в два. Ее правый берег крутым и 

высоким яром обрывался над водой. В заводи у яра глубина достигала не менее 2 метров. 

Левый берег предстал перед нами во всем своем великолепии с чистым пляжным 

песочком и мягкой травой на некотором расстоянии от кромки плеса.  

Здесь мы разбили свой бивак. Быстро, в одно мгновение скинули трусы и бегом 

бросились в воду. Я принялся по-собачьи барахтаться на мелководье, а Гриша дельфином 

устремился на глубину. Это вызвало черную зависть у честной компании. В наказание 

вожак-переросток с угрозой в голосе приказал нам купаться на большой глубине у 

крутого яра. «А ослушаетесь, до вечера из воды не выйдите» - безжалостно добавил он. 

Для меня плохого пловца это было смерти подобно.  

Указание великовозрастного болвана его лизоблюды выполняли беспрекословно. 

Несколько раз я пытался выйти на берег, но меня, тут же, под злобное ржание сталкивали 

в воду. К закату солнца я окончательно выбился из сил и начал захлебываться. Гриша 

тоже не вылезал из воды целый день. Но ему было легче, потому что он плавал очень 

хорошо и мог часами лежать на воде. Когда подошло время возвращаться домой, 

доморощенный герр фюрер, пресытившись впечатлениями, отдал команду прекратить 

игру.   

ХХХ 

После подобных инцидентов нам с Гришей ничего не оставалось, как перестать 

общаться с местными пацанами.  Без друзей-сверстников иногда приходилось умирать от 

тоски и одиночества. Как-то зимой я целыми днями скучал дома. Обеспокоенный отец 

решил исправить ситуацию и сделал предложение, от которого я не смог отказаться: «Ты 

что такой бледный, Шура? Иди на улицу и дыши свежим воздухом. Он такой прозрачный, 

что непременно услышишь звон. А что тебе не с кем играть, то это дело поправимое. 

Сейчас я тебе смастерю игрушку и, забавляйся в ограде один».  

Мне припомнились строки из старинного, детского стихотворения «...Ладно, ладно, 

детки, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток». Вскоре отец смастерил не 

«белку и свисток», а настоящий деревянный пропеллер, который вращался от 

накрученной на ось веревки. Раскрутишь, бывало, этот чудо-пропеллер и, взмывает он 

высоко-высоко в небо, а потом летит, как сказочная птица. С такой увлекательной 

игрушкой я снова стал пропадать на улице.  

Правда, хороший, преданный друг у нас с Гришей все-таки появился. Им стал сирота 

Родька Комаров, который жил у бабушки. Когда он приходил к нам в гости, мама всегда 

старалась его приветить и повкуснее накормить. Как-то в апреле Родька радостно 

сообщил, что объявилась искавшая его несколько лет мать. Почему они потеряли друг 

друга, я не помню. Мы с Гришей по детской наивности стали уговаривать единственного 

товарища не уезжать из Большого Бащелака. Тем не менее, после окончания 1936-1937 

учебного года Родион Комаров ранним утром навсегда ушел из нашей жизни к родной 

матери в надежде на лучшую долю.  
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ХХХ 

Папа прекрасно понимал, что житье-бытье в Большом Бащелаке у его казачат 

получилось несладкое. После того, как я чуть не погиб от рук коварной Маши, он стал 

настойчиво подыскивать новую квартиру. Через некоторое время наша семья переехала на 

окраину села в небольшой, недавно отремонтированный дом с кухней и горницей. После 

малюсенькой комнатки у злых стариков он показался нам царскими палатами. Началась 

нормальная семейная жизнь. Наше переселение произошло благодаря поддержке 

председателя колхоза товарища Шапилевича.  

Без рассказа об этом интересном человеке картина нашей жизни в Большом Бащелаке 

будет не полной. Шапилевич и папа примерно в одно время приехали поднимать 

отстающий колхоз и очень быстро вывели его на должный уровень. Работали они вместе в 

колхозной конторе, которая размещалась в деревянном доме на левом берегу маленькой 

речушки не далеко от ее впадения в реку Бащелак.  

От нашего нового жилья до конторы было метров 70-80. Папа часто допоздна 

задерживался на службе. Так случилось и в канун Нового года. На улице тогда стоял 

трескучий мороз. Мы с Гришей давно вернулись из школы домой, и делали уроки. Петя с 

Колей увлеченно возились с самодельными игрушками на кровати. Мама в ожидании отца 

занималась хозяйством и с тревогой прислушивалась к завыванию вьюги во дворе. 

Непроглядная мгла, спрессованная пронзительным, зимним ветром, прилипла к 

оконному стеклу и, казалось, хотела всосать в себя тепло нашего живого, домашнего 

очага. Начинался буран. Мама не находила себе места, ведь от конторы до дома в снегу 

проложена всего одна узенькая тропинка. С тревогой в душе мы с Гришей вышли на 

крыльцо встречать папу. Немного померзнув, без маминого разрешения двинулись по 

убродной тропинке, ведущей к конторе.  

Пляшущая вьюга перемешивала падающий с неба снег и метущуюся по земле поземку. 

Тропинка исчезала на глазах. Мы с трудом прокладывали себе дорогу, закрываясь руками 

от хлестких, колючих, царапающих лицо снежинок. Когда была преодолена половина 

пути, а папа так и не появился, два отважных первопроходца решили продвигаться дальше 

по направлению к конторе. Валенки увязали в снегу, ветер сбивал с ног, но мы все-таки 

перешли маленькую речушку и, наконец-то, достигли цели. В окнах конторы горел яркий 

свет. Мы немного струхнули. Долго стояли у стены, скрываясь от ветра, пока не решили, 

что я пойду за папой в контору,  а Гриша будет ждать у крыльца.  

Перебарывая сковывающий страх, я решительно зашел в темные сени и услышал гул 

голосов. Осторожно держась руками за перила, двинулся в направлении звуков и 

неожиданно, что есть мочи саданулся лбом о косяк.  «Ух! Шишка будет» - мелькнула 

мысль. Хорошо шапка смягчила удар. Потом нащупал дверной проем, с трудом открыл 

тяжеленную дверь и быстро заскочил в помещение. После темной, пустой прихожей оно 

напоминало настоящий пчелиный улей. Народу набилось видимо-невидимо, не 

протолкнешься. Все были заняты разговорами, раздавался смех. От тесноты, духоты, 

самосадного смрада я чуть не задохнулся. Когда немного освоился, стал головой и 

плечами пробиваться к отцу. На меня никто не обращал внимания. 
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Протиснувшись сквозь толпу, я с облегчением увидел папу. Он занимал стоявший у 

окна ближе к правому углу однотумбовый стол. С левой стороны от него на табуретке 

сидел щуплый, прокуренный до кончиков пальцев человек с громким, командирским 

голосом. Это был знаменитый на весь район передовой председатель колхоза товарищ 

Шапилевич. Его желтые от табака пальцы крепко сжимали толстую самокрутку из 

самосада. Когда, произнося речь, он повернулся в мою сторону и выдохнул струю едкого, 

табачного перегара, я закашлялся и невольно посочувствовал своему некурящему отцу. 

Так произошла моя первая и последняя встреча с легендарным председателем.  

Значительно позднее папа сообщил печальную весть о серьезной болезни товарища 

Шипилевича. Человек таял на глазах. Сначала его госпитализировали в больницу Малого 

Бащелака, а через несколько дней срочно увезли в районную больницу села Чарышского. 

Там передовому председателю ампутировали ногу и строго наказали не прикасаться к 

табаку. Через некоторое время он вернулся домой таким же жизнерадостным, веселым и с 

неизменной самокруткой в руке.  

В деревне этот энергичный, умный человек пользовался большим уважением. 

Гораздый на выдумки народ, искренне желая здоровья своему председателю, придумал 

частушку, которая многие годы гуляла по селу: 

Шапилевич заболеет, 

Будем чем его лечить? 

Купим козу для колхозу 

Молоком будем поить!  

Через год беда опять постучалась в дом бывшего председателя. Ему ампутировали 

вторую ногу.  

Но мы узнали об этом, находясь уже далеко от Большого Бащелака, потому что папу к 

тому времени назначили в село Чарышское главным бухгалтером районного земельного 

отдела (райзо), который занимался координацией работы колхозов Чарышского района. В 

конце августа 1937 года наш «цыганский табор» на двух груженных скарбом бричках и 

подводе, на которой вместе с родителями уместились мы четыре «галчонка», навсегда 

покинул Большой Бащелак. Замыкала нашу процессию корова, которая шла за подводой, 

привязанная к ней за рога длинной веревкой. Дорога вела в родные Маральи Рожки, где 

нам предстояло пожить до тех пор, пока папа не уладит дела с квартирой в селе 

Чарышском. Позади оставался кусочек прожитой жизни, впереди ждала неизвестность.  

Неласковой мачехой принимал нас Большой Бащелак. Мне пришлось испытать здесь и 

страх, и боль, и одиночество, но нет в моей душе ни злобы, ни ненависти. Есть много 

грусти. Я до сих пор тоскую о той восхитительной природе. А люди? Что ж, людям 

свойственно заблуждаться. Они были детьми своего времени и тоже хлебнули лиха по 

самую маковку. Да и время тогда было, ой, какое не простое.… Надеюсь, что годы стерли 

из памяти последующих поколений ненужную предвзятость и обиды…  

                                                    КОЛОМИНЫ 

… Пока мы с Гришей, как заправские разведчики, обсуждали таинственное 

исчезновение оружия и решали другие важные мальчишеские проблемы, у папы на работе 

произошли большие перемены. В сельхозбанк по решению райисполкома, 
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согласованному с райкомом ВКП (б), был назначен новый управляющий, старожил 

станицы Чарышской казак по рождению Андрей Прохорович Коломин.  

Жили Коломины недалеко от нас в собственном пятистенном доме. Огород и 

палисадник были ограждены высоким штакетником. С северной стороны к дому 

примыкали сени и крыльцо с навесом, от которого круто спускалась проселочная дорога, 

ведущая к речке Табунке. Кухонные окна и одно окно горницы обозревали усадьбы 

соседей с южной стороны. Из двух окон горницы, выходивших на западную сторону, 

можно было наблюдать повседневную деловую и торговую жизнь села.  

С Коломиными мои родители были очень дружны и часто по выходным ходили к ним в 

гости. Антонина Андреевна Коломина ближайшая мамина подруга была радушной 

хозяйкой, всегда хлебосольно встречала гостей. Взрослые часто вели разговоры о своей 

родословной, из чего я понял, что наши семьи связывают какие-то родственные 

отношения. Мы дети играли с младшими Коломиными: сыном Геной, который был на два 

года моложе меня и дочерью Женей моей ровесницей. Женя мне очень нравилась, но как 

предмет воздыханий я ее совсем не привлекал. Поэтому занозу в сердце мне приходилось 

тщательно скрывать. По-моему удачно. Мой крылатый ангел любви скорее напоминал 

взъерошенного воробья. Младшие Коломины выросли достойными людьми. Гена стал 

геологом и обосновался в г. Новосибирске. Женя работала учительницей начальных 

классов в Чарышском районе.  

Глава дружной семьи Андрей Прохорович был великим оптимистом, умелым 

организатором и большим любителем спортивной рыбалки. Под его предводительством 

коллектив сельхозбанка, взяв невод, бредень, удочки, каждое лето на казенном меринке 

гнедой масти дружно выезжал рыбачить на Чарыш. Обязательно с ночевкой. Из дома 

заядлые рыбаки отчаливали в субботу, возвращались вечером в воскресенье. На рыбалку 

папа брал только Гришу. Я со слезами на глазах оставался дома. Успокаивая меня, он 

обычно говорил: «На подводе нет лишнего места, а Гриша сильнее тебя, он поможет 

хорошо справиться с неводом и ночью присмотрит за Гнедком». Благодаря папе Гриша 

превратился в заядлого и опытного рыбака.  

В моей памяти сохранились воспоминания об Андрее Прохоровиче, как о человеке 

мудром, добром, бескорыстном. В течение нескольких лет я слышал от мамы слова 

благодарности в адрес Андрея Прохоровича за то, что он приложил максимум усилий и 

помог папе получить отдельную квартиру. Это важное для нашей семьи событие 

произошло в марте 1939 года.  

Папа, которого мы любили за либерализм и постоянную заботу о семье, пришел тогда 

со службы очень радостным. Это был последний рабочий день недели. Сели ужинать. Мы, 

пятеро проголодавшихся галчат с аппетитом набросились на еду. Сестренка Зоя спала в 

зыбке. В такой «деловой» обстановке папа торжественно сообщил: «Завтра с утра 

переезжаем в отдельный дом. Теперь заживем, как белые, цивилизованные люди. Спасибо 

огромное Андрею Прохоровичу. Он несколько раз ходил со мной к председателю 

райисполкома, настойчиво просил расширить нашу жилплощадь».  

За один воскресный день, согласно мудрой, народной пословице «голому собраться, 

только подпоясаться», наша семья на конной телеге переехала в новые «царские» хоромы 

– небольшой дом с обветшалыми постройками, располагавшейся на окраине  Чарыша 
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вверх по течению реки Табунки. Радости не было границ. Наконец-то заживем, как 

цивилизованные люди! Мы, дети, толком и не понимали, что такое «цивилизованные», но 

предполагали, что это, что-то очень хорошее для людей. Тем более что дом нам очень 

понравился. 

Входная дверь сеней смотрела на калитку и изгородь из жердей, отгораживавшую 

усадьбу от проселочной дороги. Дверь налево вела на кухню, где возвышалась русская 

печь с пристроенными нижним и верхним голбцами. С верхнего голбца мы забирались на 

полати. У полатей был один недостаток, они не были загорожены решеткой, поэтому 

здесь спали только мы с Гришей. Малыши Петя и Коля ночевали на теплой печке. 

Сестренка Зоя качалась в зыбке в горнице рядом с родителями. Горницу и кухню 

соединяла легкая дверь.  

Из сеней через дощатую дверь можно было попасть в кладовку, где лежал разный 

инвентарь и утварь. К сеням с кладовкой примыкал теплый хлев для коровы Зорьки, на 

повети которого хранилось сено. Немного правее дома стояла русская баня по-черному с 

каменкой и полком. Небольшой огород, огороженный изгородью из жердей и кольев, 

северной стороной примыкал к руслу Табунки. Таким образом, очень просто решался 

вопрос водоснабжения для хозяйственных нужд. При спуске к реке из-под земли бил 

родник с холодной, прозрачной, как слеза, и до безумия вкусной водой. Ее использовали 

для приготовления пищи и утоления жажды.  

Окна горницы и одно окно кухни смотрели на юго-запад и открывали горную панораму 

удивительной красоты. Перед окнами был разбит небольшой палисадник, в котором папа 

поместил пасеку из двух ульев. Дальше за изгородью из частокола располагалась усадьба 

тети Ирины Коломиной, которая близко роднилась с семьей Андрея Прохоровича 

Коломина.  

ХХХ 

О тете Ирине стоит упомянуть не только из-за того, что она входила в круг наших 

ближайших знакомых, но и потому, что ее судьба перекликается с судьбами многих 

сельчан, в том  числе и Селивановых. Муж тети Ирины был в 1937 году репрессирован по 

линии НКВД и исчез без следа. На ее попечении осталось четверо сыновей и маленькая 

дочка. Для Коломиных настали тяжелые дни. Небольшое хозяйство, состоявшее из кур, 

коровы и собаки поддерживало благосостояние семьи, оставшейся без кормильца.  

Несмотря на все невзгоды и жестокие удары судьбы эта безграмотная женщина могла 

служить примером стойкости и силы духа для многих чарышан. Ее сыновья, под стать 

матери, отличались большим оптимизмом и жизнелюбием. В них неутомимо бурлила 

природная энергия, замешенная на древней казачьей закваске. Как сейчас вижу перед 

собой, четырех молодых удальцов зимой, в лютый мороз выбегавших босиком, в одних 

трусах из сеней дома. Давясь веселым смехом, они играючи натирали друг друга снегом, 

делали физическую зарядку, в оттепель играли в снежки. Я часто по утрам с огромным 

уважением в душе и бегающими по спине мурашками смотрел на них из окна кухни, но 

сам никак не мог осмелиться на такой подвиг. Все они выросли порядочными и честными 

людьми. 

Старший из братьев Константин вскоре уехал учительствовать в какой-то отдаленный 

район Сибири. Там женился на девушке-сироте. У любимой жены приключился рак губы. 
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Поэтому супруги вернулись на родину мужа и устроились на преподавательскую работу в 

горное селение недалеко от Чарышского. Жене Константина сделали операцию. Вскоре 

нелегкое семейное счастье было прервано Великой Отечественной войной. Константина 

призвали на фронт, где он пал смертью храбрых.  

Второй брат Михаил тоже воевал, потом окончил институт и работал вместе со мной на 

Алтайском тракторном заводе. Обладая хорошими интеллектуальными и 

организаторскими способностями, сделал блестящую карьеру от рядового экономиста 

планового отдела до заместителя директора по экономике. Очень жаль, что такого 

отличного мужика сгубил «зеленый змий». Умер он, немного не дожив до пенсии. 

Последнее время перебивался случайным заработком.  

Третий брат Иван, мой ровесник и однокашник по Чарышской школе беззаветно 

мечтал стать учителем математики. Обладая настойчивым, целеустремленным и 

принципиальным характером, учился на одни пятерки и упрямо шел к намеченной цели. 

Неожиданно Иван начал слепнуть. Болезнь на несколько лет отодвинула его мечту. 

Упорное лечение и молодой растущий организм одолели недуг, и в дальнейшем Иван 

действительно осуществил свои намерения. Он блестяще окончил педагогический 

институт и стал преподавателем «от бога» в одном из районов Алтайского края. Жаль, что 

мы общались с Иваном так недолго, но при любой возможности я всегда интересовался 

его судьбой.  

О Николае и Галине Коломиных рассказать ничего не могу, потому что они были 

намного моложе меня, и наши детские, юношеские, а в дальнейшем и жизненные 

интересы никак не пересекались. 

ХХХ 

Андрей Прохорович Коломин никогда не оставлял без внимания семью тети Ирины. 

Как человек с открытой и доброй душой, он всегда приходил на помощь близким людям и 

помнил добро. Даже после гибели отца он продолжал интересоваться судьбой нашей 

семьи. Как-то весной 1948 года я по повестке райвоенкомата лежал в Чарышской 

районной больнице с больной ногой на излечении. После выписки зашел к Коломиным. 

Антонина Андреевна дала мне 5 килограммов ржаной муки и сказала: «Эту муку 

Андрюша выхлопотал через райвоенкомат для вашей семьи». Я сердечно поблагодарил 

Антонину Андреевну. 

Оказии до Маральих Рожек, где мы на тот момент жили, не оказалось. Мне пришлось с 

больной ногой, перекинув торбочку за плечо, идти пешком примерно 70 верст. Спасибо 

огромное человеку, ехавшему на порожней бричке в сторону Сосновки. Он довез меня до 

развилки дорог. Это верст 30. В дороге незнакомец поинтересовался, что я везу. Время 

было голодное, и я, слукавив, осторожно ответил: «Родные насыпали немного отрубей». 

На том разговор и закончился.  

Когда мама увидела муку, она расплакалась: «Господи, спасибо Андрею 

Прохоровичу». Она долго благодарила бесценного друга нашей семьи за такой подарок. 

Очень жаль, что жизненный путь Андрея Прохоровича был не долог. 1949 году прозвенел 

последний звонок, возвестивший, что пора ему идти в мир иной. Рак послужил причиной 

безвременной кончины доброго, мудрого, жизнерадостного человека. Похоронили 

потомственного казака, управляющего сельхозбанком, участника Великой Отечественной 



167 
 

войны Андрея Прохоровича Коломина недалеко от его дома, на пригорке старого 

кладбища.  

ХХХ 

Удивительно,  хоть и отменила советская власть казачество, переломила ему 

хребет, назвала советским крестьянством, но тонкий, живительный нерв – память 

убить не смогла. Глядя на своих родителей, на окружающих нас людей мы, дети, 

всегда помнили кто мы и откуда. Разве можно отменить мать, родину и любовь к 

ним? 

Предчувствие войны 

30-е годы, заклеймившие себя разгулом репрессий, тем не менее, были мирным 

периодом в истории нашей страны. В 1939 году политическая обстановка в мире 

накалилась. Советский союз инициировал быстротечную, финскую войну. Гитлеровская, 

фашистская Германия развязала вторую мировую войну. Наступили тревожные и смутные 

времена. На пороге стояла Великая Отечественная война 1941 года. Грозное дыхание 

надвигающейся беды нам, детям тех лет, слышалось все громче и громче, подступало все 

ближе и ближе. Война уже дышала в наши вихрастые затылки.  

Ее предвестниками явились стремительные и страшные перемены, негативно 

отразившиеся на жизни народа. Осенью 1939 года из Чарышских магазинов мгновенно 

исчезли соль, сахар, спички, мануфактура. Если изредка завозился гнилой ситчик, то за 

ним устраивалась настоящая давка. Кто понахальнее и поздоровее просто шагали по 

головам спрессованной толпы. Бывали случаи, когда давили людей насмерть. 

Обезумевшая толпа, поверьте, это очень страшно. На базаре кроме серы почти ничего не 

продавалось. Семечки подсолнуха и те были нарасхват. Баснословно дорогое мясо при 

небольшой папиной зарплате стало для нас недоступно. Картошки хватало только до 

весны. Всю зиму мы мечтали о том, когда наконец-то сможем пойти в горы за 

великодушными дарами природы - слизуном, да вшивиком.  

Подорожавший хлеб стал поступать в магазины небольшими партиями. Его в 

специальном хлебном фургоне, запряженном лошадью, развозил одинокий старик Иван 

Похоруков. В ожидании хлебовозки люди занимали живую очередь с раннего вечера и 

дежурили всю ночь напролет до открытия магазина. В одни руки полагалось выдавать по 

одной булке, поэтому нам приходилось стоять в огромной очереди втроем (мама, Гриша и 

я), чтобы прокормить большую семью. Хлеб выпекался из ржаной муки на поду. Корка 

получалась толстой, а тесто внутри оставалось сырым. Мы были рады и этому. О выборе 

хлебобулочных изделий мечтать не приходилось.  

В 1941 году перед самой войной ввели хлебные карточки, и хлеб стали выдавать по 

вырезанным из них талонам. На работающего человека на сутки полагалось 500 грамм, на 

иждивенца 300 грамм. Через некоторое время пайку урезали соответственно до 400 и 200 

грамм.  Наступило голодное и жестокое время. Наша семья, состоявшая из восьми 

человек, стала жить впроголодь.  Мы, старшие дети, прочувствовали это очень хорошо. О 

родителях и говорить нечего. В счастливом неведении прибывал только маленький 

Володя, родившийся в 1940 году. Но уровень жизни нашей семьи по сравнению со 

многими другими семьями в Чарыше считался даже сносным. У нас был надежный 
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защитник и кормилец – наш папа, который старался ради семьи, как мог. Добытые им 

продукты расходовались очень экономно.  

Когда папа,  не знаю, каким образом,  приобрел немного муки, мама растягивала ее 

очень долго.  На всю нашу ораву она готовила из этого бесценного сокровища постную 

затирку без жиров и мяса. Что-то вроде супа. Печь хлеб стало непозволительной 

роскошью. Получался слишком  большой расход муки. Пропитание превратилось в самую 

насущную проблему, решение которой целиком лежало на папиных плечах.  

Однажды он пришел домой и обрадовано сообщил, что в Табунском совхозе  какой-то 

руководитель пообещал продать ему творог. Якобы, творога этого там видимо-невидимо,  

куда девать не знают и скармливают свиньям и курам. Ранним утром, еще до восхода 

солнца мы с Гришей на телеге отправились в путь. В Табунку прибыли часа в три дня и 

тут же направились по указанному адресу. Человек, который обещал завалить нас 

творогом, отказался от своих слов без зазрения совести. Было горько до слез. Поздно 

вечером мы ни с чем вернулись домой, где нас ждали родители и четверо голодных 

малышей.  

Зимой 1940-1941 гг. мы с Гришей тоже решили внести свою лепту в улучшение 

благосостояния нашей семьи и, как два бывалых охотника, на протоптанных зайцами 

путях-дорожках расставили стальные петли.  Но если уж не дал бог стать охотниками, то 

и охоты никакой не получилось.  Каждый раз с надеждой в душе мы взмыленные, снимая 

на ходу варежки и шапки, мчались на лыжах к петлям, чтобы проверить, вдруг какой-

нибудь косой попался в руки дедам Мазаям. Но нас неизменно ждало разочарование. 

Петли были на месте, приманка тоже, а зайчиков окаянных носило где-то по другим 

сугробам. Пробовали переставлять силки, но результат оказывался тот же.  

Вдобавок к этой неудаче в один воскресный день, катаясь с горы, я на большой 

скорости врезался в здоровенную, скрытую под снегом кочку и сломал загнутый, 

курносый носик правой лыжины. Пришлось вторую половину спуска брести, как Иван 

Сусанин, по колено в снегу со спортивным снаряжением в руках и огромным шишкарем 

на лбу. Конечно, я пытался приклеить поломанный носик, но доброго клея не было, а 

рыбий и резиновый не давали нужного эффекта. После этого мне ничего не оставалось, 

как только выклянчивать лыжи у Гриши. Папины трогать запрещалось. Однако вскоре 

мой старший брат тоже вернулся домой с поломанной лыжей и понурой физиономией. 

Теперь, вместо двух пар у нас получились одни спаренные лыжи. Увы! Нам так и не 

довелось превратиться в настоящих охотников и подержать в руках добычу. В конце зимы 

незадачливые «зайцеловы» сняли стальные петли, смазали их салом и повесили в 

кладовке на гвоздь до лучших времен.  

Вспоминая то время, я не устаю восхищаться своими родителями, которые стойко, 

терпеливо, без нытья и стенаний переносили тяготы. В нашей семье не было ни 

скандалов, ни пьянства от горя и тяжелой жизни. Родители просто делали все, чтобы 

спасти семью от полной, беспросветной нищеты.  Папа, мастер на все руки, ремонтировал 

кожаную обувь, валенки, делал другие дела по хозяйству. Приступая к починке очередных 

ботинок, он неизменно произносил шуточную поговорку: «Благодарю московского 

чеботарю. Хорошо шьет, но скоро порется».  
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Мама покупала на базаре льняное волокно, шерсть.  Изо льна пряла пряжу, затем на 

кроснах ткала льняные холсты для посконной одежды. Из шерсти вязала носки и 

рукавицы. Тем и жили. Трудности сплотили нашу семью еще сильнее. На примере 

родителей мы, дети, учились терпению, порядочности, умению подставлять плечо в 

трудную минуту. Хотя за всеми навалившимися проблемами заниматься напрямую 

воспитанием детей маме и папе не отстаивалось времени.  

О народных лишениях, шествовавших широкой поступью по всей Матушке-России, 

советские средства массовой информации умалчивали. По радио - конусной тарелке из 

черной, пропитанной гудроном, плотной бумаги, ежедневно пелись патриотические песни 

«Если завтра война», «Любимый город», «Уходил на войну сибиряк» и другие,  велись 

политические передачи на тему дружбы и мира с Германией, критиковались 

несговорчивые американцы, англичане, французы.  

В то самое время, когда по городам и весям звучали раскаты приближающейся военной 

грозы,  а по динамику бравурные марши,  мама вдруг обнаружила пропажу наших с 

Гришей метрик.  Уж, как они пропали, не знаю.  Возможно с переездами.  Помню, по 

этому поводу мама сказала: «Время неспокойное. Детям нужны метрики». В результате 

нам были выписаны новые свидетельства о рождении, которые мы с Гришей 

собственноручно  пошли  получать в Чарышский ЗАГС.  Когда я открыл свой документ, 

то увидел, что фамилии моих родителей написаны неправильно. Вместо «Корболин» и 

«Корболина» там почему-то стояло «Истомин» и «Истомина».  

Начальником ЗАГСа была молодая девчонка, бывшая старшеклассница Валя 

Серебрякова. Я спросил: «Почему здесь фамилия другая стоит?». Валя удивленно 

хмыкнула, после чего внесла исправления, написала заверительную надпись 

«Исправленному верить», расписалась и поставила печать.  

Прейдя домой, мы с Гришей еще раз прочитали свои метрики и с удивлением 

обнаружили, что там стоят не наши годы рождения. Мама отреагировала на это 

подозрительно спокойно: «Ладно, на один год позже в армию пойдете» - сказала она. 

Отныне согласно документам я был рожден не 28 октября 1927 года, а 28 сентября 1928 

года. Гриша – не 28 апреля 1926 года, а 28 апреля 1927 года. Думаю, что, предчувствуя 

неизбежность войны, папа, таким образом, пытался защитить от нее своих сынов. И, 

возможно, спас первенца Григория от гибели на фронте, потому что тот был призван в 

армию благодаря новым метрикам только в декабре  1944 года и попал на японскую 

войну. Конечно, предусмотрительный папа скрыл от нас свою причастность к этой 

маленькой афере…  
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Слава тебе, Господи, что мы  казаки! 

История 

жизни                                                                    

казака                                  

Чарышской                                

станицы 

Казакова  А.М. 

 
Собрал и подготовил    к печати                                     

атаман по культуре Карпов Н.Д. 
       Светлой памяти её 

 Казакова Зинаида Андреевна. Эту женщину  

воистину можно назвать легендой Чарышской 

станицы. Она родилась в начале века и лишь 

нескольких  месяцев   не хватило ей  до 

девяностолетия. Весь бурный двадцатый век 

прошел у неё на глазах. На глазах у маленькой 

девочки погибли все родственники.  Вся семья, 

когда-то грамотная, интеллигентная, была 

уничтожена чудовищем, которое называется 

гражданской войной. 

     Оставшись одна,  Зинаида Андреевна не 

решилась завести семью, может быть потому, чтобы 

снова всех не потерять, страх с детства остался в 

ней на всю жизнь.  
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Всю доброту и тепло своей души она отдала людям. За всю свою долгую и 

плодотворную жизнь Зинаида Андреевна собрала богатейший материал, по которому 

можно изучать историю Чарышского района. Её светлый, аналитический ум сохранился 

до конца     жизни. Удивительной памятью обладал этот человек, это был у неё поистине 

Божий дар.  С удовольствием вспоминала она годы своей  молодости и детства, в ней 

жила ностальгия  по прошедшему времени, в память о прошлом она не хотела провести 

свет в свою квартиру, пользовалась керосиновой лампой до 1979 года, и только 

необходимость сменить место жительства, переезд на другую квартиру, заставил её 

отступить от своих правил. 

Вокруг этой интересной женщины постоянно были люди. Проработав до пенсии в 

РОНО  бухгалтером, она помнила всех педагогов Чарышского района  и могла дать о них 

любую справку.  Уйдя на пенсию, не смогла оставаться без дела, бескорыстно помогала 

коллегам по работе, её часто можно было видеть и в ЗАГСе и в сельсовете. Но любимым 

учреждением до конца жизни оставалась библиотека.     

Здесь она отдыхала  душой. Книги для Зинаиды Андреевны были частью жизни. Она 

помнила всё, что прочла за свою долгую жизнь. Её называли  живой энциклопедией. 

Ночью, оставаясь одна со своими тяжелыми мыслями, мучаясь бессонницей, искала 

живительный бальзам в стихах Пушкина, Лермонтова, Есенина. В доме была уникальная 

подборка книг и журналов, начиная с конца 19-го века и до последних дней. Свою 

неистраченную любовь передавала Зинаида Андреевна животным. Она не могла пройти 

мимо брошенных котят и щенков, все они находили приют в её доме. Единственно, кого 

она не могла переносить, так это змей. Даже новогоднюю открытку с изображением этой 

рептилии она брала в руки с нескрываемым возмущением.  Проживя  долгую жизнь, она 

ни разу не пользовалась очками, читала до последних часов своей жизни без них. Уже 

несколько лет прошло, как ушел из жизни этот удивительный, мудрый и отзывчивый  

человек, а материал, собранный и сохранённый её руками, еще долго будет служить 

жителям Чарышской станицы.                                     

                                                       Заслуженный работник культуры РФ – М.И. Залозных  

  

 

Публикуя «Памятную книжку» старшего фельдшера 9-ой сотни Сибирского казачьего 

войска Ермака Тимофеевича – Казакова Андрея Михайловича, отца Зинаиды Андреевны, 

я поставил себе цель: познакомить желающих, интересующихся историей, с жизнью 

одного человека, обыкновенного казака со всеми его достоинствами и недостатками, 

человека не без юмора, при его достаточно сложной жизни, стараясь при этом не 

комментировать, не хвалить и не осуждать его  недостатки. Нет идеального человека. 

Для меня этот человек интересен, прежде всего,  как человек и объект изучения. Из 

того, что сохранилось с дореволюционных времён можно почерпнуть многое. Андрей 

Михайлович вёл «Памятную книжку», своего рода дневник, а их сохранилось только две, 

и датируются они 1896 – 1913 годами. В книжке даты, сведения, географические названия, 

события, люди – клад для настоящего исследователя. По цифровым выкладкам можно 

судить о мерах веса, длины, которыми пользовались в те далекие,  для будущего 

исследователя времена. Чего только стоит представленный   в записи ассортимент 

товаров, а увидев слово «дипломат» - не все подумают, что его можно носить, что это 

просто пальто, а не дипломат – человек, или дипломат для деловых бумаг. Из записей 
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Андрея Михайловича можно познакомиться  с бытом казаков, хотя Андрей Михайлович, 

скорей всего, исключение из этого быта, по роду его деятельности. 

Представлен большой каталог книг, по которому можно судить об образованности 

казаков. Во второй книжке, которая  больше по объёму и записи начинаются с 1909 года 

/что  сохранилось, многих листов нет, и где скрупулёзно день ото дня пишется о работе 

проделанной за день, о покупках, которые были сделаны в этот  день. 

Весь дневник – «Памятную книжку» нет смысла выписывать в полном объёме, но 

наиболее интересные  сведения включены в эту работу. Сюда же помещены письма 

А.М.Казакова домой родителям, и письма – ответы из дома, которые содержат массу 

интересных для исследователя сведений. Представляет  интерес и стиль письма. Письма 

расшифрованы  и  публикуются не все и не полностью, часть из них сокращена, а  из 

писем  взяты наиболее интересные  сведения.  Но в приложении сканированные 

оригиналы будут представлены полностью, чтобы и исследователи могли самостоятельно 

поработать с оригинальным документом и почувствовать вкус  исследования. 

Далее из первой «Памятной книжки», часть листов ксерокопирована, но и 

одновременно есть  и расшифровка этих листов, а так как текст местами читается очень 

сложно, расшифровки помогут облегчить работу будущего, я надеюсь, исследователя. 

Очень благодарен Фаине Романовне Казаковой за помощь, которую она оказывала мне 

при работе, за материал, который она любезно предоставила мне. Благодарен  и 

Большаниной Альбине Афанасьевне за распечатку записей  данного сборника 

документов. Спасибо большое всем  кто хоть как-то помог мне. 

 

                                                                             Заслуженный работник культуры  РФ  

                                                                             Карпов Н.Д. 

  

                                                   Автобиография  А.М.Казакова 

Родился я  в 1866 году в семье  деда И.И.Казакова. Поступил в станичную школу 10 

февраля 1875 года на 9 году.  Учился 1875-1877 годы и в этом году в конце июня  месяца, 

отец мой со своим семейством отделился от семьи.  

1878 год учился немного и в эти четыре года выучился 

читать и писать, порядочно, знал и первые правила 

арифметики.  1879 – 1883 годы помогал отцу по своей 

силе  по хозяйству. В 1884 году в Чарышскую 

станичную школу был прислан Пётр Иванович Власов, 

и хотя я уже с 1 января этого года поступил на 

земскую повинность, но отец мой попросил  Петра 

Ивановича подготовить меня в учительскую 

семинарию,  который согласился подготовить меня и 

(своего)  брата Ивана. 1884-1885 годы он (Пётр 

Иванович)  подготовил и в 1885 году в июле отправил 

нас в Омск. И хотя мы экзамены приёмные  

выдержали, но за неимением вакансий отправлены 

домой, куда и прибыли в сентябре. В 1886 году, я 

поехал опять в г. Омск  и поступил в Омскую 

Ветеринарно-фельдшерскую школу, где я окончил курсы в три года и был выпущен из 
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школы со званием младшего ветеринарного – фельдшера в 1889 году в июле месяце.  21 

июля был командирован в 1-й Сибирский казачий  Ермака Тимофеевича полк и 

прослужил до 15 мая 1893 года.  20 мая выехал из Джаркента, а 27 июня был уже дома. 

23 октября 1893 года женился на Ксении  Абрамовне Серебренниковой, а в июне 

месяце  1894 года по сложившимся  семейным делам отделился от отца без надела, и 

пришлось ехать в Берёзовку, подрядился учить мальчишек грамоте и работать подённо на 

полевых работах у А.М.Шумихина.   

     23 октября  1894 года  я был станичным сбором   избран на должность станичного 

казначея с окладом по 40 рублей в год, а 15 ноября я в эту должность вступил и получал   

3 рубля  33 копейки в месяц жалованья. Поселился  на квартиру к дяде Фёдору Казакову. 

1895 – 1898  по 1-е ноября прослужил в станице, а с 1 ноября1898 по 1-е июня 1901 года 

служил сельским участковым писарем в Сосновском участке, в которое входили деревни 

Сосновка, Шипуново, Чайная,  Верзиловка,  Усть-Козлуха  и Озёрки.   

С 1-го июня по 1-е сентября служил сельским писарем в хуторе Усть-Калманском 

Нижне-Чарышской волости, а с 1-го ноября 1901 года опять поступил казначеем  и 

писарем по военной части. 1902 год прослужил  казначеем и писарем, а в 1903 году только 

писарем. 

1904 – 1906 годы  опять казначеем и писарем, а в 1907 год  остался без должности. 1908 

– 1910 годы прослужил поселковым писарем, а 1911 год, как Бог даст. И   30 ноября 1910 

года мне исполнилось от роду 44 года.  С 1-го января 1911 года живу без места. Вот сего 

дня 3-го января ярмарка, а денег не имею. 

Спектакль в училище,  /т.е. в школе/ был 2-го января. Водку пить остановился, а          к 

1-му  января, т.е. 31 декабря напился  последний день. Думаю не пить. Не знаю, что 

выйдет, укреплюсь,  ан нет? Нет, идёт по-старому!   6-го был на спектакле.  22 февраля 

поступил сельским писарем  в Сваловку с тем, чтобы жить дома и ездить не менее двух 

раз в месяц. Весной посеял ½ десятины пшеницы и два загона овса, так что полученного 

урожая мне с сентября месяца хлеб  покупать не пришлось. Получил жалованье за ноябрь. 

От  Сваловки пришлось отказаться, так как Волостное правление предложило мне жить в 

деревне безвыездно. На 1912  год  до 15 мая опять остался без должности. С этого числа 

поступил в ту же деревню на прежних условиях.  

 …  думаю  осенью подрядиться опять в станицу или поселковым писарем. Хозяйство 

идёт в порядке, доходов достаточно на проживание 

 На этом  автобиографическое  описание жизни Андрея Михайловича Казакова 

заканчивается.  В 1919 году он не попал вместе с чарышанами  в  Сибирячиху.  После 

ухода /отступа/ отряда Горбунова, он остался в станице т.к. болела жена и отец. И в 

первый же день после ухода Горбунова он был убит  вошедшими в станицу «востанцами» 

просто так, за то, что сказал им, что он казак… И на 54 странице    его тетради 

(дневника)  детской рукой его дочери Зинаиды Андреевны Казаковой, было выведено: 

«Андрей Михайлович Казаков убит 1919 года 21 октября».  

 

Памятная книжка 
Старшего фельдшера 9-й сотни Сибирского казачьего войска Ермака Тимофеевича 

Казакова Андрея Михайловича 
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  На первых страницах идут конспекты из журнала «Свет» за 1889 год, которые 

Андрей Михайлович назвал «Заметки из журнала «Свет», где законспектированы 

рецепты для лечения лошадей, людей от различных болезней. Есть раздел яды и 

противоядия, далее идёт приход за 1895 год… 
Приказ №14 по Сибирскому казачьему войску от 13 ноября 1891 года. Объявлена 

инструкция служащим в участках, врагам, дезертирам и повивальным бабкам. 

    Заметки: В 1892 году Новый год я встречал в Джаркенте. Компании было около 40 

человек. Танцевали до 4-х утра. С поста №3 в Джаркенте уехал по причине сильной 

лихорадки. С 25 января по 27 был на свадьбе у Байгуловой.   28 января приехал на пост   

№3 обратно. С Андрианом Григорьевичем Чариковым вечером перешел из казармы в 

квартиру, в посёлок Николаевский /на посту №3/.    

         1-е мая встречал весело. Мая 8 дня 1-я сотня с поста №3 

сменилась и ушла, а я остался тут же на посту №3. Вместо 1-й 

сотни прибыла на этот пост пятая сотня, в которую  я был 

переведён из 1-й, за неимением ветеринарных фельдшеров в 

полку. А так как 1-я полусотня 5-й сотни была назначена в г. 

Кульджу для охраны Российского-Императорского Консульства, 

поэтому я последовал с 1-й полусотней 5-й сотни в город 

Кульджу. 

        11 мая 5-я сотня прибыла на пост №3 

        12 мая была днёвка 1-й полусотни 

13 мая выступили с поста №3, доехали до Сундуна. 

     14 мая прибыли в Кульджу. 

Город Кульджа. День святой Троицы /24 мая/. Встал в 9 часов. В 11 часов пошел к   

учителям  толмачей и переводчиков Валентину Васильевичу Козлову и Михаилу 

Балахнину. В 12 часов пришел обратно в своё помещение. В 3 часа поехал вместе с  

товарищем к подрядчику, который поставляет фураж и клевер. С 4-х часов и до 5-ти часов 

пополудни был в Костёле у миссионеров /католиков/. Пил чай у настоятеля костёла.  

     14 июля вторник, в 4 часа пополудни, лишил себя жизни казак Пётр Черниченко 

выстрелом из винтовки «Бердана». Жил он в прислугах у командира конвойной команды 

хорунжего Коростелёва. По какой причине лишил он жизни – неизвестно. 

     20 июня в 9 ч.15 мин, было землетрясение  продолжительностью 3 секунды. Ночевал у 

подхорунжего А.С. Соломатова.   

     20-го  получил от фотографа Телегина фотографические карточки. Снялся 19 июня, 

воскресенье.  

                                                         1892 год пост №3 р. Хоргос   

 

Месяц 

число 

                               Расходы Коли- 

чество 

Сумма 

Руб. Коп. 

Октябрь 26 

 

 

 

 

Перчатки чёрные, лайковые 

Нож перочинный 

Ложки чайные 

Пуговицы большие к подш.  

Пуговицы малые к рубашкам 

1 пара 

1 шт. 

2 

2 

3 

1 

0 

 

 

 

 

30 

20 

16 

24 
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Ноября    

1-го 

 

Ноября 22 

 

Полушубок 

Табаку 1-й сорт  

Гильз №2 

Спичек безопасных 

Водки полынной 

Водки столовой 

Прачке за ноябрь месяц 

За баню 

1 

¾ фун. 

6 

1 пачка 

1 бут. 

2 бут. 

4 

  

50 

52 

48 

20 

60 

 

50 

20 

                                                                                                       Итого:     9 руб.    90 копеек. 

 

12 сентября  выступили из   Кульджи /суббота/. Ночевали в Сундуне, дневали.        В 9 

часов вечера приехали на пост №3, где предполагалось 5-й и 2-й сотням  зимовать.        1-

го сентября перешли из казарм в квартиру в выселке Николаевском с фельдшером 

Грибановским  за цену 3 рубля в месяц, с дровами же  3 рубля 60 копеек.  30 октября с 

квартиры перешли в казённое помещение в гарнизоне.  21 ноября /суббота/ праздник 

Введения. Получены в сотне приказы по полку, из которых в одном от 17.11.92, пункт 11, 

я узнал, что из 1-й сотни переведён в 2-ю с 18 ноября. 

     24 ноября в 11 часов дня с поста №3 в Джаркент я приехал в половине 6-го, поместился 

во второй сотне. 

     Г.Джаркент, декабря 6.  Получил наградных 3 рубля. Март 26 получил 

обмундировочных 6 рублей.   

                                            Имущество к 1.01. 1893 года 

                                                Амуниция 

Пешее обмундирование: 

   Мундирная пара                    1    -   15 руб.       Шинель  новая         1  -  10 руб. 

    Шинель подносок                 1   -    10 руб.       Папаха                     1  -   4 руб. 

   Башлык                          1   -   1 руб.     Фуражка летняя     1  -   1.50 руб. 

    Фуражка летняя с  

    двумя чехлами                       1   -     2 руб.     Армячная рубаха   1  -   2.50 руб. 

    Чембарок                       2 пары  -     5 руб.      Сапогов                  2 п. –12 руб. 

    Рубашки летние                               5 руб.      Погон  к рубашкам      - 1 руб.   

    Кушак                                         -     65 коп.    Галстук                         - 15 коп. 

    Бельё нижнее               4 пары  -     4 руб.       Полотенцев             2   - 1 руб. 

    Шерстяные носки       7 пар     -     15 руб.     Портянок              3 п.   - 45 коп. 

    Перчатки                                   -      3 руб.       Теплушка бешмет    1  -  5 руб. 

 

Конное снаряжение 

    Лошадь /конь вороной,                                 Седло с прибором    - 20 руб. 

     грива на сторону/.               – 25 руб.                                      

                                                     1893 год. Привезено из полка. 

1.Часы серебряные          - 18 руб.                        28. Портянки                 - 45 коп. 

2.Тройка пиджак             - 15 руб.                        29. Бешмет                     - 5 руб. 

3. Дипломат летний        - 12 руб.                        30. Полушубок              - 4.50 руб. 
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4. Дипломат зимний       - 8 руб.                           31. Башлык                    - 1 руб. 

5. Тулуп чёрный             - 10 руб.                          32. Одеяло                     - 3.50 руб. 

6. Сапоги с калошами    - 9 руб.                            33. Кошма                     - 1.30 руб. 

7. Перчатки 3 пары        - 4.20 руб.                        34. Шкатулка               - 1.50 руб. 

8. Белья нижнего 8 пар - 16 руб.                            35.Саквояж                  - 1.50 руб. 

9. Полотенце  3 шт.       -  2 руб.                             36. Портсигар              - 2.00 руб. 

10. Платков  12 шт.        - 2.60 руб.                        37. Очки                        - 1.70 руб. 

11. Скатерть 2 шт.         -1.32руб.                           38. Гребёнка                 - 25 коп. 

12. Наволочек бельев    -  80 коп.                          39. Бумажник               - 50 коп.    

13. Наволочка из тику - 35 коп.                             40. Портмонъ               - 40 коп. 

14. Простыней две        - 2 руб.                              41. Зеркало                   - 35 коп. 

15. Летних рубашек 2 п-5.50 руб.                         42. Нож перочинный – 35 коп. 

16. Китель один              - 3 руб.                            43. Тарелка                  - 60 коп. 

17. Мундирная пара       - 15 руб.                          44. Нож-вилка             - 30 коп. 

18. Шинель                      - 10 руб.                          45. Ложка                    - 30 коп. 

19. Папаха                        - 4 руб.                           46. Чайная ложка        - 30 коп. 

20. Фуражек две              - 3.50 руб.                       47.Стакан с блюдцем - 40 коп. 

21. Чембары  2                 - 5 руб.                            48.Вееръ                       - 40 коп. 

22. Армячная рубаха       - 2.50 руб.                       49.Зажигалка               - 35 коп. 

23. Сапогов 2 пары.         - 12 руб.                         50. Мыло                       - 45 коп. 

24. Глицерин                    - 25 коп.                         51. Репейное масло      - 95 коп.  

25. Календарь                   - 20 коп. 

                                                                                   Итого: 175 руб. 67 коп. 

 

В 1893 году святки прошли без разнообразий. Новый год не встречал, а был как во все 

дни святок в театре у артиллеристов. 31 января, начало Масленицы. Верхом  на лошади 

катался 5 и 7 февраля. Остальные дни прошли скучно в сравнении с прошедшей 

Масленицей. Февраля 15 дня ушел в Джаркентский местный лазарет с лихорадкой. 

Выписался из лазарета марта 8 дня.   Причастился  в церкви в первый раз  в полку 24 

марта в Великую среду. Пасху провёл в сравнении с прошлым годом совсем невесело, но, 

между прочим, во всю службу был первый раз у утрени.  5 апреля подал докладную 

записку об увольнении меня домой по болезни. 1893 года, мая 24 дня на урочище 

Тишкане производил расчеты с Сибирским казачьим №1 Ермака Тимофеевича  

полком. При расчете получил:  

   Собственных денег /ремонту/                        43руб. 73 коп. 

   Жалованья и ремонту за 19 дней                   3 р. 90 коп. 

   Обмундированных за это же время                      95 коп. 

   Кормовых за 49 дней с 25.05 по 14.07          7 руб. 84 коп. 

                                                                    Итого:  55руб. 50 коп. 

 

   За лошадь                                                        25 руб. плюс 14    

                                                                                                   Всего: 94 руб. 50 коп.  

 

10 мая полк выступил из Джаркента в лагерь на урочище Тишкен. Погода была до 

половины дороги благоприятная, потом пошли дожди. 20 мая поступил  приказ по полку  
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об увольнении. 21 мая проверил расчетную книжку 2-й сотни. С полком кончил 24 мая и с 

25 числа отчислился  из полка. 

Выехал из лагеря с урочища Тишкана в 3 ½ часа пополудни.   24  же мая в Джаркент 

прибыл в 8 часов вечера. 25 и 26 мая прожил в Джаркенте, а из Джаркента июня 3-го 

прибыл в город Копал.  12 июня в Сергиопол.  Суббота - памятный день, был хороший 

урок: как вести себя во время пути. 18 июня въехал в Семипалатинск /пятница/. В 

Семипалатинске был урок, как нужно верить товарищам и вообще жить с людьми: друг, 

сослуживец Георгий Николаевич Березовский был «учителем». 19 июня  в 12 часов дня 

выехал из Семипалатинска, а 20 /воскресенье/ в 5 часов вечера  был уже в Усть – 

Каменогорске. Приехал домой  в субботу 23 июня. 

27 июня, после обедни, отслужил с тятенькой  молебен. Служил отец Павел. Виделся с 

Василием Прокопьевичем Колмаковым, потом сходил в гости к Т.И.Давыдову. Когда шли 

обратно, заходил к господину Клюге /коллежский асессор/ смотреть телёнка. Пришел 

домой, запряг лошадь и поехали на мельницу. По приезду с мельницы пошел к деду Илье 

Ивановичу.   

28 мололи весь день на мельнице. 29 июня – Петров день. 

30 июня был смотр казакам. Я ходил смотреть. Заболел ангиной. Июня 1-4 был болен.  

        

Свадьба 1893 год. 

Начало сватовства 9 октября. 11 было рукобитие: 

Водки вышло ведро -7 руб. 

Наливки малиновой 1 бут. – 75 коп. 

Водки столовой         1 бут. – 50 коп. 

Сахару 3 фунта                     - 75 коп. 

Водки простой               1 бут.  -  40 коп. 

Невесте два платья                    -  7 руб. 58 коп. 

Итого: 16 руб.98 коп. 

 

Октября 18 свадьба. 

Водки всего 3 ведра                   - на 19 руб.45 коп. 

За венчание                                 - 4 рубля 

На дары отцу                               - 5 руб. 

Выкуп косы                                 - 50 коп 

Постель                                        - 1 рубль.55 коп. 

Выкрутная                                   - 55 коп. 

 

Ярмарка в 1894 году. 

Семён Никитыч Родионов  с сыном Александром квартировали с 28 декабря с 11 часов 

утра – по 30 копеек  в сутки. Ему же отпущено овса.  

Константин Ильич Сорокин в К-о с Саввой Говичем Черкашиным с 8 часов утра 1-го 

января по 40 копеек до 8 января. Всего должно было получить с них 6 рублей 80 копеек. 

Но так как потерялся ихний револьвер, то им отдано обратно 5 рублей, а с них 

причитается только 1 руб.80 коп. Всего дохода от ярмарки получено 12 руб. 20 коп.    
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Рецепт: - Богородская трава. На горсть нарезанной травки надобно наливать 4 чашки 

кипяченой воды. Настаивать это и процедивши, давать через три часа по чайной ложке. 

Употребляется от пьянства и запоя.  

       Заметки из журнала  «Свет», 1892 г. №179. 

       Отрывок из письма управляющего к хозяину: «При сём имею честь прислать вашей 

милости пять куриц, две из которых утки…». 

 

                                       Приход за 1895 год. 

                          За январь жалованья         3 р.33 коп. 

                          За Чалуху получено          9 руб.    

                          За февраль жалованья      3 р. 34 коп. 

                          Март                                   3 р. 33 коп. 

                          Апрель                               3р. 34 коп.    

                          Май                                     4 р. 33 коп 

                          Июнь                                   4 р. 34 коп. 

За май, июнь  со  

станичного атамана           1 р. 40 коп. 

За июль жалованья            4 руб. 33 коп. 

Август                                 4 р.34 коп. 

Сентябрь                             5 руб. 34 коп. 

Октябрь                              5 руб. 33 коп.  

Ноябрь                                5 руб. 33 коп. 

Декабрь                               5 руб. 33 коп. 

Итого:                              67 рублей 92 копейки   

       

1895 год. Октябрь 11 дня, подрядил вырубать для поправки дома и амбара Сидора 

Усова:                 

                               Сутунков  на крышу дома 10 штук, 61/2, 7 вершков 

Сутунков на крышу амбара – 5 штук 4   ½ 7 вершков   

Брёвен на подрубку амбара  2- 12 арш, 3 вершка. 

На утину - 2 р.89 коп, из них отдал в задаток 90 копеек. 

По вырубке леса 1 рубль отдал ему же. 

За железную печку заплатил 5 руб. 30 копеек 

За исправку пода и трубы – 55 коп. 

Усову 20 копеек 

 Всего Усову уплачено – 7 рублей. 74 копейки 

В 1896 году приход составил 108 руб. 63 копейки. 

На учебные пособия получено 20 июня 1895 года: 

                               С Никиты Бердюгина          1 рубль 

                               Василия Кокорева                1 руб. 

                               Василия Исакова                  1 руб. 

                               Михаила Завьялова              1 руб. 

                                                          Итого: 4 рубля.    
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 Вторая памятная книга начинается с 1909 года. Здесь хронология не нарушается.  

Сюда Андрей Михайлович вписывал различные мелочи от покупок для семьи, расходы 

на обслуживание дома, проставлял количество купленного и его стоимость. Но еще раз 

повторю, что материал взят выборочно, не повторяя того, что уже зафиксировано. 

 

  январь 15. Спички                                      1 пачка  -  10 коп. 

                   Водка                                        2 бут.     -  1 руб. 

                   Марку на письмо                                       8 коп. 

                   Ивану Максимовичу Артемьеву 

                   за пшеницу                                                 1 руб. 40коп. 

                   За доставку дров Ивану Казакову            20 руб. 

                                                            Итого за январь: 22 руб. 68 коп.   

 

  Февраль 7. Керосину 5 фунтов                                     40 коп. 

                   Гребёнка Зины                                             6 коп.    

  Август  7.  Косил один на ближней поляне. Зина больна. 

     Воскресенье 16. Ночевал у отца. С утра снимался в  фотографии. 

     Суббота 22.  Всего стогов: №1 – 18 копен            № 8 – 17 копен 

                                                   № 2 -  15                       № 9  - 12       

                                              № 3 -  7                         № 10 – 11 

                                              № 4 -  16                       № 11 – 17 

                                              № 5 -  10                       № 12 -  12 

                                              № 6 -  12                       № 13 - 11      

                                              № 7 -  6                         № 14 -  6 копен     

                                                                    Итого: 170 копен. 

           Воскресенье, 23 августа. Ночевал в Куранихе. Был в гостях у Немчинова и М. 

Окорокова. 

           Суббота, 25 августа. Праздник. Дома. Занимался в правлении. 

           Сентябрь, четверг 3. Был в магазине у Шестакова.  

                                            Купил  масла 10 фунтов за три рубля. 

                                            Калош          3р. 20 к 

                                            Крупчатка 5 фунтов        - 30 коп. 

                                            Конфеты 2 фунта            - 80 коп. 

                                            И Зине на 12 коп. ниток, 2 тюрючка – 14 коп. 

Октябрь, суббота 3. Ловил с Ал. Казаковым бычка. Брал 1 бут. – 53 коп. Ивану 

Дмитриевичу Коломину под рыбу. И в этот же день сходил в первый раз за коровами и 

после бани выпил 2 рюмки водки, причем вспомнил, что год тому назад я дал себе 

обещание жить праведной жизнью, т.е. водки больше одного стаканчика не пить, папирос 

выкуривать не более 15 штук в день.  А что  же,  по-происшествии года вышло?  Ничего 

этого не сделал, что за слабый характер. Сколько зря уходил денег, как на том, так и на 

другом, жалеючи как капитал, так и время, те же деньги и своё здоровье, а главное 

семейное спокойствие.  Я с сего числа, т.е. с 3 октября сего года 1909 обязан выполнить 

следующее: 
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        1. Вставать  в 5 часов ежедневно. Ложиться в 9 часов 

вечера. 

        2. До чая не курить. После чая выкуривать сигарету и 

начинать занятия, что требуется по хозяйству. В 

правлении начинать занятия в 7 часов, и выкуривать не 

больше одной папиросы в час, если потребуется по старой 

привычке больше, то лучше в правлении  папирос не курить, 

а курить махорку. В дневник каждый день записывать. 

        3. Водку пить умеренно, дома только в крайних 

случаях: при болезни, с мороза и усталости летом.  Вести 

учет сигарет. Эти правила выполнить не трудно, только 

была бы сила воли. Дай Бог,- Начинаю! 

        Октябрь, суббота 11. Зинаида именинница. 

 

 

         1910 год  

        Январь 4. За билеты в спектакль                           - 1рубль 60 копеек. 

                         Программа                                              -  10 коп. 

                         В буфет                                                    -  1 рубль 15 копеек 

        Январь 22. Стекло к лампе                                     - 20 копеек 

        Февраль, 2. За чистку часов, припайку крышки  - 1 рубль 40 коп. 

        За исправку граммофона                                        -  2 рубля 

        За очистку швейной машинки                               -  50 копеек 

 

        3 апреля. Первый раз прогнали в поле коров.  

        7 апреля 1910 года.  Начали распиловку   

2 бревна 9 арш. 7 дорожек          - 2руб. 52 коп. 

Горбылей (у)   4 ш. и плах 5 ш 

        8.04.1910 г.     2 бревна  9 арш, 8 дорожек по 4 к 

                                Горбыль   4 ш. 8 ш. 

                                1 бревно 6  1/3  5дор. 4 плюс 2      6 -1р.30 коп. 

                                Рассчитался полностью =10 руб. 56 коп. 

        14.04.1910 г.  Кумачу 5 ¼ фунта 68 коп.  

                                Тарелки                            - 70 коп. 

Свечи стеариновые        - 32 коп. 

Узюму (изюму) 2 фунта - 44 коп.   

Какао                               - 80 коп. 

Вакса                               - 10 коп. 

Вина 2 бут.                     – 1 руб.20 коп. 

        29.10 пятница. Станичный сбор. Я на сбор. 

 

 Январь, 5 дня 1911 года. На юбку 8 арш. по 24  коп – 1 рубль 60 коп.  

                                            Урюку 1 фунт                       - 20 коп. 

                                            На спектакль                        - 30 коп. 

                                            Масло конопляное               - 66 коп. 
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                                            Чаю 1 кирпич                       - 1 руб. 25 коп. 

8.01.1911 года.                   Калоши Ксении                   - 4 рубля                            

                                            На кофту ситца 4 арш.         - 66 коп.   

Платок Зинаиде                    - 18 коп. 

На брюки                               - 1 руб. 57 коп. 

Селёдка и кета                       - 67 коп. 

На рубаху ситца                    - 75 коп. 

Книжек разных  7 шт.           - 21 коп. 

                                                   Краски для яиц                     - 12 коп. 

Кренделей 3 фунта               - 28 коп.   

Колбасы 1 фунт                    - 25 коп.    

        сентябрь 29.1911 г.          Тетрадки                                - 11 коп. 

                                                   Карандаши                            - 6 коп. 

       На 1911 год поселковым писарем не подрядился, а потому январь 1911 года с 1 по 31 

был без дела.  Занимался по хозяйству.  

       21 февраля 1912 года  получил записку от сваловского сельского старосты Демьяна 

Фомича Деташева. Утром 22.02 подрядился в эту деревню писарем за 110 рублей  с 22.02 

и по 1 января 1912 года.   

       К 1.01.1912 года.  Лошадей  - Мамайка, Воронок = 25 руб 

                                       Крупного рогатого скота: Белянка старшая  - 25 руб. 

                                                                                    Чернуха младшая - 20 руб. 

                                                                                    Чалуха                   - 25 руб.     

                                                                                    Нетель бурая         -10 руб.    

                                                                                    Чернуха старшая  - 25 руб. 

                                                                                    Белянка младшая  - 20 руб. 

                                                                                    Красулька Марта  - 20 руб. 

                                                                                    Нетель  синяя        -10 руб.     

Пшеницы на 1912 год достаточно. Овса 10 пудов. Дров  7 сажен прикупил. Мяса 

достаточно. 

       1912 год 3.01.                    Бумазейки Зине 1 ½ фунта                     - 45 коп. 

                        4.01.                  Крынки 5 штук                                        - 32 коп. 

                                                  Подковы и гвозди к ним                        - 42 коп. 

                                                  Книги                                                       - 1 рубль 

                                                  2 арш. крепдешина                                 - 17р.34 коп. 

                                                  1 пара калош глубоких                            - 4р.30 коп.  

 1 оселок                                                    - 14 коп. 

 1 пара чулок                                             - 45 коп. 

 1 пара калош №10                                   - 3р.70 коп. 

 1 пара ботинок                                        - 4 руб. 

 2 котла                                                     - 64 коп. 

 Литовка                                                   - 70 коп. 

       Октябрь  23 дня  1912 года. За ковку лошадей                              - 7 руб. 

                                                  Зине на шубу и платье                          - 9 руб. 

       1912 год.                           Пахота 4-х десятин                                - 20 руб. 

                                                  Косьба                                                    - 4 руб. 
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                                                  Молотьба                                                - 16 руб. 

                                                  Семена                                                    - 36 руб.      

                                                  Жатьё                                                      - 32 руб. 

                                                                                                   Итого: 104 руб.  

                                                      1913 год. 

       Поступило:  За исправку опекъ Павла Черкашина                 - 5 руб. 

                          От Василия Серебренникова                                  - 2 руб. 

                          От Никифора Серебренникова                               - 2 руб. 

                          От Ефима Киселёва                                                  - 3 руб. 

                          От Дмитрия Михайлова                                           - 1руб. 50 коп. 

                          От Алексея Стрельцова                                            - 2 руб. 50 коп. 

       Зная, что Андрей Михайлович был неравнодушен к спиртному, и по этой причине 

не всё удачно складывалось  в его жизни, мне было интересно провести небольшое 

исследование: а какова же была месячная  норма потребления алкоголя?    

                                  Для анализа был взят январь месяц 1913 года. 

                                   3.01 – 1 бут.                                       4.01 – 2 бут.   

                                   5.01 – 1 бут.                                       13.01 – 1 бут. 

 

      Можно сделать вывод: даже по нынешним меркам – это совсем немного. Интерес 

представлял и ассортимент спиртного: 

                                   1. Водка Хинная                              1. Вино «Ханское» 

                              2. Водка очищенная                         2. Вино «Бургунское» 

                                   3. Водка кубовая                              3. Вино «Чарас»   

                                   4. Малиновая  водка                        4. Вино «Лафинт» 

                                   5. Водка полынная 

                                   6. Водка столовая 

                                   7. Водка простая. 

Андрей Михайлович к своей слабости относился иронично и критично, и на корочке 

своей «Памятной книжки», записал вот этот текст:  

                                   - Как не стыдно старый хрыч! Натрюхался. 

                                   - Я горе топил. 

                                   - Ну, что же, утопил? 

                                   - Не тонет, проклятое! 

 1913 годом заканчиваются записи второй книжки Андрея Михайловича. Из рассказов 

Ф.Р.Казаковой можно проследить его дальнейшую судьбу. Вот рассказ Фаины 

Романовны. 

- Папа (отец Фаины Романовны) с четвёртого  года, а в то время ему было лет 10-12. 

Однажды он пришел  в правление к Андрею Михайловичу со своим другом, а у Андрея 

Михайловича был раскрыт сейф.  Мало-помалу дети разыгрались и нечаянно захлопнули 

его, и была проблема, как открыть сейф.  «Он нас сильно ругал», - вспоминал папа. 

Отсюда можно предположить, что в 1915-1916 годах и далее Андрей Михайлович 

продолжал работать  в правлении на своей должности.  
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                  В Сибирячихинскую группу он не попал по нескольким причинам:  

   1. Как писарь. Как  член правления он не включил себя в список 

   2. На попечении Андрея Михайловича была больная жена и старый, больной отец. 

       21 ноября 1919 года Андрей Михайлович был убит во дворе  своего дома, вошедшими 

в станицу партизанами.  

 

Каталог книг 

 

Наименование книг Кол-во Сумма 

а/ Книги духовно-нравственного содержания.  

    Новый  Завет  

    Молитвослов в металлическом переплёте 

    Тоже в папках 

    Молитвы, заповеди и символ веры Соколова 

    Псалтырь в переплёте 

б/ Руководство по ветеринарии и медицине /лечебник/ 

    Абомский  «Иппология» изд.1889 г  

    Павловский «Ветеринарная школа» 1880 г. 

    Орлов «Домашний лечебник» 1905 г. 

     Домашний лечебник и ветеринария 

     Купце  «Основы практической медицины» 

     Профессор Эйхгороти «Болезни лёгких внут»    

     Профессор Цимсен  «Брюшной тиф»    

     Профессор  Роденберт  «Болезни горла»  - 48 стр. 

     Профессор  Боймлерг «Аневризмы» - 48 стр. 

     Фюрст  «Гигиена менструаций»  - 72 стр. 

     Ланге  «Болезни сердца»  - 72 стр. 

     М.Рунге  «Родовой акт» - 32 стр. 

     Рене Сенатр  «Болезни почек» - 55 стр. 

     Брюссо «Астма»  - 40 стр. 

     Нисльг Р. Финдерг «Фиточай»  

     Дье ла Круа «Корь, краснуха и ветряная оспа»  - 40 стр. 

     Пруста и Матье «Тучность»   - 48 стр. 

     Румпф  «Холера»  - 47 стр. 

     Фирордт  «Скарлатина»  - 32 стр. 

     Рудольф Арндт  «Судороги»   -24 стр. 

     Гейбнер  «Дизентерия»     - 32 стр. 

     М. Брезген  «Насморк»   - 24 стр. 

     Багинский  «Дифтерия и круп»    48 стр. 

     Профессор Пфейферг «Ревматизм и подагра»   -  48 стр. 

     Вольфъ «Экзема и почесуха»  -  32 стр. 

     Говереъ  «Падучая болезнь»    -  46 стр. 

     Пенгдальд  «Чахотка»     -  40стр. 

     Кенигъ «Бугорчатка костей и суставов»  

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

45 коп. 

1.25 руб. 

20 коп. 

10 коп. 

1 руб. 

 

2.50 руб. 

4.00 руб. 

50 коп. 

50 коп. 

50 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 стр. 

25 коп. 

25 стр. 

25 стр. 

25 стр. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

10 коп. 

25 коп. 

10 коп. 

25 коп. 

15 коп. 

15 коп. 

20 коп. 

25 коп. 

25 коп. 
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     Богинский  «Золотуха»    -  32 стр. 

     Р. Штимцинг  «Спинная сухотка»   -  32 стр. 

     Виль «Диета при расстройстве пищеварения» 

     Лейхтненштерн  «Кишечные паразиты»   32 стр. 

     Дюрингъ  «Паразиты»         -  61 стр. 

     Штрюмпель  «Невриты и невралгия»    43 стр. 

     Розенгейм   «Диетотерапия» - лечебная диета 

     Нагель «Близорукость  и  дальнозоркость» 

     «Первичные запоры»      -  32 стр. 

     Гразер   «Геморрой»    -  47 стр. 

     Лейхтенштерн  «Желтуха»   -  32 стр. 

     Буркарт  «Морфинизм»     -  31 стр. 

     Гаверс  «История»   -  64 стр. 

     Даниельсен  «Проказы»     -  24 стр. 

     Видеот «Рахиты»     46 стр. 

     Эстермнг  «Гигиена юношей и девушек»     47 стр. 

     Гурин  «Стельная корова» 

 в/  Законы и справочники: 

     Абрамович  «Практическое руководство к составлению  

     деловых бумаг.    

     «Положение объ общ. управлении   казачьих войск»- 1891 г. 

     «Законы о воинской повинности» 

     Календарь-справочник     1901 год 

      Календарь-справочник    1902 г.  

      Календарь-справочник  «Родина»  1905 г. 

      Календарь-справочник  «Родина»  1906 г.  

      Календарь-справочник  «Родина»  1908 г. 

      Календарь-справочник  «Родина»   1909 г.  

      Забота о раненых нижних чинах 

         г/ Книги для чтения разные 

      Четыре путеводителя 

      Краткое руководство к познанию правоты 

      Святые церкви М.,1894 г. 

      Пельдекох «Вишенка»  

      Собрание сочинений Император.  Екатерины  2 .,т.1. 

      Полное собрание сочинений 

      Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» 

      История Петра Великого 

      История Александра 2 

      Немирович – Данченков  «Иван – бродяга» 

      Короленко  «Кошевые атаманы» 

      Кузнецов «Терские казаки» 

      Восточная мудрость 

      Русские пословицы 

      Герои  Шекспира  

1 

1 

1 
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25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

25  коп. 

25 коп. 

25 коп. 

15 коп. 

25 коп 

10 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

10 коп. 

 

 

1 рубль.  

30 коп. 

30 коп. 

25 коп.      

25 коп. 

25 коп. 

40 коп. 

50 коп. 

50 коп. 

50 коп. 

 

 

 

50 коп.  

50 коп.  

50 коп. 

 

 

50 коп. 

50 коп. 

50 коп. 

10 коп. 

10 коп. 

3 коп. 

3 коп. 

3 коп. 
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                             Собрание  сочинений. 

      Виктора Гюго    

      «Отверженные»  - роман 

      «Девяносто третий год»  - роман 

      «Ориант»  - роман  

      «Бюгъ Жаргиль» 

      «Собор Парижской Богоматери» 

      «Человек, который смеётся»  

      «Труженики моря» 

      Вальтера Скотта 

      «Айвенго»  -  роман 

      «Роб Рой» 

      «Квентин Дорваръ» 

      «Замок Вудсток» 

      «Пермская красавица» 

              Конан Дойль в переплёте в 2-х томах. 

      «Приключения  Шерлока Холмса» 

      «В пустом доме»  

      Грек переводчик 

      Знак четырёх 

      Собака Баскервилей 

      Пёстрая лента и другие 

      Сильвер Бляди  

      Месть 

      Кровавая надпись 

      Мисс Иренс Адлерг 

      Приключения  велосипедистки 

      Эдгар По 

      Рукопись, найденная в бутылке 

      Гертмант.  В когтях у льва  

      Салтыкова - Щедрина  

      Губернские  очерки 

      Господа Головлёвы  

      История одного города 

         Шиллерг Михайлович 

      Голь 

      Семья Муратовых 

      Рассказы 

      Полное собрание сочинений 

        Пушкин 

        Жуковский 

        Гоголь 

        Грибоедов 

        Аксаков 

        Прево 
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1 
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2 руб. 

1 руб. 

1 руб. 

50 коп. 

1 руб. 

1 руб. 

1 руб. 

 

50 коп. 

50 коп. 

50 коп. 

50 коп. 

50 коп. 

 

 

20 коп. 

20 коп. 

20 коп. 

30 коп. 

25 коп. 

25  коп. 

25 коп.  

25 коп. 

25 коп. 

25 коп. 

 

2.40 руб. 

5 коп. 

 

1.25 руб. 

1.75 руб. 

1.75 руб. 
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        Самаров  

        Гейне  

        Шиллер 

 

 

 

                                   Каталог книг для Зины 

                                                  

Каталог книг для 

Зины. 
 

а/ Учебники 

      В.П. Бахтеровъ  

«Первые шаги»         

      Н.Я. Некрасов 

«Практические курсы 

правописания» 

   1904 год. Вып.1      

      Тоже в 2-х томах, 1911 

год   

      Тоже. Вып 3, изд.3 

1911 год.      

      «Сборник 

арифметических задач», 

Вып. 1, изд. 10., 1909 год. 

      Начальное наставление в православии в христианских 

вопросах. Д.Соколова изд.96-е, 1911 год. 

      К. Ушинский «Родное слово» ч.1, 1911 год. 

      К. Ушинский «Родное слово». Изд. 24, 1911 год  

      К. Ушинский «Родное слово». Изд. 24, 1902 год. 

      Руководство к преподаванию по родному слову.  

Изд.22, 1903 г. 

      Беллярнинов «Всеобщая история» 

      Краткая история церковная 

      Катехизис 

б/  Книги для чтения 

      Хохотушка 

      Журнал «Солнышко» с приложением «звёздочки» за 1913 г. 

      Журнал «Солнышко» с приложением «звёздочки» за 1914 г. 

      Журнал «Мирок» с приложением «Сказки дедушки Иринея» 

   за 1915 год. 

      Сказки Андерсена 

      Сборник грузинских легенд 

      Басни Крылова 

21 
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10 коп. 
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55 коп. 
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15 коп. 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

 

На 1911 год к 1 января 

          Осталось от 1910 года: 

Муки пшеничной              - 10 пуд.                         Имущества движимого: 

Пшеницы                           - 10 пуд.                         Белянка старая     1                   - 20 руб. 

Овса                                    - 8 пуд.                           Белянка младшая 1                    - 20 руб.    

Дрова                                  - 5 сажен                        Бурёнка                 1                   - 20 руб.   

Мяса                                   - 4 пуд                            Чернуха старая     1                   - 20 руб. 

Свечей свиных                  - 6                                   Чернуха младшая 1                   - 20 руб. 

              стеариновых        - 1                                   Чалушка                1                   - 20 руб. 

Чаю кирпичного               - ¼ к.                               Нетель красная     1                   - 10 руб. 

         фамильного                                                              Телята, родившиеся на январь       

Сахару                               - 2 фунта                                   1910 года. 

Вина «Кагор»                   - 1 бут.                             Синяя тел.             1                   - 2 руб. 

Крупчатки                         - 15 фунтов                     Красная                1                   - 2 руб 

Масла                                -  5 фунтов                       Красно-белая       1                   - 1 руб.    

                     Конь «Мамайка» сивый 1 -60 руб. 

                                           Итого  на 1 января 1911 года =200 рублей. 

 

 

Что было разграблено в хозяйстве А.М.Казакова 

после отступления казаков в октябре 1919 года    /вернулись в ноябре 1919 года, через 3 

недели/. 

Шуба овчинная, черная                                          Пальто драповое на меху 

Пальто суконное черное                                         Шинель зимняя      

Шинель летняя                                                        Мундир черный 

Китель                                                                      Пиджак черный  

Пиджак белый                                                         Тужурка 

Рубашка   суконная, зелёная                                  Рубашка зелёная 

Брюки 6шт.                                                              Белья 5 пар. 

Пимы                                                                        Сапоги 2 пары. 

Ботинки                                                                    Башмаки брезентовые 

Папаха                                                                      Фуражка. 

Верхонки                                                                  Перчатки. 

Шуба черная на меху                                              Пальто синее, стеженое. 

Жакетка зелёная, суконная                                     Жакетка драповая. 

Жалетка черная стяж. с мехов. воротником          Жалетка драповая черная 

Жалетка серая драповая                                          Шаль черная, суконная, большая. 

      Русская хрестоматия 

      Кругом  света 

      Русская муза 
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Шаль из козьего пуха                                              Шали вязанные, серые. 

Шаль суконная, серая                                              Шаль черная, кашемировая. 

Шаль байковая                                                         Шарф черный, шелковый и черный 

                                                                                   вязаный. 

Два платка  креповые                                             Юбка зелёная, шерстяная 

Юбка бортовая, шерстяная                                     Юбка серая, шерстяная.  

Пальто черное драповое с меховым                      Шарф белый, шелковый             

воротником                                                              Шесть кофт: желтая, ситцевая, бордовая, 

Ботинки простые                                                     ситцевая и белая кашемировая 

Башмаки брезентовые                                             Сапоги. 

13 полотенец                                                            Два простежённых  одеяла. 

Пять аршин кисеи белой                                         5 аршин диагонали. 

10 аршин полотна                                                    5 аршин кумачу. 

Пальто серое суконное                                            Пальто черное суконное. 

Шаль черная кашемировая                                      Шаль белая вязаная. 

Шаль серая вязаная                                                  Шарф белый шелковый и вязаный  

Две пары простых ботинок                                    Платье серое, шерстяное. 

Розовая юбка                                                            Черная юбка. 

Серая юбка                                                                Сарафан. 

Розовое платье                                                          Платье коричневое, бумазейное. 

Две серых кофточки                                                 Юбка бордовая. 

Посуда столовая. 

Блюдо                                                                         6 тарелок. 

Три чашки                                                                 12 столовых ложек, из них две серебря- 

                                                                                    ные. 

Самовар большой никелированный                      8 пар чашек 

и маленький тоже никелированный                      6 стаканов с блюдцами 

5 тарелочек                                                                5 розеток 

Две сливочницы                                                       Два чайника. 

12 ложек, из них две серебряные                            Пять вазочек. 

Кофейник. 

Хозяйство. 

Корова чалая и телёнок                                            Кошевка сани 

Хлеб 20 пудов                                                           10 пудов соли 

10 пудов мяса                                                            Один пуд   масла 

Мёд 20                                                                        Керосин - один пуд       

Два золотых кольца.  Одно кольцо серебряное.      Серебряных денег – 10 рублей. 

Часы. Будильник, мужские карманные,  серебряные, карманные с такой же цепочкой, 

и дамские из стали с золотой цепочкой. 
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                                              Письма А.М. Казакова 

Омск.                                   
   Из письма А.М.Казакова. 

     6.12.1886 год 

   … Да ещё, тятенька и маменька вы 

писали мне, что Пётр Иванович заведует 

/школой/ в Антоньевской станице, но я не 

понимаю, то ли он в станичной школе или 

поселковой станицы Антоньевской, и если 

он там занимает, то кто же занимает в 

нашей Чарышской школе. И поэтому я   

прошу вас уведомить меня, а я вас 

уведомляю, что на будущий, т.е.1887 – 1888 

учебный год приедет в Чарышскую станицу 

и будет одним из учителей Павел 

Филиппович Давыдов, а приедут  со всем 

семейством. И будут жить там, а теперь   

просил он меня, чтобы я уведомил ихних  

родственников. 

…Прошу написать мне, что построилась или нет наша школа.  Что ты, тятенька, 

имеешь три должности, так поэтому поздравляю тебя с должностью. 

     …Вы получите письмо от 27 декабря, и через 2-3 дня опять письмо и это была бы 

только лишняя трата денег, вы сами знаете, что каждое письмо стоит 8 копеек. 

     …Тятенька, вы получите моё заказное письмо…, в нём три письма: одно моё, другое 

Ивана Власова, третье Никиты Иванова. Мы думаем, что оно дойдёт… 

 

 

   1887г., 30 дня  

      г. Омск.                      

     … От вас теперь получаю каждый месяц 

по одному письму, я очень         доволен. 

Когда будут в станицу Чарышскую 

попутчики из Омска, то  вам пришлю с 

себя карточку.  Здесь цена за пшеницу 30 

копеек за пуд, а рожь 15 копеек. Мясо – 

такая же цена как у вас… 

  

         30 мая 1888 года 

         г. Омск. 

     … Уведомляю вас, что сегодня,  т.е. 30 мая у нас кончились экзамены и я  

«Слава Богу» выдержал и переведён в третий класс, засим поручая себя молитвам вашим,  

и  припадаю к стопам ног ваших и прошу заочного родительского благословения. А 

письма, которые вы  послали с сотником Буровым и с казаками, которые поехали в полк, я 

не получал. 
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     …Да, маменька и тятенька, завели или нет Степану амуницию? 

                                Ваш сын, воспитанник Войсковой ветеринарно-фельдшерской школы 

                                ученик 3 класса  Андрей Михайлович Казаков. 

 

Любезные  братцы! 

     Феоктистъ  и Иван Михайловичи и милые сестрицы Мавра Михайловна и Арина 

Михайловна! Прошу всех принять от меня по большому поклону 

                                                    Брат ваш А.М. Казаков. 

      Да, еще вамъ  теперь  скажу  всемъ, что я  12 февраля снимался на карточку въдвоём съ 

товарищем, а  двое снимались, потому что дешевле. Я бы желал сняться с Иваном 

Власовым, но у него въ это время денегъ не было, ни одной копейки, и я, поэтому снялся 

съ  другимъ, и сняться меня понудило то, что как раз в это время, когда я снимался – 

получила Александра Виссарионовна письмо  из дому и ей писали, что Прокопий 

Шестаков, когда из Ирбита поедет, то непременно заедет в Омск и я, поэтому снялся и 

хотел послать, когда он поедет. Но он толи заезжал, толи нетъ въ Омск и поэтому теперь 

ждите съ кадетом Михаилом Шестаковым.  Больше не знаю съ кемъ  послать, а если 

самому ехать на каникулы, то понадобится много денег, а именно изъ Омска до 

Семипалатинска надо 4 рубля, да от Семипалатинска уже не знаю.  Сколько назад-то надо 

7 рублей только отъ  Семипалатинска до Омска. А если раньше будут попутчики, то 

пришлю раньше. В войсковом корпусе экзамен кончается въ июне месяце.  Значит, если 

попутчиков более никаких не будет, то получите карточку не раньше Петрова дня, да надо 

бы  еще кое-что послать лишнее-то, да не с кемъ. Ещё прошу вас, когда будете писать мне 

письмо, то вы напишите, как следует, а то вы мне написали, что сыграем свадьбу, но не 

написали, что, когда, въ которое число стали сватать невесту, во сколько дней высватали,  

и какого числа было венчание, толи въ Великий пост или на масленку.  Я предполагаю, по 

моему мнению, должно быть свадьба-то была на первой неделе Великого поста, потому 

что вы пишете, что свадьбу сыграли въ 8 дней, значит какъ разъ от прощеного дня и до 22 

февраля только 8 дней. И напишите, что получили или нет моё письмо, которое я писал 5 

января. А теперь прошу Васъ принять от Ивана Ивановича Власова по нискому поклону. 

Да, еше я васъ прошу вот уже в другой раз,  что  бы меня уведомить, где находится Пётр 

Иванович, если он въ Чарышскомъ, то объявите ему от меня глубочайшее почтение и 

ниский поклон.  Куманьку Фёдору  Ильичу и  кумушке Дарье Гавриловне. Дяде Павлу 

Ильичу и тёте Натальи Филлиповне 

съ семейством. Да Алексею 

Ивановичу и Мавре Петровне, Илье 

Николаевичу съ семейством и 

Андрею Никифоровичу съ 

семейством и всем милым 

родственникам прошу объявить по 

нискому поклону. Новой сватье 

Пелагеи Ильиничне и свату Андрею 

Алексеевичу и Степаниде Федоровне 

по большому поклону. 

Кумушке  Ефросинье  Макаровне  и  
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дев. Анне и Апраксии по  нискому поклону и товарищам всем по глубокому поклону. А 

такъ же и ближним соседям всемъ, Авдотье Березовской  отъ меня поклонъ. 

       1887 год, г. Омск 

        Еще писали вы мне, что можно будет перейти в другую школу. Люди говорят и 

действительно можно, но только это будет всё равно, что в медицинский, что и 

ветеринарный, потому что нынче в этой школе совсем другое, потому что курс увеличен, 

и права одни с           медицинскими фельдшерами и потому лучше учиться здесь.                                                                   

                                 15.11 -1887 год.                                                          

 

                                                                                             Из Чарыша. 

     …Милый сын. Мы тебе скажем, что ноне купили корову Белянку за 10 рублей у попа 

Гаврилы, потому что он отъезжает в Мариинский город со слезами, потому что неволею, 

неохота.  А к нам приехал новенький Василий Мариинский. Твоя кумушка Ефросинья 

Макаровна женится /выходит замуж/,  на свой счет берёт Фершала Копейкина, уроженца 

города Омска. Да,  ешё мы тебе скажем, что у нас  школа открылась октября 23 числа сего 

года.  Был в ней молебен. Учителя поступили: старшим Герасимов Николай Семёнович. 

     Снег пал на 1-е число октября. Не забывай только нам трудно отправлять письма: надо 

попутчика, ты сам знаешь. Конверта негде купить. 

     …Что у нас на Казанской ярмарке был один купец и за ним 6 мест. Да еще свадьба – 

женил  Никита Карбышев сына Дмитрия Никитовича. Взял Наталью Хабарову – Николая 

Хабарова.  

     …Тятенька, Михаил Ильич, ездил в Тулату пропивать крестницу Катерину 

Михайловну Стрельцову. 

                                                                                   От  Киселёвой Ивану Мироновичу. 

     …Сена поставили 470 копен. Хлеба нажали 10 овинов, рожи 3 овина, овса 7 овинов, 

ячменя 3 овина, картофеля нарыли 30 мешков, капусты 10 ведер. Льну намяли 630. Пчел 

закололи всех  до одной колодки. 

     Сена убрали 287 копен. Ржи нажали 351 сноп. Пшеницы нажали  1858 сноп.  Ячменя 

нажали 573 снопа. Овса нажали 518 сноп. Отжались 11 сентября.  Картофеля нарыли 10 

мешков.  Огурцов насолили 4 ведра. Конопли нарвали 3 кучи. Льна нарвали 26 куч.   

  

   

     11.04 – 1888 год.    А весна открылась 8 марта. И мы выехали пахать 9 апреля. Скотина 

вся жива и здорова. Весна ноне холодная. А курицы во всём форпосте пропали… 

У Прокопия Размазина до одной лошади все пропали, но только не своей смертью, а 

пристрелили, потому что опаршивили… 

     Из твоих товарищей Григорий Березовский остался от отряда, да ещё Афанасий 

Давыдов остался.  Апреля 11 дня сказали нам в полдень и той же минутой отправили… 

 

     30.06. 1888 год.     Выехали в поле 25 числа. Хлеб, который был до пасхи сеян – 

хороший, а после пасхи который – тот плохой.  Пахали, где была конопля. Пахали и две 

сохи мы изломали, третью соху  мы направили, и эта соха хорошо пошла. А мельницу 

поставили на Тиху протоку на серёдов  Бродок. Нонче не направлена поскотина вся. 

      …Да ты сам знаешь, что без попутчика у нас письма не направишь, опричь Шестакова, 

не с кем…  А амуницию ещё не заводили. Орехов и всяких ягод, урожай более всего. Трав 
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нет, потому что была засуха. Бог знает, как Бог подсобит сена поставить. Да ещё мы тебе 

скажем, во всю весну дождя не было, только град был такой, что и  старики не помнят 

даже. Много нанесло в помещение, в жильё. Много окон поломалось, и людей поувечило, 

и гусей побило и баранов убило. Такой, что по голубиному яйцу летел, менее куричьего 

не было.                   

  

 

               Из Чарыша 

     1888 год.  …Да ещё скажу, казначея не сменили. А на службу опять выбрали 

церковным старостой.  А по мне выбраны два кандидата, даже сам  Благочинный на меня 

напал. Ожидаю утверждения, когда из епархии выйдет. Да вот, милый сын, я не живу без 

заботы. А ноне не знаю, как работу сробить. Бог подсобит. 

 

  

     8.10 1888 год.  …Получил 2 письма и одежду от Тарскова Н.Д., за  что тебя благодарю, 

что ты так сделал. А письмо получил 25.09  и расписку, а за одеждой ездил 27 того же 

месяца и рассчитался и одежду получил, и обрадовался как будто тебя встретили.  Рад бы 

ещё послать десятку, да случилось несчастье. Брат твой Феоктист Михайлович  велел 

хлебом и солью поминать.  Помер 30.09  вечером. Только огонь добыли. А захворал 5.07, 

и не могли использовать да всё перебивались. Но Бог пронёс, слава Богу. Сена поставили 

мало: только 190 копен. Хлеба нажали 32 овин. Но и поиздержались. Люди зарабатывали 

деньги на орехах. Но нам не удалось из-за того, что в самое нужное время прохворали. По 

твоему письму получили всё, кроме чаю.  Но милый сын, если необходимо, нужда, то 

напиши.  А теперь завожу амуницию на твоего брата Степана.  А самого выболтировали 

церковным старостой, а кандидатами: 

     1. Дмитрий Чирков 

     2. Тимофей Черкашин 

Болтировали 8 июля. Из казначеев не сменили, ещё утверждения нету… 

     … Теперь и купить не на что…На всё расходы, сам знаешь, что у нас продать нечего: 

зарабатываем плечом.  

     Похоронили Феоктиста 2 октября. Похороны стали 7 рублей. На лекарство 5 рублей. 

Стекла изробили 2 четверти. Деньги израсходовали.   

 

  

     13.11.1888 год.   Во-вторых, скажем тебе, что у нас конь потерялся с поскотины летом – 

Буланка. А так вся скотинушка жива и здорова… 

     …С октября меня утвердили церковным старостой.  Но приёмки ещё не было.  Ожидаю 

распоряжение или сам Благочинный приедет в этом месяце. 

   С казначейства не сменился, потому что просят общественники, чтобы послужить ещё, 

сколько можно, а жалованья 30  руб. в год, а за это обещают прибавить 5 руб. Имущество, 

которое тобой послано с  Тарсковым,  мы получили всё. Только у фуражки козырь 

оторвался напрочь. 
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     1888 года, декабря 2 дня, г. Омск 

Милые родители! 

Тятенька и маменька. 

     Ваше письмо, которое вы писали мне 15 ноября,  я получил 1 декабря, за которое  вас 

благодарю. Но вы не думайте тятенька и маменька, что я вам не написал письмо, этого я 

никогда не сделаю, чтобы от вас получить и вам не написать. Нет, я вам с первой же 

почтой написал такое  письмо,  как мог только выразиться. Но вы его не получили. Уже не 

знаю почему, какая этому причина?  Может  быть,  оно совсем потерялось, а может быть, 

по причине худой дороги, было задержано. Но всё-таки  я покуда не буду повторять в 

этом  письме содержание того письма, которое  я писал 28 октября, потому что ведь часто 

встречается, что письма доходят едва в двадцать дней. Я, по крайней мере, рассчитывал, 

судя по погоде, которая в это время стояла в Омске, что вы получите моё письмо не 

раньше загованья, на Филипповый пост или числа 16 дня.  Но если уже в это время не 

получили, то оно затерялось. Вы мне писали о смерти моего брата Феоктиста 

Михайловича. Дай ему Господь Царство Небесное. 8 октября получил я его весть 28 

декабря. Значит, оно ехало ко мне ровно 20 дней. Теперь надо Вам сказать, что я, слава 

Богу, нахожусь здоров, дела мои идут хорошо, чего я вам сердечно желаю! Но меня 

смущает то, что на горе на моё  всё у нас какие-то несчастья. В одном письме пишете, что 

хлеб плохой, в другом – брат велел долго жить, в третьем – потерялся конь и какой ещё 

самый хороший, по всем признакам  какие я только знаю. Очень плохо, да делать- то 

нечего, значит Богу так  угодно. Я думаю, тятенька и маменька, вы слишком заботитесь. 

Но вы этим только убиваете себя. А поэтому я советую вам не сокрушаться, а надеяться 

на Бога.  Бог милостив, только бы дал здоровья, то всё пойдёт по-прежнему. Теперь я 

расскажу про свои достатки и недостатки. Но, кажется, я писал в том письме, что из белья 

у меня всё сполна и другие ещё самые необходимые вещи  тоже есть. Но вещи  есть, так 

вот штука – денег, ни копейки не осталось.  Это плохо. Ну, да уж нечего делать, придётся 

пожить и без них.  Только скучно будет праздник проводить Рождество Христово, да ещё 

масленицу, а потом  уже скоро и экзамен последний.  А полугодичный нынче начнётся 10 

декабря. Это будет предпоследний. Я хотел было уже просить у вас денег, сколько можете 

прислать, но когда получил письмо 10 октября, в котором  написано, что потерялся конь, 

то увидел,  что совсем нельзя, и поэтому все мои надежды рухнули. Затем, тятенька и 

маменька,  поручая себя молитвам вашим, прошу заочного родительского благословления 

на мои лета текущие и на продолжающееся моё учение  и прошу принять от меня 

душевное  моё почтение и ниский поклон.  

                          Ваш сын Андрей Михайлович Казаков. 

     Вот ещё что я вам напишу: Пётр Иванович написал, что при выпуске дано нам 33 рубля 

обмундировочных и 32 ремонтных, но это не так. Нам выдают только на руки для 

обмундирования 33 рубля, и на эти 33 рубля нужно завести следующие вещи: 

     1. Мундир и брюки /пара/, стоющая            18 рублей 

     2. Плащ  серый суконный                             6 руб. 50 коп. 

     3. Фуражка, которая должна стоить            2 руб.50 коп. 

     4. Сапоги                                                         6 рублей. 

                                                               Итого: 33 рубля. 

     Да ещё 11 рублей удерживают за карманный фельдшерский набор. Значит всего 40 

рублей. А ремонтные деньги  только 21 руб.45 коп. в год. Выдают их по прибытию в полк.  
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Любезный братец  Степан Михайлович, милым сестрицам Мавре и Анастасии 

Михайловне прошу принять  поклон.    

  

                                                              От Степана. 

1888, декабря 13 дня. …Я нынче завожу амуницию и одно занятие прозанимались, да ещё 

три занятия будут 

     …Три человека женилось:  1. Фёдор Тарсков взял дочь Петра Иванова. 

2. Дмитрий Коломин взял из Тулатинского посёлка купца Веригина.   

3. Николай Черкашин взял того же посёлка Меркурьеву.  

     …Молюсь Богу, ежели  Бог  даст хороший наезд на ярмарку, если денег выручим, то 

пошлём с Иваном Шестаковым. 

 

  

     1889, февраля 14 дня.  …Отмолотились 11 февраля, хлеба намолотили 250 пудовок. 

Урядника Алексея Стрельцова  выболтировали станичным атаманом. Урядник Алексей 

Иванович Качалов  поступил промышленником.  Купил себе рудник, заплатил 6 рублей. 

 

 

  

      …1889, мая 2-го дня. …Сестру твою Анну  Михайловну похоронили 20 апреля. Хлеба 

посеяли 2 десятины, ячменя 6 загонов, конопли 2 загона, льну 2 загона. Пахать нанял 

Ксенофонтия Давыдова.  А брат твой Степан ушел в лагерь, пашню не допахал,  потому 

что  непогода была всю весну.  Я торопился, отправлялся в город  Бийск, потому что ты 

знаешь служба неотлучима. Да ещё учитель посылал Ивану денег, но я просил послать 

тебе один рубль. Если получишь ты меня уведоми. Да ещё борноволока нанял на весну 

Михайлу Яковлевича Михайлова за цену 2 рубля, чтобы за сохой ходить 7 рублей.  

 

  

                Из Чарыша. 

     1890 года января 15 дня. 

                                           Милому нашему сыну Андрею Михайловичу. 

     Не могли мы проминовать, чтобы не уведомить тебя о своём здравии, равно 

благополучии, что мы,  слава Богу, все живы, здоровы чего и тебе желаем быть от Бога 

здоровым и затем награждаем тебя заочным  родительским благословением на все лета 

твои текущие и службу царскую… 

     А письмо, которое было писано 1889 года 19 дня, мы получили 1890 года января 5 дня. 

Да ещё мы тебе скажем, что ты спрашиваешь у нас насчет лошадей, коров, овец, куриц, 

свиней и пчел.  Теперь объясним тебе про всё это.  Лошадей осталось 11, а двух продали 

за цену 25 рублей.  Коров десять, овец 12, курей четыре. Овёс и рожь ещё           

немолочены. Более писать нечего.  От Алексея Михайловича и учителя Петра Ильича 

прими по почтению и по поклону. Да, мы тебе Андрей Михайлович скажем, что мы хотим 

перестроить дом.  Так не можешь ли ты помочь нам.  Там что необходимо: перетрясти 

снова, подрубить повыше, добавить рядов 10 и сделать двухэтажку, и сделать коридор. 

Если останется от отряда Степан, то нонче примемся перестраивать.  То мы думаем, что 

ты нам поможешь.  Затем писать нечего.  Я скажу тебе, что уже два раза ездил в город. 
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Нонче  ярмарка была здесь хороша. У нас был купец с купчихой, да два приказчика стояли 

4 дня.  Цена в сутки с человеку 35 копеек, а крестьян было так густо, хоть на улицу 

выходи и за того нас понуждает перестраиваться. Да с силами собраться не можем, 

потому что неурожайные года.  

 Здравствуйте! 

     Мои любезные родители! Тятенька Михайла Ильич и маменька Мария Васильевна! 

     Письмо Ваше от 22 февраля 1887 года получил 5-го марта сего года, за которое васъ 

благодарю, и въ  свою очередь спешу васъ уведомить, что я, слава Богу,  нахожусь живъ и 

здоровъ, чего и вам сердечно желаю и непрестанно молю Всевышнего Бога, чтобы он далъ 

вамъ доброго здоровья и въ делахъ  ваших  счастливого успеха и продолжилъ вашу жизнь, 

а затем поручаю себя молитвам  вашим, припадаю к стопам ног ваших и прошу заочного 

родительского благословения на все лета мои текущие, и службу царскую. Да, ещё 

тятенька и  маменька  поздравляю васъ со снохой и желаю вам всего лучшего и засим 

прошу  принять от  меня душевное  моё  почтение и низкий  поклон.   Известный вамъ 

искренно любящий сын вашъ Андрей Михайлович Казаков. 

                                                    

                                                                   Здравствуйте!                                                                               

Любезный братецъ Степан Михайлович и милая сноха Настьсья Фёдоровна! Первым 

долгом  спешу васъ уведомить объ своём здоровье и благополучии, что я  «Слава Богу» 

жив и здоров чего и вам желаю. Во-вторых, имею честь поздравить Васъ с законным 

браком. Желаю вамъ жить в счастии и согласии, а засим прошу принять от меня братское 

приветствие и низкий мой поклон 

               Известный вамъ брат ваш Андрей Михайлович  Казаков. 

  

     1890 года, октября 4 дня, 45 минут 1-го часа,  четверг. 

        Пост №5 река Хоргосъ. 

Любезные мои родители! 

Тятенька Михаил Ильич 

и маменька Мария Васильевна. 

        Вот уже прошло чуть не три месяца с техъ 

пор как я получилъ  отъ  Васъ письмо, а именно 

16 июля, а 20 июля я уже  вам отправил на 

которое ждать ответ до сегодня,  т.е.  4 октября,  

и какая этому может быть причина – не знаю. И 

не дождавшись отъ  Васъ  никакого известия о 

вашем житье-бытье, я сегодня  решил 

уведомить Васъ: во-первых, что я, Слава Богу, 

здоров и молитвами вашими служба моя идёт 

благополучно:  также  Вамъ желаю от Бога 

доброго здоровья и счастливого успеха въ 

ваших делах. Во-вторых, скажу, что 13 августа 

в лагере былъ командующий войском округа 

генерал – лейтенант  Барон Таубе.  Особенного 

ничего при нём не было. Пробыл онъ только с утра и до обеда и в это непродолжительное 

время устраивали полковое конное  ученье.  Дня через 3, после его отъезда начались 

манёвры и кончились 25 августа.  А 31 августа въ 6 часов утра выступила изъ лагеря 
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пехота:3-й и 8-й батальоны. С 6-7 часов артиллерия, а в 8 часов и мы, то есть  кавалерия  

были в порядке.  В 10 часов тронулись с места.  Въ  7 часов вечера того же числа мы были 

уже в Джаркенте.  Проживали тутъ до Рождества Пресвятой Богородицы /8 сентября/.  Въ 

это время начальство распределяло, какая  сотня и куда должна идти. Оказалось, что 1-я 

сотня должна идти на пост №5. И вот мы в праздник Рождества Богородицы оседлали 

лошадей въ 8 часовъ  утра.  Въ 10 часовъ  мы подъехали къ  церкви.  Тут же стояла 2-я 

сотня наперёд насъ  подъехавшая, собралась тоже на пост. Тут отслужил намъ нашъ 

полковой  священник напутственный молебенъ, и с Божьей помощью отправились на 

прошлогоднее место, на тот самый №5, который я вамъ описывал въ письме, которое 

писал в мае месяце. Сентября 9 мы прибыли на место. А въ половине сентября я уже 

объезжал посты, которые расположены на этой стороне реки «Или».  А числа 15 октября 

думаю съездить на Кайрогагань и в Кульджать. Посты эти находятся за рекой «Или».  Но 

занимает ихъ  первая  сотня, и поэтому я имею право и туда от нечего делать прогуляться.  

Ну, больше, кажется, нечего  Вамъ и  писать. Теперь прошу заочного Вашего 

родительского благословления  на  лета мои текущие и службу царскую и затем прошу 

принять душевное моё  почтение и низкий с  пожеланиями  всего  лучшего на свете 

поклон.  

                Любящий Васъ сын Андрей Михайлович Казаков. 

     Любезному братцу Ване и милой сестрице Маврушеньке по большому поклону. 

Братишка Вашъ «Андрюшка», я  думаю, теперь Вы все называете меня обманщиком, что 

сулил гостинцы и не послалъ. Но  ещё  разъ прошу извинить, я ведь не думалъ даже, что 

меня заставят заводить амуницию, которая  мне ни мало запрала.  Но всё же, я какъ-

нибудь  постараюсь. 

  

     1890 года, ноября 19 дня понедельник в 10 часов вечера. Пост №5 река Харгосъ. 

                                             Любезные родители! 

               Тятенька Михаилъ  Ильич и Маменька Мария Васильевна! 

     Если бы вы знали, как я жду добрые строки Вашего письма, въ описано Ваше житьё-

бытьё на моей дорогой мне Родине, то наверно,  хотя разъ, один только раз написали бы 

въ это полугодие два слова «живы, здоровы …?  Слова эти мне здесь дороже 

бриллиантовъ. Неужели, тятенька и маменька Вы думаете, что у меня въ эти четыре с 

половиной года разлуки съ Вами, заглохло чувство любви къ Вамъ, и,  неужели я не 

способен более любить и заботиться объ Васъ?  Нет, я помню всю нашу прошлую жизнь, 

все ваши старания для моего воспитания. Силы и здоровья  Вы истратили ещё въ цвете 

своих летъ и всё для нас. 

     Поэтому я не могу не жить въ покое до тех поръ, пока не получу отъ Васъ уведомление 

объ  Вашем здоровьи.  Но вотъ  уже 11часовъ, мысли мои начинают путаться. Ложусь 

спать, завтра  докончу, авось и письмо мне привезут…. 

     Ноября 20 дня в 12 час. дня. 

     Хотя и старался поскорее заснуть, но былъ ни  въ состоянии, так как  много разных 

мыслей роившихся въ  моей голове не давали покоя, и хотя лёгъ въ 11 час., но пробило и 

12, а я всё ещё думалъ и одна мысль сменяла другую. 

     Я думал много, так, что самое быстрое перо,  не в состоянии описать этого. Между 

прочим, пришла мне мысль, хотя и не въ первый раз следующая: «Почему мне не стали 

писать письма?  Какая может быть этому причина?  А может быть, и писали, но письма до 
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меня не дошли, утерялись. Так почему же раньше не терялись?  Это  я  разрешить не 

могу».  И такъ я сейчас мечтаю, с мечтами и заснуть, уже поздно.  Сегодня, т.е.  20 я 

проспал чуть ни до обеда, а как  начал продолжение этого письма, то было уже 12 часовъ 

дня.  Что же я хотел Вамъ написать? Да вот что. Ведь ранее какъ  было хорошо, только что 

получишь письмо, и какъ было хорошо.  Но не суждено было,  чтобы это продолжалось. 

Июля 15 дня я получил  отъ Васъ письмо, которое Вы писали мне  ещё въ  июне месяце и 

с техъ поръ нетъ и нетъ.  Положим, что и я съ техъ поръ пишу это только третье, но ведь  я 

въ этомъ не виноватъ.  Я ведь постоянно безъ всякого отлагательства отвечалъ  на ваши 

письма, и поэтому, когда отправил ответ на полученное мной15июля письмо я началъ 

ждать отъ Васъ въ конце  августа.  Но прошел и сентябрь письма мне всё нетъ и нетъ, и, не 

дождавшись отъ Васъ,  в октябре написал второе, а теперь ноябрь и опять нет. Вот 

поэтому я и началъ уже третье, в котором опять прошу Васъ  уведомить меня, как Вы 

поживаете. А я, слава Богу, здоров, служба моя идёт благополучно и Вамъ желаю отъ Бога 

здоровья и въ делах счастливого успеха.   

                                                     Михаилъ Михайлович! 

     Благодарю Вас за письмо, которое  Вы писали от имени моих родителей и за Ваш 

поклон в письме. Въ следующем письме жду уведомления, как  прошло у Вас  в училище  

литературное утро, или вечер.  Это не было мне известно.  Вообще как сошло   и в 

особенности, как Вы продекламировали заученное Вами стихотворение Никитина 

«Бурлак» и остальное – весело или нет было?   И напишите всё ещё у нас живёте на 

квартире или же где у других.  Жду. Примите мой привет. Известный Вам А.Казаков. 

     R.S.   Миша только в письме я не могу понять следующее:  Абрам Артемьев украл 

П.К.Т.  Я на эти буквы не могу  подобрать никакого имени подходящего, прошу 

разъяснения. Вообще мне свадьбы интересно знать, всё-таки от нечего делать соображаю, 

какие женятся или выходят замуж.  

     Теперь спрошу у Вас: разве Алексей Михайлович уже не живёт у нас на квартире, что 

не приложил руки своей на письмо?  Об этом прошу уведомить. И отчего съехал, если не 

живёт?  Прошу передать ему от меня большой поклон.  Ещё спрошу у Вас: кончили или 

нет постройку мельницы?  Я ведь был ещё в Омске, как Вы писали,  что строим мельницу, 

а пущена или нет в ход, об этом ничего нет. Вообще вы мне напишите  всё, что я 

спрашиваю. 

     Передайте от меня деду Илье Николаевичу,  Настасье Ильиничне  с семейством, 

Андрею Никифоровичу и Татьяне Ивановне, кумушке Ефимье  Андреевне, куму Андрею 

Васильевичу и кумушкам Парасковье Егоровне, свату А.Ал. и Степану Фёдоровичу, 

Пелагее Ильиничне.  Вообще всем родственникам по большому поклону. Соседям тоже, 

которые меня помнят. Больше не знаю, чего и писать, с радости-то.  Да, пожалуй, можно и 

кончать этим.  Пора спать, ведь уже 10 часов. Остаюсь здоров. До свидания.   

                                                                             Пост №5 р. Хоргосъ. 

     Письмо Петру Ивановичу Власову я отправил через Шайтанова,  а это по-старому для 

того, чтобы узнать, как скоро будут доходить /письма/.                        
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   Зинаида Андреевна в детстве. Слева. 

 Зинаида Андреевна Казакова в центре 

Ксения Абрамовна Казакова,  

мама Зинаиды Андреевны 

 Зинаида Андреевна 
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 Казаков Иван Михайлович. Брат Андрея 
Михайловича 

Казакова  Анисья Ивановна - мама Казакова И.Р. и Фаины 
Романовны.Благодаря ей и Зинаиде Андреевне в Чарышском 

сохранилась память о казаках.  Её дети, внуки и правнуки свято 
хранят память о своих славных предках. 

Казаков Иван Романович 
Тихон Михайлович Казаков.                                                              
Брат Андрея Михайловича 
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Наша казачка Фаина Романовна. 

Это удивительный человек, хранитель 

истории Чарышских казаков. Её 

памяти можно только удивляться. Она 

помнит всё дословно,  что слышала от 

своей мамы Анисьи Ивановны, от 

родственников и жителей села, а 

благодаря архивам, которые перешли 

ей по-наследству Фаина Романовна 

составила «Родословную казаков 

Чарышской станицы». Она – живая 

энциклопедия, пытливый 

исследователь… 

К ней постоянно обращаются  

жители района, которым не 

безразлична   судьба их рода,  их 

родословная. И никто из них не 

уходит с пустыми руками…                                                          

  То, что делает Фаина 

Романовна, ставит её в ряд великими 

подвижниками всех времён и народов, 

её вклад в историю малой Родины 

огромен, но об этом  Фаина Романовна  и не догадывается, она просто делает с любовью 

своё дело, потому что, за неё это никто не сделает и она это знает.                                                                                                  
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Н.Д Карпов 

 

Родословная 

казаков 

Чарышской  станицы 

 

 

 

 

 

 

 
Станица  Чарышская  началась во второй половине 18 века с форпоста, на базе 

которого сформировалось казачье поселение, уникальная социально бытовая и 

культурная общность, в задачу которой входила «воинская повинность с 

собственным снаряжением и на своих лошадях». Казаки имели на каждую семью по 

6-7 лошадей, не менее одной на мужчину, независимо от возраста. К службе 

готовились с детских лет. 
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В казачьих поселениях проходили сборы  (круг) членов общества, где решались 

сообща практически все вопросы жизни. Сбор заботился, чтобы ни  одна семья, ни 

один казак не впадали в нищету. Если таковые намечались, им оказывали 

необходимую помощь всем миром, а для этого было необходимо, «чтобы станица 

располагала общим имуществом, каковой  является  станичная земля». 

В отличие от других станиц в Чарышском усматривалась однородность 

населения. В 1901 году из 3703 её жителей 3434 были казачьего сословия. 

Большинство казаков  исповедовало православие. К 1911 году действовало три 

церкви и один молитвенный дом. 

Внимательнейшим образом следили казаки за  образованием детей. Везде были 

школы, в Чарышской – казачье училище, по окончании которого дети поступали в 

учебные заведения более высокого ранга в Омске или Томске, получая как военные, 

так  и гражданские специальности. 

Казачьи традиции поддерживали устойчивость семейного уклада. От одного 

корня из года в год разрастались семьи и роды. Связанный с 1-й Мировой и 

гражданской  войнами наплыв переселенцев и беженцев покончил с однородностью 

населения станицы, превратив казаков из хозяев станицы в социальное 

меньшинство.      

  

                                                                 « Только рабы не помнят 

                                                                              своей истории» 

                                                                            Артём Весёлый. 

 

Ещё со старинных времён в каждой уважающей себя семье вели свою 

родословную. В долгие зимние вечера её с упоением читали и перечитывали, и если 

род был древний,  достойный, то это являлось предметом особой гордости. О 

каждом предке, об их заслугах походах и победах, можно было  говорить часами. 

Знание родословной дисциплинировало человека – нельзя делать плохо, надо 

держать марку, чтобы не опозорить свой род. Человек становился ответственным за 

свою фамилию, за свой род. Эта ответственность удерживала людей от плохих 

поступков. 

В данное время только единицы ведут свою родословную. И если бы  человеку  

представилась  возможность  заглянуть  в  прошлое своего  рода: - «Откуда пошли 

мои корни?»,  то он увидел бы, что много славных и достойных предков на древе 

этом и, глядишь, изменил бы в корне взгляд на свою жизнь. 

Но такой возможности  у  многих из нас нет. Мы не можем доказать своё родство 

со знаменитым родом, так как нет у нас документов.  Многое утеряно, а многое 

просто-напросто уничтожалось. 



203 
 

До революции все книги записей  актов рождений, крещений, браков, смертей 

велись только в церквах. Брак в России считался законным, если он  был освящен 

церковью. Все записи хранились вечно. 

После революции  повсеместно на храмы начались гонения: храмы закрывались, 

разрушались; иконы, записи уничтожались или выбрасывались на улицу.  Одни  

люди это делали по неведению: «до основания старый мир разрушим, а потом…», а 

другие, которые организовали эту бойню, преследовали далеко идущую цель: 

лишить людей памяти, корней своих. 

А в итоге уже сейчас наглядно видим, что мы имеем после этой экзекуции. 

Собирая сведения о событиях гражданской войны, а в частности по 

Сибирячихинским событиям, я прямо спросил у одной пожилой, уважаемой мною 

женщины: 

     - Вы казачка?  Я знаю, что родители и деды ваши потомственные казаки? 

На что получил также прямой ответ: 

     - Нет, что вы? Я не казачка. Родители, деды были казаками, а я нет. 

Если рассуждать теоретически, то она права, так как, выйдя замуж за не казака, 

она перестала быть казачкой.  Но кровь-то, кровь-то в ней течёт казачья… 

Ответ настолько меня обескуражил, что дальше задавать вопросы не было 

смысла. Подчеркну, что данный пример не единичен. И я задумался. Почему люди с 

такой лёгкостью отказываются от своих корней? Где генная память народа дала 

сбой? Неужели, через какое-то время кто-нибудь, так же, как и я, спросит:  «Вы 

русский?», а в ответ услышит:  «нет, я не русский. Отец был русский, мать была 

русская, а я нет». Здесь есть о чём задуматься. Почему это так  получилось? Почему 

русский народ, его составная часть, потомки казаков стали стыдиться корней своих?  

Почему стали рассуждать по принципу «выгодно, не выгодно, опасно - не опасно, 

модно - не модно?..». 

После революции, после гражданской войны и трагедии в которую была 

ввергнута станица Чарышская, когда почти всё мужское население станицы было 

истреблено, нелегко жилось казачьим семьям. Тяжелое это было время. Гражданские 

права  казаков ущемлялись. Им был закрыт доступ в административные органы. На 

руководящие должности казаки не допускались. Ущемляли их и при получении 

образования. Всей своей силой государство давило на казаков, забыв про их прежние 

заслуги. И дело было сделано. На долгие годы, в молодом государстве,  забыли о 

существовании гордого и смелого народа, имя которого – казаки. Многие не 

выдержали обид и притеснений, замкнулись, сломались. Если была возможность 

уехать – уезжали, забыли всё, что было связано с прошлой жизнью. А как многим 

хотелось рассказать, поделиться сокровенным с друзьями, со своими  детьми. Но…  

Но страх удерживал их от этого шага. Так будет лучше. Рассуждали по принципу: 

меньше знаешь, спишь спокойнее. И только в последнее время стали открываться 

тайны. Одна бабушка только перед смертью сказала своему  внуку, что в нём течет 

казачья кровь. 
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Многие – «Павки Морозовы» - стыдились своих предков, своих дедов и 

родителей, как если бы кто-то в семье был вором или  убийцей. Пропаганда казака 

как убийцы, нагаечника, недочеловека - сыграла свою роль. 

Но, к счастью, во многих казачьих семьях не прерывалась нить, связующая 

поколения. Из уст в уста передавались семейные легенды, обычаи, обрядность. В 

кругу семьи праздновались все праздники, упразднённые новой властью. В этом  

отношении показательна семья чарышской казачки Анисьи Ивановны Казаковой. 

Анисья Ивановна ни на минуту не забывала своего родства, не стыдилась корней 

своих. Её дети и внуки знают свой род до седьмого колена. Спроси кого-нибудь из 

них, и любой расскажет о том далёком времени в тончайших подробностях про 

дедов своих и прадедов, как будто бы они живут рядом с нами  в настоящем 

времени. 

Первую попытку составления родословной Чарышских казаков предприняла 

Серебренникова Акулина Абрамовна. Затем эти документы, по наследству, 

достались Казаковой Зинаиде Андреевне, которая продолжила эту работу. В 

настоящее время Казакова Фаина Романовна систематизировала эти записи, свела их 

воедино и подготовила к печати. Усилиями этих женщин, а также Казаковой Анисьи 

Ивановны и многих других чарышан получился большой труд, который мы назвали: 

«Родословная чарышских казаков». В настоящее время мы имеем только два 

сборника: один рукописный, а другой отпечатан на машинке.  

Родословная состоит из 212 страниц печатного текста, в ней представлены 42 

казачьих рода и фамилий. Родословная составлена в алфавитном порядке. 

На нулевой странице – оглавление. Наибольшие сведения представлены по 

следующим фамилиям: Артемьевы с 5 по 16 стр.; Безруковы с 17-24 стр; 

Березовские с 29-35стр.;  Васильевы с 35 -38стр.; Давыдовы с 38-45стр.; Ельцовы с 

45-48.; Ивановы с 86 -105.; Казаковы с 105-116.; Серебренниковы с 131-155.; 

Тарских с 157-169.; Усольцевы с 169- 174.; Черкашины с 193-206 стр. 

Анализируя сведения о казачьих семьях, можно увидеть, что некоторые из них 

представлены пятью, шестью коленами и по некоторым из них есть данные 20-х 

годов 19 века, а по другим, к примеру, род Шестаковых, ограничиваются 2-3 

поколениями. Но это и понятно, так как в послереволюционный период о них нет 

сведений. Род Шестаковых здесь не единичен. В «Родословной» род Артемьевых 

представлен на 12 страницах. В дореволюционное время это был большой и 

уважаемый род. Но род Артемьевых,   как    добротное, роскошное дерево срубается 

под корень, и в настоящее время никого или почти никого не осталось. Я знал только 

Веру Ивановну Артемьеву единственную представительницу знаменитого рода, 

который звался атаманским. Это были гордые, сильные, справедливые люди, 

представителей которого казаки на своих кругах часто избирали атаманами. 

Доверяли  и уважали казаки Артемьевых. 

Новая власть катком прошлась по многим семьям за то, что были верны они 

присяге, Отчизне, Богу. Но были, конечно, и естественные причины угасания рода. 

Докажем это на примере семьи Шестакова Павла Васильевича. От брака с Марией 

Фёдоровной у них родилось 6 детей, из которых 5 женского пола, а один мальчик. 
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Род, как мы знаем, ведётся по мужской линии. Девчата, естественно, вышли замуж и 

взяли другую фамилию, дав жизнь представителям других родов. А сын у Павла 

Васильевича был один. Не знаю, что случилось с ним, но эта ветвь рода Шестаковых 

прекратила своё существование. Вот так естественным путём могут исчезнуть и 

фамилии и рода, а если продолжать аналогию, то и нации. 

«Семья у нас была большая: 19 человек, - вспоминаем Пана Никитична 

Поливаева, 1915 года рождения, - как за стол садиться, так всем места нет. Сначала 

мужчины едят, потом дети, а потом уж и женщины. Было три снохи. Работали по-

переменки: одна коров доит, другая варит, третья в огороде, или ещё что-то другое. 

Без дела не сидели. Потом меняются местами. Взрослых уважали, голоса не смели 

повысить, слушались и выполняли порученое беспрекословно. Воспитывали любовь 

к Богу, к Отечеству. Кто воровал или хулиганил, то всей деревней наказывали, но 

сначала шли к атаману». 

Брали в жёны чаще всего казачек из своей станицы или из других.  Так, Павел 

Иванович Артемьев, 1878 года рождения, взял в жёны Марию Андреевну Чиркову из 

Тулаты, сын его Иван Павлович женился на чарышской казачке Хлыновской 

Екатерине Степановне, Василий Миронович  Артемьев взял в жёны, казачку из 

Яровского, Куимову Анну Григорьевну. 

Но были примеры, когда казаки роднились с крестьянами. Так Артемьев Алексей 

Ионович, 1862 года рождения, был женат на крестьянке Дарье Степановне 

Шумихиной. 

Браки чаще всего были по любви, но были браки и по расчёту. Но когда между 

молодыми была большая  любовь, а родители с какой-либо стороны были против, то 

молодые убегали из дома. Со временем, во многих случаях, отношения 

налаживались и молодых прощали, но иногда, им не было ни прощения, ни 

родительского благословления. 

Были случаи, что крали невест. Об этом небольшой рассказ Артемьевой Веры 

Ивановны, 1917 года рождения, потомственной казачки. 

- В тот злополучный день она была на пасеке. Бабушка знала, что её дочь Катю 

хочет засватать Артемьев Иван и хотела этому помешать, так как не желала этого 

брака… и она увела свою дочь на пасеку под «Мохнатую» и целый день держала её 

там. А вечером, набрав малины, она возвращались домой, и когда  брела через лаву, 

Артемьев Иван, а жил он за Сосновкой, увидел её в окошко и послал своих друзей, 

чтобы те не пропускали её, пока она не отдаст задаток. Друзья держали её в воде до 

тех пор, пока она не сняла свой платок и не отдала его дружкам. Ивану Артемьеву 

сватали другую девушку, но он всегда любил и ждал свою Катюшу. 

   Этим же вечером она понесла молоко на молзавод купца Шестакова, а дружки 

Артемьева тут как тут и говорят ей: 

    - Ты задаток дала? 

    - Дала. 

    - Тогда пойдём с нами. 
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Что оставалось молодой девушке? Подчиниться. Вместе с ними она пошла в  

церковь. Там на колокольне одели её и в закрытой церкви венчали. А бабушка в это 

время бегала вокруг церкви, но пока не закончилось венчание, её не пустили в храм. 

Когда обвенчались, то целую неделю ходили к родителям на «простины», но 

бабушка долго не прощала. Говорит: « раз так вышло - не прощу». Но дед сдался 

первым и принял сторону молодых: « как  же ты не простишь, уже целую неделю 

прожили». Конечно, в конце концов, материнское сердце отходчивое, простила она 

молодых. 

Разводов в казачьих семьях почти не было. Случался новый брак только тогда, 

когда кто-то овдовеет. Приведу пример из сборника: «Михаил Емельянович 

Артемьев женился на Марии Алексеевне Калачевой,  а второй  брак был заключён с 

Екатериной Яковлевной Тарских после смерти Марии Алексеевны. 

Разводились семьи крайне редко, и то в том случае, если у них не было детей. А в 

основном жили и без детей, хорошая, плохая ли жена или муж, несли свой крест до 

конца. Если  мужчина бросал свою жену, то  таких женщин называли «брошенками». 

Бывали случаи, что и жена бросала мужа. Их звали «отходками».  

Казачьи  семьи были большими. Главой семейства  являлось старшее по возрасту 

лицо, либо мужчина, либо женщина. Дети до отделения от отцов никаких прав не 

имели, и здесь царила поистине воинская дисциплина. Проведём небольшое 

исследование, а в качестве примера возьмём род Артемьевых. 

Глава рода Мирон Андреевич, 1818 года рождения, с Ксенией Ивановной родили 

12 детей, из них 8 парней и 4 девушки. Его первый сын Василий  Миронович, 1835 

года рождения, взял в жёны казачку из Яровского  Анну Григорьевну Куимову. Но 

через год она умерла, оставив на руках дочку Ирину. В 1878 году Василий 

Миронович женился повторно и  тоже на казачке из Сосновского посёлка 

Парасковье Евсеевне Чирковой, от которой родилось 10 детей… В итоге только по 

мужской линии, от своих сыновей, глава рода имел 33 внука и внучек, а если к ним 

прибавить детей по женской линии, то  наберётся детишек на целый хутор. 

Другой пример. Ельцов Фёдор Ефремович – глава другого рода, 1839 года 

рождения, от брака с Екатериной Александровной имели 10 детей, из них 7 парней. 

У первого его сына, Матвея Фёдоровича, было 16 детей, из них девять парней. К 

сожалению, по другим детям нет данных, но надо полагать, что эта семья была ещё   

многочисленней.   

 Были семьи по 17-19 детей. Так, в семье Гаврила Афанасьевича Березовского 

было 17 детей. Но самая многочисленная семья была у Смирнова Матвея 

Степановича  и  Федосьи  Егоровны, 19 детей воспитали они. 

Самый  многочисленный род в Чарышском – это род Серебренниковых.  Да и на 

данное время эта фамилия  у нас самая распространённая. И я думаю, что будет 

интересно этой старинной казачьей фамилии узнать о том, с кем они породнились за 

два века, отсчёт ведётся с 1821 года: 

Вступили в брак, породнились они с Завьяловыми, Размазиными, Литвиновыми, 

Ельцовыми, Благиниными, Коломиными, Жильцовыми, Белоусовыми, 
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Березовскими, Шкрет, Лукиными, Мозгуновыми, Кусковыми, Митрошиными, 

Луниными, Мещеряковыми, Додылевыми, Хабаровыми, Ивлевыми, Шумихиными, 

Хлыновскими, Тарскими, Меркурьевыми, Ивановыми, Мусиными, Артемьевыми, 

Куликовыми, Обуховыми, Степановыми, Величко, Лысковыми, Калачёвыми, 

Волжениными, Хамовыми, Зоновыми, Даниловыми, Давыдовыми, Казаковыми, 

Ворогушиными, Спиглазовыми, Селивановыми  и так далее. 

Когда я зачитал этот список одной женщине, то она, смеясь, сказала, что проще 

сказать, с кем не роднились Серебренниковы. Да, действительно, можно сказать, что 

почти все в Чарышском есть родственники близкие и дальние, за редким 

исключением. 

Среди браков чарышан встречается родство и со знатными, по тем временам 

людьми.  Внук Прокопия Ивановича Шестакова (знатная фамилия на Алтае и за его 

пределами) был женат на Клавдии Павловне Клюге, дочери коллежского асессора, 

дворянина  Павла Клюге. 

Фамилию Хлыновских  (в церковных книгах пишут – Хлыновские), возможно, 

связывает родство со знаменитым в России человеком – Корниловым Лавром 

Георгиевичем, мать, в  девичестве Хлыновская Прасковья Ильинична. 

Перелистывая страницу за страницей «Родословной», окунаешься в мир забытых, 

но звучных имён. Родители со всей ответственностью подходили к выбору имени. 

Нередко от того, какое выбрано имя, зависит и судьба человека. Это помнили 

родители, и в этом им помогала церковь. 

Христианину, обычно даётся  по месяцеслову  имя святого, память которого 

празднуется в этот или ближайший день. Этот святой становится ангелом-

хранителем, небесным заступником человека. Если родители выбрали ребёнку 

чужеземное имя, священник может предложить им выбрать православное, которое 

наряду с гражданским, будет церковным именем. 

По именам можно определить, какая семья была традиционно глубоко верующей 

или консервативной. После революции имена чаще всего давались современные, но 

были непривычны не только для понимания, но и на слух. Чего не сделаешь ради 

моды или идеи. Вот послушайте.      Эрик – эра коммунизма, Ким – 

коммунистический интернационал молодёжи, Спартина, Нинель, Октябрь, Январина 

и другие. 

А вот имена наших бабушек и дедушек. Я вписал только необычные и наиболее 

звучные имена. Вот они:  

Фёкла, Апполинария, Платонида, Гликерия, Федосея, Мавра, Харитинья, Васса, 

Манефа, Степанида, Параскева, Иона, Калерия, Минадора, Ефимья, Розалия, 

Феониста, Меланья, Улита, Глафира, Христина, Фаина, Фемицета, Изосия, 

Агрепина, Зиновия, Евпраксия, Мамельфа, Мина, Агния. 

Ким, Аристарх, Платон, Ануфрий, Еким, Киприан, Влас, Зосим, Савватий, 

Евлампий… 

«Родословная»  ещё не закончена, да и не может она закончиться, так как жизнь 

продолжается, а древо, корни которого уходят в прошлые века будет всё выше и 
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выше, а крона его всё пышнее. И было бы хорошо, если работа над ней продолжится. 

Будет замечательно, если этот труд даст толчок к самосознанию народа, к 

возрождению национальной гордости, её-то мы в перестроечное время основательно 

подрастеряли. 

На протяжении ряда лет народонаселение нашей страны неуклонно сокращается. 

Об этом  забили тревогу демографы, да и наша местная статистика тоже говорит о 

том же, что смертность превышает рождаемость, и Россия в год теряет до 1 

миллиона своих сограждан. 

И пока наши учёные строили гипотезы о путях выживания нации, американцы – 

почему-то они, а не мы - с достаточной аргументацией провели подсчёты  и 

выяснили, что в 2200 году на планете вместо 125 млн. русских (на сегодняшний 

день), останется 25 млн. Есть над чем задуматься. 

В наше сознание настойчиво внедряется такая установка. И ведёт нас по этому 

пути родное правительство, которое работает не на народ, а против народа. Но мы 

ведь не стадо и понимаем всю опасность, в которой мы оказались, и мы можем 

этому противостоять. 

Если мы не изменим отношения к себе, к своим корням, не извлечем уроков из 

прошлого, мы очень скоро исчезнем с лика земли как нация, и на наших землях 

будут жить китайцы и другие народы. Мы можем этому противостоять, если 

вспомним своих славных предков, если будем жить по-русским православным 

законам, а не по законам, которые нам навязывают дядя Сэм и Запад. 
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«Поминайте наставников ваших!» 
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                              ЛЕТОПИСЬ 

                               церкви Казанской иконы 

                                Божьей Матери 
Эта работа написана на основе документов под названием  

«Культовые сооружения Чарышского района». Карпов Н.Д.. 

На территории нынешнего Чарышского района, до 30-х годов, было много церковных                         

приходов и культовых сооружений. 

Перечень 

Церковных приходов и культовых сооружений, бывших на территории Чарышского 

района 1909 -1910 гг. 

№ Местоположе-      

 ние    Год год 
 по современ- Приход Имена церквей Жители каких селений Строит- за- 

 ному  престолов входят в приход ва кры- 
 административ

- 

   церкви тия 
 ному делению      

1. Чарышский Чарышский Казанской иконы Станица  Чарышская  

Бийского 

1894 г 1929 

 район  Божьей Матери уезда. Казачьи посёлки -   
    Сосновский, Тулатинский,   
    Яровской. Деревни-Усть-   
    Тулатинка, Берёзовка на   
    Чарыше, Берёзовка на Абе,   
    Малая Сосновка, Озерки,   
    Шипуново, Чайная,   
    Боровлянка, Большой   
    Бащелак, Малый Бащелак,   
    Коргон, Чечулиха, Талица,   
    Сентелек, Покровка, Сваловка,   
    Верзиловка.   

2. -«- Чарышский Походная церковь Станица Чарышская 1876 г  

   святых мучеников    
   Кирика и Иулиты    
3. -«- Чарышский Молитвенный дом Казачий посёлок 

Тулатинский 

 1932 

   святого чудотворца    
   Николая    
4. -«- Чарышский Молитвенный дом Казачий посёлок Яровской   

   архангела Михаила    

5. -«- Чарышский Молитвенный дом Деревня Сентелек   

   святого мученика и    
   целителя    
   Пантелеймона    

6. -«- Чарышский Молитвенный дом Деревня Большой Бащелак   

7. -«- Чарышский Молитвенный дом Деревня Малая Сосновка   

   введения в храм    
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   пресвятыя    
   Богородицы    
8. -«- Чарышский Приписная церковь Деревня Маралиха 1908 г  

   Вознесения    
   Господня    
   /к Ново-    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

/Документы по истории церквей и вероисповеданий в Алтайском крае 17 начала 20 веков., г. Барнаул     

1997 год/.  

Я хочу Вам рассказать про нашу церковь, которая на сегодняшний день является самой 

старой в Алтайском крае из деревянных культовых сооружений. Это церковь Казанской 

иконы Божьей матери в селе Чарышское. 

Далеко не каждый районный центр края может похвастаться тем, что в нём имеется 

действующая церковь. Когда-то, до 30-х годов прошлого века, они имелись везде, и в 

дни тревог и народных бедствий, в дни престольных праздников окрест раздавался 

колокольный звон, собирая народ или на ратную битву или на благословение Господне. 

Звоны разносились на многие километры вокруг, и не оставалось уголка, где бы люди, 

услыхав их, не накладывали на  себя крестное знамение. 

       Наша церковь помнит ещё позапрошлый век, в конце двадцатых она была обезглавлена 

новой властью, и лет семьдесят служила местом партийных, торжественных собраний, 

пленумов и конференций, местом богохульных увеселений: танцев, кино. Сегодня она 

восстанавливается, освящена и узаконена Богом и людьми. Согласно экспликации 1794 года, 

при возведении Чарышского форпоста силами казаков была построена часовня. Она 

обозначена в плане под латинской буквой N. Из сохранившихся документов, рапорта 

   Шипуновскому 
приходу/ 

   

9. Петропавлов-

ский район 

Антоньев
с-кий 

Св. преподобных 
отцов Антония и 
Федосия 

Станица Антоньевская 
Казачий посёлок 
Маральи Рожки 

1899 г  

10 Усть-
Калманский 
район 

Огнёвский Покрова Пресвятой 

Богородицы 

С. Огнёвское Бийского 
уезда деревня Малая 
Маралиха, она же 
Полушиха 

1896 г  

11 Чарышский 
район 

Чарышски

й 

Введенская 
церковь Мало-
Бащелакского 
прихода 

Село Малый Бащелак   

12 Краснощеков-
ский район 

Тигирек
с-кий 

Св. Живоначальныя 

Троицы 

Село Тигирекское 
Бийского уезда 

1906 г  

13 -«- Чинетин
с-кий 

Успения Пресвятой 

Богородицы 

С. Чинетинское 
Змеиногорского 
уезда, деревня 
Усть-Чагырка, 
Генеральная 

1904 г  

14 -«- -«- Молитвенный дом Деревня Генеральная   

15 -«- -«- Молитвенный дом 
Всемилостивого 
Спаса 

Деревня Усть - Чагырка   
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священника Константина Фокина и пономаря Николая Вихрова от 9 сентября 1841 года (Л-

11; Д-160; Ф-24; алтайского краеведческого архива), которые мы отыскали видно, что 

церковь Казанской иконы Божьей Матери уже была в 1841 году. Это было другое здание, 

время постройки которого нам не известно. Почему возникла необходимость постройки 

другого помещения мы не знаем. В 1894 году было введено в строй нынешнее и, которому 

на сегодняшний день 118 лет. 

Смотрю на фотографию дореволюционного храма и постоянно восторгаюсь, какой же 

красавицей была наша церковь. И как разительно отличается она сегодня, у кого же могла 

подняться рука на такую красоту?  

         

ИНВЕНТАРНАЯ КНИГА 

Опись церковного имущества 

Чарышского Богородице Казанской церкви 

1922 год 

Ф-1, ОП-1, Д-9, СВ-1. стр.184-189 

П/п Наименование предметов Кол-во 

предметов 

Примечание 

 Отдел 1   

1. Церковь, здание деревянное, внутри трапезная часть 

штукатурена, а передняя не штукатурена, снаружи 

покрыта тесом и покрашена белой краской. Крыта 

железом и покрашена зеленой краской, крыша ветхая, 

железо проржавело. Храм обнесен деревянно-решетчатой 

оградой. Построена в 1894 году на средства верующих 

прихожан. 

1  

2. Престол один, в честь Казанской  Б.Матери в 

металлической оправе, размер: ширина в квадрате 25 

вершков высота 24 вершка. 

1  

3. Жертвенник в металлической окове. 

Размер: ширина - 19 вершков; высота - 24 

вершка. 

1  

 Отдел 2   
 

4. На колокольне имеется шесть колоколов. 

Вес: 1-й - 45 пудов; 2-й - 30 пудов; 3-й - 11 

пудов; 4-й - 1 пуд 23 ф.; 5-й и б-й - по 1 

пуду. 

  

 Отдел 3   
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5. Иконостас резной, позолоченный в три яруса. В верхнем 

ярусе первая с правой стороны икона св. мученика 

Прокопия Юродивого чеканной работы, размер 4x8 

четвертей. 

1  

6. Вторая справа икона - ев. св. Мефодия и Кирилла 

чеканной работы, 4x8 четвертей. 

1  

7. Третья икона - св. пророка Илии чеканной работы, 

4x8 четвертей. 

1  

8. Средняя икона - Христос Спаситель и бог Савалооф 

чеканной работы, 6x8 четвертей. 

1  

  9. Пятая икона - св. пророка Моисея чеканной работы, 

4x8 четвертей. 

1  

10. Шестая икона - св. св. мученников Кирика и 

Иулиты чеканной работы, 4x8 четвертей. 

1  

11. Седьмая икона - трех святителей: Василия Великого, 

Григория Богослова, Иоанна Златоуста чеканной работы, 

4x8 четвертей. 

1  

и далее список в 129 наименований предметов церковного обихода... 

«В дореволюционное время наш храм был самый богатый в крае. Большие вклады делали 

купцы Шестаковы. Много пожертвований внесла купчиха Любовь Ивановна Шестакова. Да 

и казаки, возвращаясь со службы, привозили богатые дары. 

«Когда весной начинали делать уборку, все вещи выносили на улицу, развешивали. Все 

облачения, всё сияло на солнце. Всё было позолоченное. Иконы были в позолоченной, 

серебряной оправе. Кадила были серебряные. Много было больших икон. Всё было очень 

красивое и убранство хорошее, богатое». 

Около церкви хоронили знатных людей и священников. К примеру: священник Лепёхин 

умер в 48 лет, а Храмков в 40. Оба похоронены на церковном кладбище. Там же, в 1907 

году, был похоронен наш знаменитый купец Прокопий Иванович Шестаков». 

                                                       Хронология храма 

1765 год. Первая часовня 

1824 год  август месяц. Первое упоминание о Чарышской церкви Казанской иконы Божьей 

Матери. 

                           Священник Василий Торопов 

                           Пономарь Николай Вихров  

1841 год. Чарышского форпоста Казанской церкви священнослужители рапорт священника 

Константина Фокина, пономаря Николая Вихрова 

1860 год. Список церквей Бийского округа при которых причты получают жалование, в том 

числе Казанская церковь станицы Чарышской: 

число лиц причта -3  

оклад жалования - 212 рублей 

1876 год. Введена в строй походная церковь Кирика и Иулиты 
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1894 год. Открыта для богослужения церковь Казанской иконы Божьей матери  

1911 год. Частично горела. Востановлена.  

1929 год, 19 августа. Провокация с оружием. Храм закрыт и по 1991 год – районный дом 

культуры села Чарышского. 

1991 год, 25 сентября. Создание и регистрация православной общины (решение отдела 

юстиции Алтайского краевого совета народных депутатов).  

1994 год. Передача документов на владение храмом православной общине села 

Чарышского.      Первая служба. Священник отец Сергий (в миру Сергей Зюков).  

1996 год. 1апреля. Храм, согласно «Охранного договора» передаётся в безвозмездное 

пользование Чарышской православной общине. 

«Казаки без церкви не жили. Для них   закон, чтобы в первую очередь церковь была. 

Все торжественные праздники справлялись в церкви. Каждый праздник имел своё место. 

Троицу справляли в Тигиреке, там был престольный праздник.    В Тулате престольный 

праздник был на Николу, так как храм был Никольский. В Яровском тоже церковь была. 

Праздник. Куда бегут люди? В церковь. Что случилось. Куда бегут люди? В церковь! 

Большой колокол - на пожар. Провожали на службу. Церковь. В Егорьев день казаки 

вели своих коней к храму. Священник окроплял лошадь, чтобы она в строю была крепче, 

выносливей, здоровая. 

Перед церковью большая площадь, звали её Ростань. Площадь, где происходили 

сцены прощания, проводы казаков на службу, на войну. Каждая казачка держится за 

стремя коня своего мужа, своего любимого. У церкви батюшка благословляет 

служивых, и до поскотины родственники провожают казака. 

Строили церковь казаки, строилась лучшими мастерами. Лес подбирали, куда с 

добром. Строилась на общественных началах, никто за постройку ни копейки не брал». 

                                                                                                   /Полеваев М.А.  с. Тулата./   

Церковь в жизни казака играла большую роль. Казаки, уходя на новое место, разбирали 

её, везли на новое место и, в первую очередь, восстанавливали. И всю свою жизнь 

сверяли по церкви...    

После революции,   в связи с  декретом об отделении церкви от государства, для церкви 

наступили тяжелые времена... 

В 1922 году по решению Бащелакского РИКа церковь документально передана 

верующим со многими оговорками и ограничениями, что нельзя было и шагу ступить 

без разрешения на то властей. Доходило и до смешного... 

 Л.36. Председателю Чарышского церковного Совета. 

Вследствие личного указания Уполномоченного Бийского исполкома по ревизии 

Волисполкомов договора о заключении должны быть подписаны не менее двумя третями 

членов числа верующих, а потому и предписывать немедленно, произвести личные подписи 

членов верующих, договора и представить таковые в Станисполком, за неисполнение 

будете привлечены к строгой ответственности, как за неподчинение Советской власти. 
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Зам. председателя Чарышского станисполкома                           

Делопроизводитель С. Кащелова. 

Л-74. ДОГОВОР 

Мы, нижеподписавшиеся граждане Алтайской губернии Бийского уезда Чарышской 

станицы и села, заключили настоящий договор с Чарышским станичным ВИК в том, что 

сего октября 1922 года принято от Чарышского ВИК в бессрочное, бесплатное пользование 

находящиеся в селе Чарышском сей же станичную церковь и церковное имущество с 

Богослужебными предметами... заверенной своими подписями на следующих условиях: 

1-е. Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь переданное нам народное 

достояние и пользоваться им исключительно соответственно его назначению... и 

предоставлять его всем нашим единоверцам исключительно для удовлетворения 

религиозных потребностей. 

... не допускать: а) политических собраний, враждебных Советской власти; 

6} раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланий, направленных 

против Советской власти или ее представителей; 

в) произнесение проповедей и речей, вредных Советской власти или ее представителям; 

г) совершения набатных тревог для населения в целях возбуждения его против Советской 

власти... подчиняться всем распоряжениям Чарышского станичного ВИК относительно 

пользования колокольней, за прямое его нарушение мы подвергаемся уголовной 

ответственности по всей строгости революционных законов, причем договор этот Чарышский 

станичный ВИК может расторгнуть. 

30.10.1922 г.                                                                                                                                                          

(Далее подписи прихожан на 4-х двойных тетрадных листах). 

Л-87. 30.04.23 Чарышскому станисполкому 

Совет доводит до сведения Вашего, что в среду 2-го мая с.г. при Чарышской церкви имеет 

быть крестный ход на р. Табунку для освящения воды, а после обеда - церковноприходское 

собрание, на котором подлежат решению следующие вопросы: 

1. Об изыскании средств на уплату страховки Чарышской церкви. 

2. Прочие текущие дела. 

Для сего просим от Вас разрешения. 

Л-97.1924г. 

... имеет быть крестный ход из церкви на местное кладбище для поминовения 

родителей, для чего Совет просит от Вас письменного разрешения. 

В Мало-Бащелакскую милицию 

Совет общины обращается в районную милицию за разъяснением следующих 

вопросов: 

При исполнении церковных обрядов отпевания тела покойного и крещения должен ли 

священник спрашивать от родственников удостоверения с/совета о том, что покойный или 

родившийся, действительно, зарегистрирован, или, может быть, отпевать и крестить 
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самостоятельно, основываясь на словесном заявлении родственников, что покойный или 

родившийся был зарегистрирован в с/совете. 

По просьбе родственников умершего может ли священник проводить умершего до 

кладбища в священном облачении самостоятельно? Или же на это просить особое разрешение? 

Если нужно, то от кого? 

От с/совета или от милиции? 

Ввиду сложившихся недоразумений, церковный совет просит районную милицию дать 

письменное разъяснение на законном основании.  

Председатель - А.Серебреников. 

 Секретарь     -  Е.Тимаков. 

На том же заявлении был дан ответ от 23.08.24 г. за №1150. 

     При наличии у родственников умершего, выписки о смерти, выданной раймилицией, 

священник может организовать и сопровождение на кладбище. Больше никаких документов не 

требуется. 

Л-107. 31.10.24 В Бащелакскую милицию. 

Служителя церковной общины ______________________________________________  

Предоставляется Вам список совершения религиозных обрядов: крещения и отпевания за 

октябрь месяц 1924 года. Е.Тимаков 

(список треб на 2-х листах). 

Ф-1; О-1; Д-8; С-1; АНКЕТА 

Для регистрации служителей культа всех исповеданий. 

Вероисповедание -    православное 

Сан или должность в момент регистрации       - священник 

1. Ф.И.О. Иевлев Федор Прокопьевич 

2. Возраст    41 год Год рождения 1882,10 февраля. 

3 Происхождение: сын казака, бедняк, пролетарий, отец имел место жительства в 

станице Чарышской Бийского уезда. Умер. 

4 Образование:   окончил войсковое 2-х классное училище. 

5 Род занятий до поступления на службу: чернорабочий. 

6 Время первоначального поступления на службу:  1912 год. 

              7   Духовный стаж: 

                    а) псаломщик с. Песчаное и Старо-Тырышкино.    1912-1917 гг.  стаж - 5 лет.                                                                                                     

б)  диакон с. Елбанское, Пристанский-1918 гг.       стаж - 2 года 

в)   диакон с. Коробейниково, Усть-Чарышской волости Бийского уезда, 

Алтайской губернии 

г)  священник с. Нижнеозернинское Усть-Чарышской волости 1920-1923 гг. 

д) священник с. Малый Бащелак Бащелакской волости, Бийского уезда, Алтайской 

губернии. 1923 г.                                                                                                                                               

В 1921 г. состоял делопроизводителем с Н. Чарышском  ЗАГСе и делопроизводителем 

Волостного отделения народного образования. 

8. Каков Ваш взгляд на отделение церкви от государства и школы от церкви - 

положительное. 

9. Каково Ваше отношение к вопросу об изъятии церковных ценностей на дело 
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помощи голодающим - положительное, по принципу человеколюбия. 

10. В чем проявилось указанное Вами отношение к изъятию ценностей на практике 

-  подготовлением общины к планомерному изъятию церковных ценностей. 

11. Какое Ваше отношение к позиции Тихона и Сидора - отрицательное. 

12. Где, в каком учреждении хранится Ваш послужной формулярный список 

-    в Томском Епатриархальном Управлении. 

 

Л-173                                              ПРОТОКОЛ собрания... 

- о взимании средств на покрытие церковных расходов; 

- о ремонте церкви. 

Решили: на покрытие церковных расходов сами на себя добровольным самообложением по 20 

коп  с души, от родившихся и до глубокой старости... 

Л-194. ДОГОВОР 

Общины с Мало-Бащелакской районной милицией. 

Меры ужесточаются: по малейшей провинности договор может быть расторгнут. 

                             1924 год. 

Л-196. АКТ от 13.10.24 г. 

Комиссия с/совета в составе:                                                                                                 

Пономарев В.М., член ячейки 

Безруков А.С.        -«-        ... на основании распоряжения нач. Бащелакский 

милиции от 10.10.24 за № 112 производили сверку церковного имущества 

Чарышского прихода. 

                            Нач. милиции Бийуезда 

Нач. Адм. Отделения. 

 

Л-212. 

     РСФСР                          1924 г. 

НКВД Нач. БийскойУ.милиции 

Алтайский губернский исполнительный На ваш исх. № 10499 

Комитет районный отдел Наш вх. № 6616. 

Возвращается вторично материал по регистрации Богородице Казанской 

Православной общины с. Чарыш той же волости, для подписания устава членами-

учредителями общины. 

Адм. отдел ГИК указывает на халатное отношение к просмотру 

материала, представляемого для регистрации. 

Пом. нач. Адм. отдела   (Коко) 

Секретарь Степанов 

Нач. общего отдела      Артюх 
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 Л-236. 

     Бийский исполком от 1927 г. Нач. Бащелакского РУша 

Ваш исх. № 325.  Наш вх. № 3988. Административный   Отдел   предлагает   Вам   

сообщить   религиозной   православной общине села Чарышского, что до получения 

от них дополнительно одного рубля 35 коп гербового сбора их община 

зарегистрирована не будет, так как для регистрации нужно не 2 р. 65 коп, а 4 рубля 

гербового сбора. 

С 1929 года по стране началась волна репрессий и гонений на священнослужи-телей  

и церковь, усиливаются и повсеместно устраиваются провокации. И первый удар 

пришелся на наш храм: так как новая власть боялась казаков, хотя и сильно ослабленных. 

Они решили выбить и эту опору в жизни казачества - церковь и веру. 

Вот выдержка документа того времени: - «На селе была партъячейка в составе семи 

коммунистов. Возглавлял её учитель   И.В. Ксыкевич. Состоял в ячейке также Григорий 

Яковлевич Куликов, первый председатель сельского Совета. Перед организацией 

коммуны коммунисты изучали людей, проводили сходы, собрания. Беспокоиться было 

о чем. Не все были за коммуну, потому, наверное, последний из попов Чарышской 

церкви, отец Ефим, берёг в храме ручной пулемёт, несколько винтовок, два ящика с 

патронами. Обыск в церкви провели неожиданно, ночью. Оружие изъяли. Поп 

скрылся.  Богачи притихли. 28 августа 1929 года в РИКЕ слушалась просьба (согнали, и 

попробуй возразить, себе дороже) собрания граждан села Чарышское, присутствовало 

480 человек, о закрытии церкви, так как она используется для кулацких заговоров против 

Советской власти. Помещение церкви, граждане просили превратить в клуб, колокола передать 

на переливку танков, имущество обратить в доход государства. Просьбу удовлетворили». 

А теперь сравним два документа, который приведён выше и следующий, который ниже 

и ещё раз убедимся в том, что можно и позволялось врать столько, лишь бы было 

убедительней для оправдания своих злодеяний. Так, где же пулемёт и винтовки? И какому 

документу верить. 

ПРОТОКОЛ  ОБЫСКА                                        

Бийск 1929 года, август 14 дня. 

Сотрудник Бийского окр. отдела БГПУ милиционер Шумихин произвел обыск в Чарышской 

церкви, на основании ордера 328 Алт. отдела 13.08.1929 г. 

При обыске обнаружено: 

Четыре гранаты системы «Мильса» и два револьвера системы «Смитвасон», один револьвер 

«Митанис», 17 шт. патронов от 3-х линейки, 6 шт. патронов от пулемета «Льюиса», 11 шт. 

завернутые в церковную бумагу, Все это и доставлено в окротдел БГПУ, изъято и доставлено в 

Бийский окр. Отдел БГПУ. Претензии при обыске заявлено не было. 

Обыскиваемый Казаков Ф.П. 

Понятой Бугроменко. 
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Обыск производил Нестеров 

Копию протокола получил Казаков Ф.П. 

ПРОТОКОЛ 

Президиума церковного Совета Чарышской Богородице Казанской церкви, состоявшийся  

22 августа 1929 года. 

Присутствуют:    представитель совета Казаков Ф.П. 

Староста Хабарова Ирина Степановна 

Степанов Павел Филиппович 

В присутствии Р.А.О. тов. Шадрина, 

От райотдела Орлов, от ячейки ВКПб Козик, от с/совета тов. Березовский, 

Куликов, исполнитель т. Чиркова, от райисполкома Никифоров. 

Повестка дня: 

Расторжение договора с Р.А.О. 

Слушали: Доклад уполномоченного Бащелакского РАО тов. Шадрина о нарушении договора 

Казанской церкви. 

Постановили: Ввиду того, что пункты 1, 2 договора, заключенного от 20.10.1922 г. между 

Чарышской церковной общиной верующих с Чарышским ВИК, и договора с раймилицией от 

1.12.1929 года не выполнены: в церкви обнаружены при обыске военное оружие и гранаты, а 

потому на основании пункта 10 вышеуказанного договора и постановления общего собрания 

группы верующих от 19 августа 1929 г. № 48 президиум церковного совета постановил: -  от 

пользования церкви отказаться, договор расторгнуть. 

Л-192. Приемо-сдаточный акт от 25.08.1929 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны милиционер Мало-Бащелакского РАО Шадрин 

М.С., гл. РИКа Никифоров И.Л., уполномоченный РК ВКПб Орлов, с другой стороны - 

Чарышский церковный староста Хабарова И.С. в присутствии председателя с/совета Куликова 

Г.Я. производили приемку-сдачу церковного имущества 

Старший милиционер Шадрин принял от церковного старосты имущество по 

прилагаемой описи, о чем и составлен настоящий акт в 2-х экземплярах. 

Подписи:   

 Л-193.                                                                                     г. Бийск                                                                                                            

При сем препровождается церковное имущество Чарышской церкви 

Бащелакского района по прилагаемой описи, в количестве которой имеются 

серебрянные вещи весом 32 кг. 200 граммов (тридцать два килограмма, десяти десять 

грамм).             Припечатано войсковой печатью). 

К.Г.Давыдов  

                                                                                                               Ст. милиционер М.Бащ. РАО 
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Чтобы чем-то оправдать свои незаконные действия новая власть шла на 

различные провокации. Вот   пример  ещё одной из  череды  многих: 

-«В час ночи, 13 августа1929 года в дом церковного старосты Казакова Филиппа 

Павловича постучались милиционеры НКВД и потребовали, чтобы он шёл за ними. Дома 

никто, после ухода хозяина, не спал, волновались, переживали. Думали только о плохом, 

так как в это время начинались репрессии. Но под утро Филипп Павлович приходит домой      

и говорит: - Ну, устроили спектакль.  

-  Что такое? 

- Поднялись на колокольню, а там земля, и где встанет псаломщик Бугроменко, там 

милиционеры начинают копать. И выкапывают то наган, то лимонку. Было 5-6 лимонок и 

столько же наганов. Мы тоже копали, но ничего не находили. И поняли, что Бугроменко тем 

самым, подавал условные знаки. 

Наганы, лимонки были завёрнуты в церковную бумагу. Утром собрали население и 

объявили, что в связи контрреволюционным заговором церковь у прихожан отбирают. 

В газетах писали, что нашли и пулемёт, т.е. целый арсенал оружия, которое 

предназначалось для свержения Советской власти в отдельно взятой станице. 

В 1958 году моя мама, Анисья Ивановна/Казакова/, жила в Ельцовском районе, а этот 

Бугроменко, после провокации, уехал на жительство в этот же район. При беседах с людьми 

зашел разговор о Ельцовской церкви, которую постигла та же участь, что и нашу. Эту церковь 

закрыли точно при тех же обстоятельствах, по такому же сценарию и в провокации 

участвовал Бугроменко. Неспроста Филипп Павлович в ту злополучную ночь заподозрил 

псаломщика в провокации, в сговоре с НКВД. - «Ну, устроили спектакль». Что это был сговор, 

провокация было очевидно. 

Последним священником Чарышской церкви был Тимаков Ефим Петрович родом из 

Тележихи. У него была большая семья, в основном дочери. Ефим Петрович работал в 1920-1929 

гг. О провокации в храме ему сообщил сам Бугроменко - провокатор, скорее всего он им стал 

не по своей воле. В ночь на 13 августа 1929 года Тимакова переправляет на лодке 

Серебренников, а далее Тимаков ушел пешком в Лениногорск. Со временем он обосновался в 

Китае, где жил долгое время Девчонок его, кто постарше, и которые вышли замуж, не 

тронули, а его жену с младшей Матреной сослали. И через много лет, где-то в 60-х годах 

пришло письмо сватьям Тимакова Давыдовой Наталье Васильевне, где Ефим Петрович 

разыскивал свою семью. Он к этому времени расстригся и работал бухгалтером. В 90-х годах 

слух прошел среди чарышан, что приезжала его дочь, младшая Матрена. Она живет в 

Новосибирске. И она приезжала посмотреть то место, где родилась и откуда ее увезли 

маленькую. Приезжала увидеть место, где работал ее отец. Павел Андреевич Вандакуров 

работал в храме 12 лет. Он был убит в 1919 году в районе Кусковой дорожки». /Ф.Р.Казакова/ 

«В августе 1929 года, когда мы ехали с покоса /Нина Михайловна Коломина/ и видели, как 

сбрасывали колокола. В храме работал наш родственник и его обвинили в 

контрреволюционном заговоре, в хранении оружия. Сделали это специально, чтобы подвести 

к разорению. 

А потом собирали народ. Многие плакали, жалко было. Другие отнеслись к этому 

равнодушно, а попробуй возмутись. Куда дели колокола, я не знаю, а доброе убранство увезли 

в Бийск. Нет тех, кто это брал, нет ни описи, нет ничего...». Вся служебная литература 

хранилась в подвале лавки Шестакова. Там же хранились и иконы, менее ценные. Я даже знаю 

несколько случаев, что отсюда иконочки брали некоторые люди, которые сочувствовали: 



221 
 

- Они здесь ни к чему и надо их домой унести, сохранить.                                                                         

Библиотеку и служебную литературу потом унесли в милицию - в кочегарку. Мне одна 

женщина /Елизарова Панна/, она в то время работала техничкой и истопником, что 

начальство давало эти книги для растапливания печей. Она была неграмотная, но знала, что 

эти книги из храма. И начальник сказал ей, то ли в шутку, то ли всерьёз, что если отсюда 

уйдёт хоть одна книга, то всё - решётка. И делал комбинацию из 4-х пальцев, что было 

страшнее слов, и она боялась. 

С 1929 года по 1991 год храм функционирует как РДК. 

Трудно приходилось людям, которые продолжали верить и справлять религиозные обряды и 

требы. Людям, которые работали на высоких должностях, приходилось скрывать, что они верят 

в Бога. На исполнение каких-либо треб брали отпуск и уезжали туда, где их никто не знал: в 

Коробейниково, Алейск, Барнаул... 

Вот небольшая выдержка из интервью с прихожанкой нашей церкви Мальцевой У.Я. 

- А где  или  у кого справляли люди  свои  религиозные  потребности?  Может быть 

был молитвенный дом? 

- Что ты веришь в Бога, это тщательно скрывали, тем более наш отец был взят по линии НКВД, и 

всегда нас преследовали, особенно маму. А мама не говорила, где наш отец. О том, что я 

верующая знали немногие. И если бы на работе об этом узнали, то могла бы лишиться места 

главного бухгалтера Районо. 

Молитвенного дома не было. По праздникам пели молитвы, собирались у кого-нибудь. 

Был старичок Степан Петрович Богомолов, у него было много православной литературы. И, 

если его приглашали к покойнику, то он читал, а певчими были моя мама, Анастасия Ивановна 

Казакова и младшая мамина сестра. 

Когда была зарегистрирована община, то мы приглашали батюшку и собирались то в клубе, то в 

библиотеке. Собирались и у меня и у Л.И. Афанасьевой. Проводили требы - крещения и 

отпевания...». 

     В  1987   году  начинается  строительство  нового  современного  дома   культуры  для 

Чарышан. Но место под стройку было выбрано неудачное, 

хотя рядом было два места, где бы РДК смотрелся лучше и 

вписывался в природный ландшафт... «Когда новый ДК еще не 

начинали строить я, услышав про стройку, про место, где 

собирались строить клуб, пришла в райисполком, и разговор 

состоялся с Назаровой О.А.  Я говорю ей, что на этом месте 

вы ничего не построите, потому что это место не для клуба 

предназначено, это место церковное. Здесь, видите, стоит 

церковь, там было кладбище, где похоронены священники и знатные люди, герои станицы. 

Это место к тому же историческое. И вы хотите это всё нарушить? Вы меня попомните, так 

что вы здесь ничего не построите. Может быть, я к тому времени умру, но потом Вы 

скажите, бабка правильно сказала». /Мальцева У.Я./.  

Но власти не вняли этим советам. Вложив миллион доперестроечных денег в строительство 

ДК, стройку заморозили.  Таким образом    предсказания   Ульяны Яковлевны  оправдались:   
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 стены   строящегося   объекта   лопнули  и   продолжать строительство было  делом  

бессмысленным.  

В связи со строительством ДК, бывший РДК (Храм) был признан аварийным и был 

предназначен на слом. Но за храм вступились верующие и казаки   Чарышского казачьего 

подразделения. Активисты собирали подписи, вышло несколько возваний к населению 

района, вот одно из них:                                                     

                                                      ОБРАЩЕНИЕ 

                              Дорогие сограждане, братья и сестры! 

В течение месяца у нас в районе проводится акция по возвращению церкви Казанской Божьей 

Матери в с. Чарышском ее истинным хозяевам. Эта церковь - единственное культовое 

сооружение, которое еще осталось в районе. 

Церковь Казанской Божьей Матери не только духовная святыня, которая была сооружена 

Чарышскими казаками в 70 годы прошлого века на свои средства, но и исторический 

памятник. 

Мы, Чарышское казачье подразделение и православная община, требуем передачи церкви, где 

до сих пор размещается Дом культуры, верующим людям! 

Сограждане! 

Своими подписями вы поможете возврату святыни ее истинным хозяевам! 

Да возродится Святая Русь! 

Ф.И.О. год рождения       место работы        адрес  подпись 

Для того  чтобы предотвратить  снос церкви казаки намерены были выставить пикеты и 

пригласить независимую прессу, в том числе из центральных СМИ.  Движение в защиту 

нашей святыни возымело действие. Тогда власти района предложили другой  вариант 

решения  проблемы:  разобрать храм, перенести  на другое место и использовать как 

музей. Но активисты не пошли на это: перенести - значит сломать. 

 Отстояли, до постов и противостоянию с властями и силовыми структурами, к счастью, 

не дошло. Много работ предстояло свершить, чтобы Дом культуры превратить в храм. 

Верующие, казаки, сочувствующие скребли, чистили, очищали. Ломами долбили фундамент 

пристройки, очищали территорию от хлама. Выравнивали пол, устанавливали многотонные 

лиственные лаги, ставили забор... 

 С 1991 года начинается нормальное функционирование храма. Первый священник о. Сергий 

в миру Зюков. Иерей Стуров Владимир, Филатов Сергей. 

Сегодня храм активно восстанавливается и с Божьей 

помощью, с помощью спонсоров, различных 

пожертвований, активно помогал и сам глава района 

Миловоротов В.К. А начиналось всё практически с нуля. 

Пополняется и церковное имущество, растёт и число 

верующих, всё грамотнее поёт клирос. 21 июня 2004 года, 

храму была подарена икона одного из великих отцов 

Русской Церкви, Святителя Тихона Задонского. Она освящена частицей его мощей. Казаки 

Алтайского отдела СКВ преподнесли в дар две иконы. Похоже, что прежнее, старинное 

 

  Импровизированная        колокольня 
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уважение к Богу и почитание его постепенно возвращаются к нам, и мы всё больше 

начинаем понимать, что вера в Бога, есть вера в добро во имя спасения души, пусть даже 

человек верит с это тайно. И есть надежда на то, что народ, сплотившись вокруг церкви, как в 

стародавние времена, воспрянет, станет мудрее, чище и очистится от всякой скверны. И станет 

Россия ВЕЛИКОЙ, МОГУЧЕЙ на все Времена! И мы верим в это, мы желаем этого, и мы делаем 

всё, чтобы приблизить это СВЕТЛОЕ время!  

 

Джигитовка               

        Джигит…  Джигитовка…                                                                                                                                  

В представлении каждого из нас эти 

понятия рождают образ лихого, 

неустрашимого наездника. И тут ошибки 

нет, ибо молодецкая удаль заложена уже в 

самой этимологии слова «джигит», которое 

переводится с турецкого «молодой».   

Даже энциклопедический словарь 

Брокгауза, которому обычно свойственна 

сухая академичность, находит для 

джигитов романтические эпитеты и 

говорит о них как о наездниках, 

отличающихся  «отвагой, 
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выносливостью,  искусством лихо управлять конём и владеть всякого рода оружием. 

Отсюда и джигитовка, т.е. бешеная скачка (гарцевание, упражнение в конном ристании), 

во время которой всадник выказывает все виды своей ловкости: вскакивает ногами на 

седло и, стоя, стреляет; скрывается под лошадиное брюхо, на всем скаку подхватывает с 

земли разные предметы, и на всем же скаку, остановив коня, заставляет себя ложиться в 

виде прикрытия для всадника…» 

       Джигитовка пришла к казакам с кавказских предгорий 

от черкесов. Своим появлением на Дону она обязана 

казачьему полковнику Я.Бакланову, который отдал службе 

на Кавказе добрый десяток лет. Этот воспитанник 

Новочеркасского юнкерского училища стал в своё время 

живой легендой, покорил своим бесстрашием не только 

сердца друзей, но и врагов, которые, пугая им детей, не 

могли не ценить в нём великодушие, ибо для Бакланова 

черкес был врагом на поле брани, среди покорённых же, он 

всегда искал себе друзей.  Этой дружбе он и был обязан 

своим умением владеть в совершенстве искусством  

джигитовки.  

      Таким он и вошел в историю - патриотом России, автором знаменитого 

«баклановского сабельного удара», первым джигитом среди донских  казаков. На его 

груди красовались награды, прикреплённых руками не только таких знаменитых 

легендарных личностей, как атаман Платов и генерал Ермолов, но и самим императором 

Государства Российского. 

      Нужно слышать рассказы старых бывалых казаков, видеть их загорающиеся 

молодостью глаза, чтобы по-настоящему 

понять, каким захватывающим зрелищем была 

джигитовка, без которой не обходился ни 

один казачий праздник.     

       Француз Ив Бреэре, автор книги 

«Казаки», вышедшей в Московском военном 

издательстве, назвал джигитовку казачьей 

песней. Иными словами, он уподобил эту 

лихую скачку подлинному  искусству. 

      

Свидетельством этому может служить 

созданная во Франции «Ассоциация донских 
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казаков», поставившая своей целью, как они сами говорят, возродить одну из самых 

давних и зрительски ярких традиций казачьего фольклора – джигитовку. Девять 

наездников труппы «Донские казаки» творят чудеса джигитовки, в их арсенале стойка на 

седле, простой кульбит, двойной кульбит, нырок под крупом лошади, сальто – мортале… 

Всем этим они и заслуживают неизменные аплодисменты зрителей.     Нынешнее 

возрождение казачьего духа многое потеряет, если не возродит среди потомков казаков 

джигитовку. Демонстрация искусства джигитовки может послужить хорошим подспорьем 

в укреплении финансово-материальной базы казачьего движения.  

Не всё в казачьем укладе достойно копирования, но джигитовка нужна казакам. 

Особенно молодым,  их мужскому самоутверждению, умению не бояться опасностей и 

преодолевать их не только на полном 

скаку, но и в нашей повседневной, далеко 

не спокойной  жизни. Казаков Чарышской 

станицы ждёт благородное дело 

возрождения лихой казачьей традиции – 

джигитовки. 

 

Соревнования по владению  

холодным оружием. 

        Рубка лозы.   

На прямолинейной дистанции 200 метров справа и слева  поочерёдно  устанавливали на 

расстоянии 12 -15 метров одна от другой 12 стоек с различными целями для рубки и 

уколов.   

8 штук свежих, прямых лоз толщиной 1,5 - 2 см., конус из глины с основанием 

диаметром 15 см., шар (голову) из глины  диаметром 40 см., чучело (мешок с соломой) 

общей высотой со стойкой 170 см.  Участники  соревнований по одному скакали по 

дистанции со скоростью не менее 500 метров в минуту и, нанося удары шашкой по обе 

стороны, срубали лозу  и конус, уколом поражали шар (голову) и чучело, и срывали 

кольцо. 

     За каждую пропущенную или нечисто пораженную цель начислялись штрафные очки. 

Побеждает тот, у  кого меньше штрафных очков и при равенстве очков, у кого показано 

лучшее время.        

                                        Владение арканом. 

 На большой скорости необходимо набросить аркан на предмет стоящий на постаменте 

Жил в Тулате, в укромном переулке 

потомственный казак, Григорий 

Фадеевич Вершинин, участник войны с 

Японией, имел орден «Славы» третьей 

степени и медаль «За Победу над 

Японией. В 1995 году он рассказал 

корреспонденту газеты «Животновод 

Алтая» Вороткову И.А. о событиях 
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конца пятидесятых годов, участником которых был он сам.  

- В 1957 году страна готовилась к Международному Московскому фестивалю 

молодёжи и студентов. Эхом донеслось это известие и до наших отдалённых мест. Так 

или иначе, а в районе к этому празднику тоже начали готовиться. По задумке 

райвоенкома,  на районном  уровне, в программе встречи дня молодёжи должны были 

выступить тулатинские казаки. 

В ту пору очень активен был председатель нашего колхоза Чирков. Собрал он нас 12 

человек и определил задачу: ребята, мол, - надо выступить в районе с показательными 

выступлениями на лошадях – казаки мы или нет? Лично я его горячо поддержал, хотя был  

уже далеко  не вихрастым парнем  как-никак, а 37 годков стукнуло.  

В то время жив был ещё старый казак Н.Н.Березовский, который в боях и походах 

побывал,  даже в Персии. Он то и стал нашим главным консультантом при подготовке к 

районному празднику. Дед был очень строг и поблажек не давал. Кроме него многим 

элементам верховой езды нас учил Н.Бычков, служивший в кавалерии. Необходим был 

ещё один наставник, точнее сказать, мастер шорного дела. И такой человек нашёлся – 

И.Ф.Иванов. 

     Когда прошли всевозможные устные консультации, приступили, не откладывая в 

долгий ящик, к практическим занятиям. В первую очередь с помощью того же Чиркова, в 

удобном месте  соорудили полосу препятствий, в которую входила перекладина (барьер) 

до полутора метров высотой, приблизительно такой же высоты соорудили живую 

изгородь, препятствие из жердей, переплетённое живыми ветками  и, наконец, выкопали 

обычный ров, через который могла проскочить лошадь. Однако это были только основные 

приготовления к тренировкам, поскольку мелочёвки набиралось ещё уйма. К примеру: 

надо было оборудовать по особому, с жёсткими креплениями в стременах, подгузники – 

не только для красоты нужны были, сколько для крепления сёдел.  Приготовили и 

привели  в порядок свои военные, «дембельские» формы, даже, о деревянных шестах для 

трюков не забыли. 

    Верите, нет, но когда мы тренировались, народу собиралось посмотреть и, конечно. 

Оценить,  много, как будто праздник уже начался, причём, не в Красном Партизане,как 

намечалось, а в нашем  селе. 

Я в те годы работал бригадиром-полеводом и у меня была возможность, помимо 

запланированных тренировок, в чистом поле отрабатывать отдельные элементы 

джигитовки.  Достаточно быстро я научился выполнять на полном скаку соскоки влево-

вправо, подхватывать с земли фуражку, вставать в полный рост в седле. И ещё кое – чему 

научился самостоятельно. 

Лошади были обычные – наши рабочие. У меня был конь егреневой масти, я его так и 

называл Егренька – поджарый и стройный, в общем. Он смотрелся хорошо. Минуло 

незаметно 15 дней подготовки и мы конным порядком двинули в Чарышское,   точнее в 

район села Красный Партизан, где должен состояться праздник. Я никогда не видел в 

наших местах такого скопления народа – яблоку негде было упасть. Мы проехали к месту 

состязания сквозь людской коридор. Подводить собравшихся зрителей мы просто не 

имели права. И, забегая вперёд. Скажу, что нам это удалось. Те, кто помнит, смогут 

подтвердить. 
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Наши конники, напомню, 12 человек со своими задачами справились. Мы показали всё, 

что было задумано, насколько хватило фантазии. Да, чуть было не забыл, по-нашей, а 

точнее по заявке  райвоенкомата, на месте соревнований были сооружены точно такие же  

препятствия, что и в Тулате.  

Восторг у зрителей вызывали все показанные нами трюки: преодоление полосы 

препятствий, выступление с шестами, номер на турнике. Раскрою суть последних двух 

трюков, поскольку о полосе препятствий я говорил. Номер с шестами включал в себя 

следующее: два всадника прикрепили к стременам шесты. Лошади шли голова к голове, 

между ними расстояние на ширину плеч человека. Как раз этот участник и выполнял 

акробатические элементы, опираясь на шесты.  

На турнике, который был сооружён также между движущимися всадниками, 

упражнения выполнял я. Товарищи везли меня, а я подтягивался, отжимался, делал 

перевороты назад - вперёд через пояс. Голоса одобрения и громкие аплодисменты во 

время выступления всадников не смолкали ни на минуту. Мы очень гордились, причём не 

тем, что удачно выступили, а тем, что наше выступление тепло поддерживали зрители. 

Повторялись подобные праздники ещё два года подряд, а затем всё поумолкло. 

Закончив  свой рассказ, Григорий Фадеевич  глубоко вздохнул. Понять состояние его 

души было не трудно – стареют настоящие казаки, а молодые ещё  себя не проявили, хотя им 

сейчас дана такая возможность.          

              Рассказ  Григория Фадеевича  дополнили  - Полеваев М.А., Полеваева Н.Д.   

Джигитовкой занимались вплоть до 80-х годов. Инициатором был Григорий Фадеевич 

Вершинин. Он хотел создать кавалерийский взвод, подготовить программу и выступить в 

районе. На то время многие участники, тренеры служили действительную в кавалерии.  И 

у  них это получилось. Зрители давили, в буквальном смысле, друг друга, чтобы 

посмотреть казачье искусство. 

На полном галопе на турнике исполняли различные приёмы. Пролазили под животом 

лошади – приём стрижка. Военком положил фуражку на землю, а в неё 100 рублей. 

Григорий Фадеевич, на полном скаку, вынул и в карман себе. Ставили много, ставили и 

бутылки и всё это лихо поднималось с земли. Один мужик, не со зла, а к слову, божьей 

матерью закатил: им хоть корову ставь и её забросят. Сейчас нет никого, разве только 

Колька цыган.  

Н. Карпов. «Маленькое пояснение: в 90-х годах я года три ездил в Тулату готовить 

самодеятельность. И часто слышал про Кольку цыгана. Я и вправду думал, что цыган. А 

однажды появился он в клубе – среднего роста, сухощавый, и совсем белый. Это был 

Николай Ворогушин, потомок тулатинских казаков.  Вот тебе и цыган!». 

- Когда мы приехали в Чарыш, военком  беспокоился: - А где мы вам коновязь найдём, 

ведь даже забора нет, где можно привязать лошадей?» Мы успокоили его, что коновязи 

нам не надо. Их надо «сбатовать» лошадей.  Мой конь сюда головой стоит, а ваш конь к 

моему коню головой. Свой повод я привязываю за вашу луку седла, а вы за мою луку 

привязывайте. Уходи на неделю, они никуда не уйдут т.к. привязь короткая.  

Чтобы заниматься джигитовкой,  необходимо сделать некоторые приготовления и одно 

из них скашовка. Это когда стремена перекидываются и закрепляются пряжками.  
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Вот, если всадник деньги хватает, то он не вот так наклоняется, а назад откидывается. 

Левая нога у него в стремени, а правая  во втором и он, почти касается земли головой, 

хватает с земли и в седло.  А если скашовки  нет, то всадник улетит  с лошади на полном 

скаку.     

Вопрос: - На какую сторону должна быть   у казака фуражка, когда он ведёт бой 

шашкой?                                  

- На ту, чтобы во время боя она не мешала рубке.     

  

Записано от  Вершинина Григория Фадеевича 

с. Тулата Чарышского района  Карповым Н.Д.                                                                   

Джигитовка 

1. Езда с шестом 

На  конец  шеста привязана петля,                                                        

которая закрепляется на ноге всадника (нога в 

стремени).  Другой конец держится одноимённой 

рукой  всадника.  То же и у второго всадника.  Третий 

участник  встаёт на крупы близко идущих лошадей, а 

затем на плечи всадников, держась для страховки за 

шесты (рис. №1). 

            

Езда на 

ногах без 

скашовки. 

Перебрасывают стремя левое вправо и 

наоборот. Держит ноги в стремени (для 

безопасности). Лёгкий галоп (рис. №2). 

 

                        Турник 

Две лошади рядом.  Шест длиной три метра 

держат всадники на седле впереди себя.  

Третий на шесте, как на турнике.                    

А) Сел на перекладину, крутит боком (рис. 

3а) 
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Б) Вылаз спиной (исходное 

положение коленями за 

перекладину, голова вниз). 

Галоп, рысь (рис.3б)  

 

 

 

Перелёт 

Вариант №1.  Спрыгнуть с коня, держась за 

повод и луку двумя руками и заскочить в 

седло. 

Вариант №2  Сквозной перелёт               

Перелёт с одного бока лошади на другой. 

Немного пробежки. Угадать в такт (рис. 4). 

 

 

Ножницы 

Держась за луку седла, поворачиваются 

спиной по направлению движения и назад в 

исходное положение. Рысь, галоп. (рис. 5) 

 

 

 

                         Свалка 

        Достать с земли платок или другой    

предмет 

                                    Рис. 5 
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Гражданская война –  
трагедия  

русского народа! 
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Слава тебе Господи,  что мы казаки! 

 

Чарышская 

трагедия1919 года  
в документах, рассказах очевидцев  

Записал и подготовил к печати  

атаман по культуре Н.Д. Карпов 

Братья и сестры! Россияне! Кризис, несмотря на разные меры Правительства, не 

спадает, а усиливается потому, что в основе нынешнего экономического и политического 

кризиса лежит нравственный, духовный кризис самого народа. 

Мы забыли Бога - Творца Вселенной, нашего Небесного Хозяина, превратили жизнь в 

служение потребностям, удовольствиям, прихотям смертной нашей плоти. А 1000 лет 

Россия знала, что Земля - это «сад» Божий, в котором Бог растит и собирает свой                          

«урожай»- чистые, разумные, добрые, творческие души - для Будущей, Новой жизни. Мы 

же сейчас, 70 лет не зная «Закона Божьего», до такой степени осквернили нашу жизнь, 

что, глядя на нас, взрослых, уже и малые наши дети курят, матерятся, пьют, 

развратничают! 

За этот разврат, во вразумение нас, Бог рассыпал наш прежде могучий «СОЮЗ». И тут 

же вернул нам Учение Христианской Веры о жизни, как Промысле Божьем. Но и через 10 

лет по настоящему к Вере - через Церковь, обратились немногие. Не обращают нас к Богу 

даже посылаемые засухи, пожары, землетрясения… 

Мы глухи, ленивы, самонадеянны. ВОТ - истинные  причины наших бед! И пока мы 

этого не поймем, не исправимся - положение будет ухудшаться. Разумейте неправедность 

своей жизни, не обвиняйте других, кайтесь, исправляйтесь и молитесь с сознанием 

СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ вины. 
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Молитва покаянная 

                                        Господи, Боже, Вседержителю! 

Призри на нас, грешных, и недостойных чад  Твоих, 

согрешивших  пред Тобою, прогневавших благость  Твою,  

навлекших гнев  Твой праведный на  падших во глубину греховную. 

Ты зриши, Господи, немощь нашу и скорбь душевную, 

веси растление умов и сердец наших, 

оскудение веры, отступление от заповедей Твоих, 

умножение нестроений семейных, разъединения и раздоры Церковные, 

ты зриши печали и скорби наша, от болезней, гладов, потопления, 

запаления и междоусобные брани происходящия. 

   Но премилостливый и человеколюбивый Господи! 

Вразуми, настави, и помилуй нас недостойных. 

    Исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, 

собери расточенныя, соедени рассеяныя,  

подажь мир стране нашей и благоденствие, 

избавию от всяких бед и несчастий. 

                   Всесвятый Владыко, 

Просвети разум наш светом Учения Евангельского, 

Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея 

И направия- к деланию заповедей Твоих, 

Да прославится в нас всесвятое и преславное имя Твое, 

Отца и Сына и Святого духа, ныне, присно и вовеки веков. 

                                                        Аминь. 

 

Черный ворон 

Записано от Казаковой Анисьи Ивановны 

 1. Знаю ворон твой обычай  

   Ты сейчас от мертвых тел  

   Ты с кровавою добычей  

   К нам в станицу прилетел.   - 2 раза 

  2. Где же ты летал по свету  

   И кружил над мертвецом 

   Где же ты похитил душу 

   Руку белую с кольцом. 

3. Расскажу тебе невеста 

   Не таясь перед тобой 

   Под Сибиркой есть то место 

   Где кипел кровавый бой. 

4. Бой кровавый стон ужасный 

   Будешь помнить целый век 

   И пришел туда с лопатой 

   Ненавистный человек. 

5. Закопал в одну могилу 



234 
 

   Всех чарышских казаков 

   О них стонут, о них плачут 

   Жены, матери, отцы 

   О них стонут, о них плачут 

   Горемыки сироты. 

Список 

(Неполный) 

Казаков Чарышской станицы убитых в Сибирячихе 2 сентября 1919 года (н. ст)                                  

Назовём  поименно 117 казаков станицы Чарышской, что были убиты 20 августа, (по 

старому стилю) 1919 года и захоронены в Солонешенском районе около  села  Сибирячиха. 

Из 117 казаков установлены имена 94 человек. Вот они:  

1.  Алексеев Еким Петрович                                              1892        27 лет 
2. Алексеевских Максим Платонович                               1881         38 

3. Алексеевских Антон Максимович                               1902        17 

4. Алексеевских Павел Платонович                                 1881        38   

5. Ананьин Иван Иванович                                                1883         36   

6. Ананьин Федор Иванович                                              1886         33         

7. Артемьев Иван Максимович                                               1865          54 

8. Артемьев Георгий Иванович                                          1892         27         

9. Артемьев Емелъян Максимович                                    1870         49 

10. Артемьев Иван Емельянович                                         1901          18                                    

11. Артемьев Степан Миронович                                        1887          42    

12. Артемьев Иван Павлович                                               1897          22 

13. Артемьев Влас Дмитриевич                                           1879          40                    

14. Артемьев Афанасий Васильевич                                   1879          40 

15. Баженов Петр Павлович                           - 

16. Березовских Григорий Семенович                               1867         52 

17. Березовских Николай Григорьевич                                1900         19     

18. Березовских Филипп Прокопьевич                                1883         36 

19. Ивлев Иван Алексеевич                                                  1899         20   

20. Ивлев Ефим Андриянович                                             1869         50 

21. Казаков Павел Лаврентьевич                                         1889         30    

23. Казаков Константин Лаврентьевич                                   1893          26 

24. Казаков Николай Филиппович                                     1901          17           

25. Казаков Иван Павлович                                                  1894          25   

26. Казаков Тимофей Павлович                                        1897            22 

27. Казаков Николай Федорович            1902           37 

28. Карбышев Евстигаей Александрович       1870           49 

29. Карбышев Иван Александрович                            1864            55 

30. Карбышев Петр Александрович                                     1868            51 

31. Карбышев Антон Евстигнеевич                             1901            18 

32. Карбышев Денис Никитич                                              1869           50   

33. Карбышев Андрей Денисович                                       1900           19 

34. Карбышев Федор Кузьмич                                               1896           23 

35. Карбышев Анисим Никитич                                            1885           34       

36. Карбышев Александр Никитич                                       1887           32    
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37. Кисилев Михаил Петрович                                                       1900           19 

38. Коломии Яков Степанович                                                    1872           47 

39. Коломин Степан Яковлевич           1900           19     

40. Коломин Григорий Васильевич                                               1882            37 

41. Коломин Галактион Михайлович                                          1879           46 

42. Коломин Еким Леонтьевич                                                 1888            31 

43. Коломин Прокопий Иванович                                                  1876           43 

44. Коломин Николай Иванович                                                    1901            18 

45. Коломин Михаил Леонтьевич                                                   1868           51 

46. Коломин Андрей Васильевич                                                    1871           48           

47. Кусков Степан Васильевич                                                       1870           49            

48. Лушин Кирилл Перфильевич                                                      1886          33        

49. Путоракин Михаил Варламович                                                 1885          34 

50. Путоракин Сергей Константинович                                         1897          22 

51. Размазин Прокопий Александрович                                        1868          51 

52. Размазин Аверий Прокопьевич                                                 1890          29        

53. Серебренников Георгий Семенович                                        1883          36 

54. Серебренников Ефим Константинович                                    1890          29           

55. Серебренников Михаил Глебович                                      1896           23 

56.         Серебренников Михаил Семенович                                         1879             40 

57.       Серебренников Исаак Семенович                                           1885              34 

58.       Серебренников Афанасий Кондратьевич                               1869            50 

59.       Серебренников Иван Афанасьевич                                         1899            20 

60.       Серебренников Зотим Афанасьевич                                       1901              18 

61.       Серебренников Прокопий Дмитриевич                                  1883             36 

62.       Серебренников Василий Иванович                                         1879            40       

63.       Серебренников Степан Васильевич                                         1900           19 

64.       Серебренников Иван Филиппович                                          1874            45  

65.       Серебренников ? Иванович (сын)                                            1900           19 

66.       Тарских Федор Яковлевич                                                       1868             51 

67.       Тарских Яков Яковлевич                                                         1872            47 

68.       Тарских Иван Яковлевич                                                         1900            19     

69.       Тарских Корнил Иванович                                                      1890             29 

70.       Тарских Иван Константинович                                               -         

71.       Хабаров Прокопий Григорьевич                                             1872       47 

72.       Хабаров Афанасий Матвеевич                                                1884       35 

73.       Хабаров Матвей Федорович                                                    1871       38      

74.       Хабаров Николай Федорович                                                  1885       34          

75.       Хабаров Игнатий Федорович                                                  1900       19   

76.       Хабаров Василий Яковлевич                                                   1894      25 

77.       Хабаров Никита Иванович                                                       1900      19 

78.       Хабаров Яков Николаевич                                                       1871       48                 

79.       Хлыновский Антон Иванович                                                 1878       41   

80.       Хлыновский Никита Афанасьевич                                          1880     39 

81.       Хлыстов Степан Васильевич                                                   1871       48     
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82.       Хлыстов Филипп Александрович                                           1877       42             

83.       Хлыстов Иван Александрович                                                1866      53 

84.       Черкашин Андрей Дмитриевич                                              1897       22 

85.       Черкашин Денис Иванович                                                     1894       25 

86.       Черкашин Даниил Никитич 1880       39     39 

87.       Черкашин Павел Данилович 1900       19     19 

88.       Черкашин Евграф Дмитриевич 1878        41 41 

89.       Чирков Иван Дмитриевич 1867       52      52 

90.       Чирков Василий Петрович 1882        37           37 

91.       Коломин Федор Михайлович 1900       19       19 

92.       Казаков Андрей Михаилович 1895        24 24 

93.       Сениковский Игнат Васильевич 1876       43    43 

94.       Черкашин Дмитрий Тимофеевич 1861        58 лет        

Примечание: цифра - количество лет, прожитых на этом свете. Прочерк - на сегодняшний 

день возраст не установлен. 

Почтим их светлую память! 

О событиях того времени  

Записано у Фаины  Романовны  Казаковой 

со слов  её матери  Казаковой Анисьи  Ивановны. 

Мне (то есть Анисье  Ивановне) сказала такую новость моя подружка – Карбышева: 

- Нинка! Говорят, царя свергли! 

- Да ты чо? 

- Ну! 

Потом  смотрю, правильно. Нас выстраивают на линейку, а мы не поём «Боже царя  

храни». С тех пор по утрам перестали петь этот гимн.  Потом всё тихо было. Основные 

события разыгрались в 1919 году.  Конфликты между крестьянами и казаками нарастали. 

А одной  из причин был, вероятно, земельный вопрос. У казаков была земля, а крестьяне, 

в этом смысле, бедствовали.  

Фаина Романовна рассказывает: 

- У мамы отец, Иван Иванович Ананьин, был инвалидом, он на скачках повредил себе 

руку и у него был какой-то ложный сустав. И  вот по этой причине он не мог нести 

военную службу и у него  не  было никакого оружия, даже шашки.  Но так как на него был 

нарезан надел земли, то он платил  за землю налог в сумме три рубля. 

Мама рассказывала про события, предшествующие Сибирячихе, за три дня до сбора 

казаков. 

До этого был бой где-то на Малиновой (горе). В это время сосновские казаки уже 

«расказачились» и перешли на сторону партизан. Четвёртого августа (старого стиля) от 

партизан приехало три (?) агитатора. Мама сама их не видела, но слышала, что была 

сборня около правления атамана, где поставили ящик, на ящик вставали и говорили.  

Собрание, естественно, было бурное: кто за, а кто против. Но большинством  голосов 

проголосовали за расказачивание.  И тут же на месте решили арестовать атамана, есаула 

Шестакова, бывшего в данный момент начальником милиции. То есть свои казаки 
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арестовали своё начальство.  С атамана снимал погоны Михаил Варламович  Путоракин. 

И атаман как будто бы сказал: 

- Снимай, снимай. С тебя тоже голову снимут. 

Такая легенда шла тогда. Согласно решения круга Хлыновские, отец и сын, а жили они 

на Табунке, сложили оружие на брички и увезли его к партизанам.  С тех пор их, 

Хлыновских, никто не видел.  А потом партизанам передали атамана, есаула и нескольких 

наиболее враждебно настроенных казаков, которых  убили на  восьмой версте у ключа 

Солоновка, без суда и следствия, самосудом.   

Пятого августа, рано утром,  стали заходить в село красные партизаны. Шли они  прямо 

с «Маяка» - где сейчас Медовый, и огородили Чарыш в, буквальном смысле, частоколом, 

на расстоянии одного метра друг от друга. Потом  тятя сходил на сборню и когда пришёл, 

сказал бабушке Апполинарии: 

- Поль, свари супу, мужиков надо накормить. 

И мама сварила большой чугун супа с бараниной. Тогда мяса много было. Отец ушёл и 

с собой привёл шестерых партизан. Один из них под образа поставил обрез. Они наелись; 

помню, мы ещё им мёду дали, и они ушли. Ушли, а мы-то ребятишки, бегали. Ходили с 

бабами в огород, а потом в сараи ходили. А сараи рядом, как сейчас, не были, а были за 

селом. В селе чистота была абсолютная. К праздникам мели, и, причём мели не только 

усадьбы, но и даже улицы. 

 А шестого числа мы были на огороде.  Об этом  рассказывала бабушка Фёкла (бабушка 

Анисьи Ивановны): 

- Идут  по нашей улице казаки Ананьины Иван Иванович, Фёдор Иванович и 

мальчишка лет семнадцати, звали его Антон Алексеевских и он, то есть мальчишка, 

кричит: 

- Дядя Ваня! Вы дождитесь меня, мы вместе пойдём! 

А бабушка Фёкла услышала это и спрашивает: 

- Ваньша, Федьша, а куда  это вас?    

Да нас, мамонька, отправляют  на три дня в тыл (на третий километр) велели 

приготовить еду. 

Сложили им в мешочек еды на три дня,  и они пошли. Не догадываясь о том, что их  

ждало впереди…  

У бабушки Фёклы был брат Пётр Павлович Баженов. Он не был женат и был какой-то 

больной, кажется эпилептик. Когда казаки пошли с улицы он и говорит Фёкле: 

- Пойду погляжу куда робят-то собирают.  

И пошёл. А его вместе с ними  и увели. С тех пор больше женщины их и не видели. 

Продолжает Анисья Ивановна: 

- У дяди Феди и дедушки Ивана не было огнестрельного оружия, но у дяди Феди была 

шашка и он  как рубанул по перилам крыльца шашкой, две зарубки сделал. А баба Поля 

ему и говорит: 

- Несите, несите на свою голову. Будет вам другое  Семиреки». 

Значит, что-то подобное было в Семиречье, а он еще и говорит ей в ответ: 

- Не каркай ворона! 

И унёс оружие. Это было пятого августа. 

Карпов Н.Д: - В газете  «Животновод Алтая» в публикации Н.Морозова говорилось, 

что казаки сдавали и огнестрельное оружие и что было даже два пулемёта. 
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- Возможно оно, то есть огнестрельное оружие  и было. Говорили, что на подводы 

складывали и огнестрельное. Собирали казаков по спискам, и по списку их было двести 

пятьдесят человек. Позднее мама приводила  много примеров, что часть из этой группы 

вернулись обратно домой. Они рассказывали, что их прогнали на Верзиловку, где они 

были в страшной тесноте. К тому времени у них закончились продукты, и многие 

обессилили от голода. Голодных их погнали под Бащелак, за Сваловку. В Бащелаке их 

распустили, вероятно, чтобы накормить. Они разбрелись, а когда партизаны передумали. 

То собрали 119-120 человек. Мама приводила пример, что часть из тех, кого брали по 

списку до Сибирячихи не дошли, сбежали по дороге и вернулись домой. А кого собрали, 

погнали в Сибирячиху и вот там-то их и зарубили. 

Карпов Н.Д: - Говорили про две группы казаков, которых разделили на две части, из 

них одна оказалась в Сибирячихе, а другой след неясен? 

Фаина Романовна: - Мама говорила про две группы. И вот в роковой группе оказались 

наши деды и родственники. В Чарыше по списку казаков собрали больше, чем их погибло 

в Сибирячихе. Во-первых, казаки рассказывали, что во  вторую группу собирали 

мастеров, чтобы пики ковать, коней подковывать. Вот они-то про этот путь рассказывали 

подробно так как были свидетелями этого отрезка пути. Дальше подробности 

рассказывали те, кто дошёл до Сибирячихи и спасся.  

Из рассказов тех, кто спасся: 

Дед Комомин и рассказывал, что, когда шли голодные, обессиленные, старым и 

больным было  особенно тяжело. И вот дедушка Пётр Баженов не мог идти дальше, 

обессилел,     и сел на дорогу.       

- Я в это время поправлял мешок и как-то случайно глянул на дорогу и увидел, что кто-

то из конвоиров, около мола, приколол его штыком. 

Анисья Ивановна: - Потом, когда на следующий год мы ходили поминать в 

Сибирячиху, то нам показали его могилу. Кто-то из Сибирячихинцев, добрый человек, 

похоронил его и установил крест на его могилу. Это было где-то недалеко от места казни.                                            

- Были мы в чашине, а нас по пять человек уводили, говорили, что на допрос. Кто-то и 

догадывался  о том, что здесь что-то неладное. И ближе к концу казни Тарских, а он 

боевой был, шустрый, выскочил на пригорок и увидел, что казнят казаков, и крикнул: - 

Братцы! Нас рубят! 

А казаки были все измождены, а охрана превосходила число казаков и вооружена, 

естественно, что никто не мог никуда убежать.  

А Тарских ещё крикнул: 

- Братцы, рвите на себе всё, чтобы им ничего не досталось! 

Коломин рассказывал, что когда его вывели, перед ним рубили какого-то старого деда, 

а потом пришла очередь и Коломина. А я, говорит, в последний момент шею втянул и мне 

удар-то пришёлся больше  по плечу. Было удачно, что жизненно важные органы не были 

нарушены. Я упал, а после меня рубили Ивана Константиновича Тарских и меня всего 

залило кровью. 

От боли я потерял сознание, а когда очнулся, то казаков рубить уже заканчивали и меня 

завалили мёртвыми телами. Я, когда пришёл в сознание, прижух и лежал; а когда 

закончилась казнь, партизаны стали пристреливать тех, кто показывал какие-либо 

признаки жизни и стали снимать чирки. А у меня, благо, чирки были дыроватые. И это 
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меня и спасло. И ещё я думал, что как только до меня дойдут, как начнут снимать чирки и 

обнаружат, что я живой, то лишат меня жизни.    

Но мне повезло. Чирки выручили. А когда стемнялось полностью, я вылез из под 

трупов. Ночь была лунная, невдалеке стояли стога.  Я дополз до одного из них и 

спрятался. Всё болит.  

И вижу, что какие-то две женщины несут мешок и спрятали его в стогу по соседству со 

мной. И  ушли. Я подполз к стогу, открыл мешок и нашёл в нём сухари. 

В это время продукты старались прятать и от белых и от красных, так как и те и другие 

хотели есть.  Они или грабили или резервировали. И тех и других нужно было кормить. 

Фаина Романовна: - Долгое время он жил на заимке, а что было потом, говорила мама, 

я уже не помню. Долечивался он дома. 

Рассказывала мама: - Мы шли с огорода из Табунки. Почти в каждом доме  по 

несколько покойников. Только через два дня после казни пришла  в Чарыш эта страшная 

весть. И мне с тех пор казалось, что тятя мог бы спрятаться вот тут, вот тут. Всё время 

такие мысли были. Жили надеждами долго-долго, что их родственники живы, что их кто-

нибудь спрятал, что спаслись. 

Через несколько дней после казни в станицу Чарышскую пришёл карательный отряд 

есаула Горбунова. Когда они пришли, в станице мужчин не осталось. В нашей семье 

сиротами осталось девять детей, две снохи и бабушка. Надо было убирать урожай. И 

Горбуновцы помогали наиболее нуждающимся. К нам пришло на помощь два иртышских 

казака. Помню, они с винтовками были, убирали хлеб. Ещё я помню, что один из казаков 

очень удивлялся, что  чарышские казачки лихо на конях ездят, что их, иртышские, так не 

умеют. 

Мама рассказывала, что когда Горбуновцы пришли в станицу, а пришли они 

неожиданно через Кускову дорожку, поймали двух партизан и вели их на расстрел. Когда 

расстреливали, бабушка Апполинария упала на землю и плакала: 

- Господи! Что же это такое? Перерубаем друг друга! Когда пришли в станицу 

горбуновцы, то навели следствие по-поводу того, что же случилось в станице?  И 

арестовали шестерых казаков, которые были наиболее активны по вопросу 

расказачивания и осудили их по статье за предательство. В Сибирячиху они не попали так 

как были сочувствующими советской власти.  И их, чарышских казаков, Чиркова, 

Зырянова и ещё четверых – как предателей расстреляли на Переломе.  

В начале ноября Горбунов уходил из станицы, пришли в станицу красные. Кто не 

желал оставаться под красными, ушли с Горбуновым. Ушли и наши семьи. Мужчин дома 

не было, и мы, что могли, побросали в сани, в кошевки.  Мы дошли до Тигирека, а другие 

дошли до Верх-Алейки. В отступе мы были три недели. Испытали всякие лишения, были 

даже попытки изнасилования.  

Когда приехали домой, то дома было всё разграблено. И ещё хоронили двадцать пять 

трупов. У нас и сани и телеги с завозни увезли, и продукты и одежду. 

 

  Что было разграблено в хозяйстве А.М.Казакова 

после отступления казаков в октябре 1919 года    

 /вернулись в ноябре 1919 года, через 3 недели/. 

 

Шуба овчинная, черная                                          Пальто драповое на меху 
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Пальто суконное черное                                         Шинель зимняя      

Шинель летняя                                                        Мундир черный 

Китель                                                                       Пиджак черный  

Пиджак белый                                                          Тужурка 

Рубашка   суконная, зелёная                                   Рубашка зелёная 

Брюки 6шт.                                                               Белья 5 пар. 

Пимы                                                                         Сапоги 2 пары. 

Ботинки                                                                     Башмаки брезентовые 

Папаха                                                                       Фуражка. 

Верхонки                                                                   Перчатки. 

Шуба черная на меху                                               Пальто синее, стежёное. 

Жакетка зелёная, суконная                                      Жакетка драповая. 

Жалетка черная стяж. с мехов. воротником   

Жалетка драповая черная 

Жалетка серая драповая                                           Шаль черная, суконная, большая. 

Шаль из козьего пуха                                               Шали вязанные, серые. 

Шаль суконная, серая                                              Шаль черная, кашемировая. 

Шаль байковая                                                          Шарф черный, шелковый и черный 

                                               вязаный. 

Два платка  креповые                                               Юбка зелёная, шерстяная 

Юбка бортовая, шерстяная                                      Юбка серая, шерстяная.  

Пальто черное драповое с меховым                       Шарф белый, шелковый             

воротником                                                                Шесть кофт: желтая, ситцевая, бордовая, 

Ботинки простые                                                               ситцевая и белая кашемировая 

Башмаки брезентовые                                              Сапоги. 

13 полотенец                                                             Два простежённых  одеяла. 

Пять аршин кисеи белой                                         5 аршин диагонали. 

10 аршин полотна                                                    5 аршин кумачу. 

Пальто серое суконное                                            Пальто черное суконное. 

Шаль черная кашемировая                                     Шаль белая вязаная. 

Шаль серая вязаная                                                 Шарф белый шелковый и вязаный  

Две пары простых ботинок                                     Платье серое, шерстяное. 

Розовая юбка                                                            Черная юбка. 

Серая юбка                                                               Сарафан. 

Розовое платье                                                         Платье коричневое, бумазейное. 

Две серых кофточки                                                Юбка бордовая. 

Посуда столовая. 

Блюдо                                                                        6 тарелок. 

Три чашки                                                                 12 столовых ложек, из них две серебря-                                                                                    

ные. 

Самовар большой никелированный                       8 пар чашек 

и маленький тоже никелированный                       6 стаканов с блюдцами 

5 тарелочек                                                                5 розеток 

Две сливочницы                                                       Два чайника. 

12 ложек, из них две серебряные                            Пять вазочек. 
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Кофейник. 

Хозяйство. 

Корова чалая и телёнок                                            Кошевка сани 

Хлеб 20 пудов                                                           10 пудов соли 

10 пудов мяса                                                            Один пуд   масла 

Мёд 20                                                                        Керосин - один пуд       

Два золотых кольца.  Одно кольцо серебряное.    Серебряных денег – 10 рублей. 

Часы. Будильник, мужские карманные,                

серебряные, карманные с такой же цепочкой, 

и дамские из стали с золотой цепочкой. 

 

Во время отступа все, кто не мог уйти остались.  А остались больные да старики. У 

Зинаиды Андреевны мать была парализована, по этой причине Андрей Михайлович 

Казаков не мог уйти со всеми и в первый день отступа его пристрелили прямо у ворот за 

то, что он казак.   

- Мне тринадцать  лет  было, говорила Зинаида  Андреевна, труп отца затащили в сени, 

он в сенях лежал, а дедушку, Михаила Ильича,  застрелили на полатях (жили в районе 

нынешней гостиницы).  

После смерти отца Зинаида  Андреевна вместе с мамой ушли в дом Шестаковых, где 

собиралось большинство тех, кто не ушёл в отступ. Там же, у Шестаковых, через 10 дней 

умерла мать.    

За несколько дней до смерти матери Зинаида  Андреевна с матерью и служанкой 

(наняли на время болезни мамы, а звали её Марьюшка, из Боровлянки) шли дорогой, 

подъезжает верховой партизан и говорит: 

- Ты иди, и ты иди, а ты (на Марьюшку) – стой. 

Мы только шагнули пять шагов, тут же прогремел выстрел. Мама схватила меня за 

голову и сказала, чтобы я не оглядывалась. И эти три недели, пока чарышане в отступе 

были, Марьюшка валялась на улице и её объели свиньи и собаки, так как скот не был 

кормлен и разбрёлся. 

Где были базы купца Шестакова, застрелили одного дедушку, который прятался от 

красных. Вероятно, случайная пуля. Скорей всего так. И только через несколько  недель 

его нашли ребятишки, игравшие в прятки. 

Двадцать пять трупов хоронили после приезда из отступа. У кого мужчины были, те 

сделали своим гробы, а остальных хоронили так, поверх гробов.  Мама жила где-то в 

районе универмага, рядом с кладбищем, она всех покойников провожала и помнила. 

Зинаида  Андреевна рассказывала, что когда из отступа приехал Иван Михайлович (это 

его отца застрелили на полатях) в это время  затаскивали труп Андрея Михайловича в 

избу. Оттаивали, чтобы положить в гроб. Убили в основном пожилых, а Андрей 

Михайлович был моложе, но из-за отца, из-за жены не уехал. Андрея Михайловича убили 

в первый день отступа, а хоронили только в декабре, то есть  через три недели.  

Мама  рассказывала, что на Переломе  их встретили красные, и один из них стал 

снимать тулуп с маминой подружки, а она уцепилась в тулуп и кричит: 

- Не тронь, это тятино! Не тронь, это тятино! 
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Он дал ей до Чарыша доехать, чтобы не замёрзла, а в Чарыше вытряхнул её из тулупа. 

Это была Киселёва Клава. Ну, кого: здоровый мужик и девчонка-подросток. Но он дал ей 

доехать до Чарыша, так как  мороз трескучий был. И на том спасибо. 

После отступления Горбунова оставались казаки, способные носить оружие. Они 

прятались, но партизаны находили их в разных местах. Партизаны грабили, насиловали 

женщин. Рассказывали про одну бабушку, которая в отступ не ушла и один из красных 

попытался её изнасиловать, а она его уговаривать: 

- Да, миленький ты мой! Да я же старая! Да ты чо? 

А он был подпоясан вышитым полотенцем. Он полотенце это снял, распоясался, а тут 

подъехал другой красный и крикнул ему, что надо идти на сборню. Насильник поспешил 

и забыл впопыхах своё красивое полотенце.  А потом, и смех и грех, вся улица потешалась 

над ней. 

 Мама рассказывала про деда Веры Ивановны Артемьевой, которого звали  

Полуторник. Его вел  конвоир был очень маленького роста в партизанский штаб, а дед 

Веры Ивановны, напротив, был огромного роста, за что и получил такую кличку. Так вот, 

партизан вымещал свою злобу на безоружном  казаке, и со стороны это выглядело очень 

комично. Мама рассказывала, что партизан, чтобы ударить пленённого подпрыгивал как-

то смешно, а когда был удар, Артемьев кричал и ругался. Мама, а она ещё маленькая 

была, ушла, так как ей стало очень  страшно.  

А ещё рассказывала мама, что род Артемьевых в годы гражданской войны уничтожили 

почти под корень. Много их погибло, возможно, от того, что про их фамилию говорили, 

что они атаманского рода. 

Зинаида Андреевна и мама, когда составляли списки погибших в Сибирячихе, не 

вписывали тех, кого убили на местах. У моего прадеда Филипп Павловича было  семь 

детей: одна дочь и шесть сыновей, из которых четверо погибли. Остались живы Филипп 

Павлович и Василий Павлович – Михаила Казакова родной дед. Остальные – Данила, 

Иван, Кирилл, Тимофей – погибли. Четыре покойника в одну осень 1919 года. Но в 

Сибирячихе убили только двоих, а Данилу Павловича угнали в Усть-Пристань и там 

расстреляли. Это было после Сибирячихи. 

На следующий год  ходили  в Сибирячиху те, кто мог идти. Шли пешком, с ними шел и 

священник. На месте казни состоялся большой молебен, отпели убиенных. Было страшное 

зрелище: рёв, вой, слёзы, заплаканные, убитые горем женщины, испуганные и ничего не 

понимающие, ревущие дети , которых матери несли на руках до Сибирячихи (а это по 

прямой более 100 км). 

Нас приветили Сибирячихинские жители, которые спасли и выходили оставшихся в 

живых казаков. А когда казаки Антоньевки хотели  в отместку за казнь расправиться с 

местными жителями, то антоньевцев убедили в том, что жители тут ни причём  и что они 

захоронили казаков, спасли и выходили оставшихся в живых.  Про это говорил учитель – 

краевед Пятков: 

- Сердобольные жители села пытались помочь, накормить пленных казаков, но конвой, 

охраняющий чарышан,  не давал людям приблизиться и отгонял их.  

В Сибирячихе прошла большая служба по убиенным. Здесь собралось много народа: и 

чарышане, и сибирячихинцы, и жители окрестных селений. Наших, то есть чарышан шло 

много, а некоторые несли на руках даже детей. Шли два дня. В самой Сибирячихе 
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девчонки, мальчишки быстро перезнакомились со своими сверстниками и там новые 

знакомые показали  маме одного местного жителя, который   рубил наших казаков.  

Когда шли в гору, к месту казни, и он шёл среди толпы – здоровый, сильный мужчина, 

русый, кудрявый в рубахе-косоворотке. Он был в рубахе вышитой  чёрными и белыми 

нитками. Сибирячихинская девчонка показала на него  и сказала: 

- Вот этот дядька тоже рубил казаков. 

- И я, (Анисья Ивановна) так и впилась в него взглядом, но он не повернулся, и я так и 

не смогла увидеть его в лицо, а только со спины. 

Вот это я и запомнила на всю жизнь. И думала что, может быть вот он и зарубил моего 

тятю. Когда рубили казаков, то палачи, думаю устали и физически и эмоционально. 

Говорили, что Назаров приехал возбуждённый и сказал, что он зарубил чарышских 

казаков. Совесть его, вероятно,  была нечиста. 

Я знаю, что в Чарыше врагами номер один были Пичугин и Назаров. У них до конца 

жизни были врагами ни Ленин, ни Сталин, а Пичугин Игнат и Кондрат Назаров. Мать 

звала его всё время (Пичугина) Игнашкой. До конца жизни у неё осталась ненависть к 

этому человеку. 

После Гражданской войны, когда жизнь  стала налаживаться, возобновились ярмарки.  

Во время ярмарки в нашем доме поселился мужик из Покровки, который приехал 

торговать мёдом. И вот однажды он приводит этого Пичугина домой, который хотел 

купить у мужика мёд. Ну и договариваются.  Слово за слово: ты кто? «Я Пичугин». 

А бабушка у меня была боевая, она схватила ухват, да на этого Пичугина и кричит на  

Фёклу Павловну: 

- Мамонька! Бей этого мужика! Он наших мужиков рубил!  

И на него с ухватом. Он убежал и больше к этому мужику за мёдом не приходил. Но он 

мало, говорят,  прожил. Вскоре и умер…     

  

В 1994 году казаки Чарышского казачьего общества на месте казни наших казаков 

поставили кресты. Благодаря историку с. Сибирячиха, Пяткову Андрею Ивановичу было 

найдено место казни. Ранее старики казаки, неправильно были информированы местными 

жителями и поставили могильную оградку за километр от места казни. В 2006 году был 

установлен силами казаков 6-метровый крест. 

 «ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ!» 
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                                   Свидетельствуют   документы 

ПОКАЯНИЯ   НЕ   ДОЖДАЛИСЬ 

2 сентября - годовщина   казни  казаков   станицы Чарышской под Сибирячихой 

Всё дальше и дальше отодвигаются события теперь уже прошлого века, события 

гражданской войны. События, от которых чарышское казачество до сих пор не может 

опомниться: казнь казаков под Сибирячихой. 

В основу этой статьи положены материалы алтайского писателя Василия Гришаева, ко-

торый много работал в краевом архиве с документами по станице Чарышской. Второй ис-

точник - сборник документов, собранных в Чарышском, называется "Чарышская трагедия". 

Собирая документы по трагедии в Сибирячихе, я не ставил себе целью дать оценку события 

20-х годов, я считал, что человек, познакомившийся с документами, сам дойдет до понимания. 

Но по мере накопления материала, пришла потребность самому рассказать о чудовищной сущ-

ности содеянного земляками и последствиях их деяний. 

Трагически сложилась судьба казачества в первые послереволюционные годы, в том 

числе и нашего, сибирского. Хорошо известна кровавая кампания "расказачивания". 

Жестокость порождает жестокость. В этом в те трагические годы преуспели и те, и другие. 

Но в истории одни выглядят героями, а другие - злодеями, врагами трудового народа. Побе-

дителей не судят? Да и кто сам себя назовет злодеем? 

Замалчивание - не лучший выход. Гнев и обида не растворятся сами по себе, даже если 

люди будут молчать. Но молчали. Одни молчали, ибо другого не было дано, другие молчали, 

чтобы скрыть правду. 

Вот что писала газета "Алтайские губернские ведомости" 9 октября 1919 года: "Из 338 

казаков Чарышской, Сосновка, Маральи Рожки (захваченных в плен партизанами), 110 за-

рублено в Сибирячихе. Вторая партия, 228 человек, посажена в артельную лавку, где к утру 50 

человек задохнулись..." 

А вот характеристика одного из соратников по партизанскому движению на Назарова Матвея 

Кондратьевича, который и руководил всей этой рубкой в Сибирячихе. Цитирую дословно: 

"Матвей Кондратьевич Назаров родился в 1893 году в казачьем поселке Сосновка в семье 

казака-бедняка. Их было четыре брата: Алексей Кондратьевич-большевик, член ВКП(б), 

партизан; Матвей Кондратьевич -беспартийный большевик; Михаил Кондратьевич - 

беспартийный большевик; Павел Кондратьевич - поселковый атаман, стоял на стороне белых. 

Так вот, Павел и жена Павла стояли на стороне колчаковщины и являлись предателями, 

доносчиками, которые предавали красных для расправы белым бандам, и когда Матвей Кон-

дратьевич вернулся домой, он разыскал своего брата Павла с женой, бегавших с отрядом 

Горбунова. Матвей Кондратьевич собственноручно зарубил шашкой брата и его жену, как 

предателей революции. 

Вот таков был славный путь Матвея Кондратьевича. По существу, он был героем гражданской 

войны, не знавший ни страха, ни смерти". 

Характеристика датирована 4 января 1958 года. 

Вот таков был М. К. Назаров, славный командир, обманным путем выведший из станицы 

Чарышской самых молодых и самых старых. Он вдоволь насладился пляской смерти 
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безвинных, безоружных людей, доверивших ему свои жизни, поверивших честному слову 

"беспартийного большевика". 

Анисья Ивановна Казакова рассказывает о событиях, предшествующих Сибирячихе, за три 

дня до сбора казаков: 

- До этого был бой где-то на Малиновой. В это время сосновские казаки уже 

расказачились и перешли на сторону партизан. И 4 августа (по старому стилю) от партизан 

прискакали агитаторы. Была сборня около правления атамана, где вставали на ящик и 

говорили. 

Собрание, естественно, было бурным: кто - за, а кто - против. Но большинством голосов 

проголосовали за расказачивание. И тут же на месте решили арестовать атамана, есаула 

Шестакова, и еще несколько человек, которых предали партизанам. Партизаны без суда и 

следствия, самосудом, убили всех их на восьмой версте у ключа Солоновка. 

5 августа рано утром стали заходить в село, партизаны и огородили Чарышское в 

буквальном смысле частоколом... 

Потом тятя сходил на сборню и когда пришел, сказал жене Апполинарии: 

- Поль, свари супу. Мужиков надо накормить. 

И мама сварила большой чугун супа с бараниной - тогда мяса много было. Отец ушел и 

привел с собой шестерых партизан. Один из них под образа поставил обрез. Они наелись. 

Помню: мы им еще мёда дали. 

А шестого числа мы были на огороде... 

Что случилось дальше, рассказывает бабушка Фёкла, бабушка Анисьи Ивановны: 

- Идут по нашей улице казаки Ананьины Иван Иванович, Федор Иванович и мальчишка лет 

семнадцати, звали его Антон Алексеевич. И он, то есть мальчишка, кричит: 

- Дядя Ваня! Вы дождитесь меня, мы вместе пойдем! 

А бабушка Фёкла услышала это и спрашивает 

- Ваньша, Федьша, а куда это вас? 

- Да нас, маменька, отправят на три дня в тыл (13 километров). Приготовить велели 

еды на три дня... 

И они пошли. 

У бабушки Фёклы был брат Петр Иванович Баженов. Он не был женат и был какой-то 

больной, кажется, эпилептик. Когда казаки пошли с улицы, он и говорит: 

- Пойду, погляжу, куда ребят-то собирают... 

И пошел. А его вместе с ними и увели. С тех пор женщины их не видели... 

Как видно из этого повествования, ничего не предвещало трагической развязки. 

Казаки, которых собрали по станице, твердо были уверены, что дня через три они будут 

дома. Но у тех, кто их собрал, планы были другие... 

Обратимся снова к документам. В журнале "Сибирские огни" (№12 за 1964 год) 

публикуется статья писателя Леонида Решетникова к 50-летию Октября, где были 

раскрыты неблаговидные действия некоторых руководителей партизанского 

движения. Последовала быстрая реакция. Известно три документа, в которых авторы 

пытались, нет, не оправдаться, а показать, что всё в статье ложь и выдумка, что никакой 

казни в Сибирячихе не было. Письма эти хранятся в нашем районном архиве. 
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Первое письмо адресовано в ЦК КПСС т. Брежневу и редактору газеты "Известия" т. 

Степанову: "В своей статье т. Решетников приводит выдержу из воспоминаний Ф. Р. 5. 

(фамилии не называются из этических соображений. Прим. авт.).   

                                                             Из письма в ЦК КПСС т. Брежневу 

                                                             Редактору газеты «Известия» т. Степанову. 

                                                             г. Москва. 

В 12 номере журнала «Сибирские огни» за 1964 год опубликована статья «По Уймону», 

написанная Леонидом Решетниковым к 50-летию Октябрьской революции. 

…с этой статьёй не согласны партизаны Чарышского района т.к. в ней много 

искажений и домыслов, искажение исторических событий и которые, поэтому, выглядят 

клеветой… 

В своей статье тов. Решетников приводит выдержку из воспоминаний Ф.Р Бурыкина. 

Эти воспоминания не точны, путаны и основаны на домыслах. Бурыкин пишет о 

несуществующих  кровожадных расправах партизан над казаками.  Решетников 

проинтервьюировал   человека о событиях, очевидцем которых Бурыкин не был. Дело 

было так:  

- В ходе боевых операций отряда Никифорова И.Л. с казаками, в ст. Чарышскую была 

направлена делегация во главе с И.К. Пичугиным и М.К. Назаровым.  Эти партизаны 

склонили казаков капитулировать. Был составлен акт о капитуляции. Казаки сдали оружие 

и дали обещание не воевать с партизанами. Все капитулировавшие остались в станице, 

никто не был ни арестован, ни зарублен. После неудачных боёв, партизаны, отступая из 

Чарышской в качестве заложников, чтобы белые перестали обстреливать партизанскую 

цитадель т.е. Бащелак, куда сконцентрировали заложников, увели с собой 100 казаков. 

Ни в какую Усть-Пристань заложников не отправляли.  

/Ссылка на документ Барнаульского парт.актива №1, дело 174/. 

По поручению партизан: с. М-Бащелак и с. Чарышского подписали                                 

Ведяскин Ф.Т., Омутных Д.Е;  П.И Немцев.                                                                                              

23.02.1965 год.                                                                                               /Всего 13 подписей/    

    

  

                                                                                Редактору журнала «Сибирские огни» 

                                                                                тов. Смердову. А.                                                                                       

Здесь  Ф.Т. Ведяскин пишет письмо на имя редактора «Сибирские огни»  Смердова А., 

после получения им ответа т.е. письма Смердова и выпиской из протокола ред. коллегии, 

которая вместо того, чтобы исправить писателя Решетникова в статье «По Уймону» 

ничего подобного не сделала. И кроме того послышались угрозы, нотки зажима критики в 

адрес      К. Усова, Рябоколова, Пасынкова. 

« На стр.159 журнала Решетников описывает небылицу из воспоминаний якобы 

бывшего партизана Бурыкина Фотея Родионовича, это при занятии востанцами казачьей 

станицы Чарышской, было взято в плен 500 человек казаков, пленных уничтожили, а 

последних – партию в 116 человек, партизанский  отряд Назарова уничтожил на горе 

вблизи  села Сибирячиха. 
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1 октября 1965 года, будучи  на квартире Никифоровых Бурыкин сказал, что эти 

сведения не точны. 500 казаков пленных взяты из рассказов бывших партизан, и что он 

жил в то время в с. Сибирячиха за 100 км. От казачьей станицы Чарышская. Исторические 

события не знал, описал их по-наслышке. 

11 августа казачью станицу Чарышская склонил  к капитуляции небольшой отряд тов. 

Назарова в количестве 30 человек во главе с большевиком Пичугиным. Это были жители 

из казачьей Сосновки, которые ещё в 1918 году отказались от казачьего сословия и 

примкнули к Советам.  

Многие из них имели родственные связи, знакомство, знали их обычаи и т.д.  С 

Чарышанами они договорились  о добровольной сдаче оружия. Казаки  обещались не 

воевать протиыв Советов. Пленных не брали. Казаки сложившие оружие были распущены 

по домам.  

Как видно, пленных не брали, никому головы не отрубали. Правда, станичный 

атаман Иванов, начальник милиции есаул Шестаков, хорунжий Михайлов и др. в 

количестве 5 человек, которые оказали сопротивление, были арестованы и расстреляны. 

Оружие полученное от казаков было вывезено за поскотину, где стояли главные силы 

восстанцев. Распределив оружие между отрядами, партизаны организованно вошли  в 

станицу Чарышскую. Над зданием станичного атамана вывесили красный флаг. 

Большевики Пичугин, Латкин и др. развернули массово-разъяснительную работу среди 

казаков и крестьян. 

Военно-полевой штаб №6 и командоавние восстанческих отрядов составили план 

захвата казачьих сёл Тулата, Яровского и Тегерек. 14-15 августа /партизаны/ форсировали 

реку Чарыш и с боями заняли эти казачьи сёла. 

19 августа со стороны Усть-Каменогорска подошёл регулярный отряд /казачий полк/ на 

помощь чарышанам и после неоднократных боёв восстанцы были вынуждены оставить 

казачьи сёла – Яровское, Тулату, ст. Чарышскую, Сосновку, Маральи Рожки. В пути 

отхода восстанцы вынуждены были захватить несколько казаков (десятков) в качестве 

заложников. В том  числе оказался т. Третьяк. Как видно Третьяк не пришёл в штаб к 

большевикам, а его взяли где-то на пасеке Чиркова… 

                                                                                    15.10.1965 года 

                                                                               с. Чарышское, Алтайского края 

                                                                                   Ф.Т. Ведяскин.»  

 

 

                                                          Председателю комитета партийного контроля   

                                                          при ЦК КПСС тов. А.Я. Пельше. 

Вот уже в течении трёх лет в печати распространяется клевета на Бащелакских 

партизан в гражданской войне и извращаются исторические события тех лет. Это 

началось с очерка «По Уймону» писателя Леонида Решетникова, помещенного в журнале 

«Сибирские огни» в №12 за 1960 год. Очерк помещён в разделе «К 50-летию Октябрьской 

революции». 

Допущен ряд исторических неточностей: отход от исторической правды, фактические 

ошибки и даже  были пущены в ход оскорбление, клевета в адрес героя гражданской 

войны, командира 1-го Горго-Алтайского партизанского полка  И.Л. Никифорова, назвав 

его куркуль, т.е. кулак, сравнивая его со зверем.  
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Кроме того в  очерке очернилось имя прославленного 23-го Стального полка М.К. 

Назарова. Автор обвинил его в несуществующих кровожадных расправах партизан над 

белоказаками. 

…Уважаемый т. Пельше! Мы просим вас разобраться с этим делом и снять грязное 

пятно с Никифорова нанесённое писателем т. Решетниковым. 

Ф.Т. Ведяскин чл. КПСС с 1902 г, бывший член штаба востания Горного Алтая                         

в тылу Колчака. 

18.10.1966 года.  с.Чарышское, Чарышского района, Алтайского края. 

Что это? Попытка разобраться или попытка обелить себя, отказаться от содеянного, 

показать себя ангелами? 

Да, была война. А на Войне - как на войне. Нет же, никто никого не убивал, никто не 

был зарублен!.. 

Но почему, же станица Чарышская до сих пор не может прийти в себя? Почему 

потомки казаков до сих пор не стали казаками? Да потому, что на генном уровне у 

них осталась та трагедия, и инстинкт самосохранения до их пор включен. 

Поверив новой власти, казаки оказались в западне. А покаяния казнящих они так до 

сих пор и не дождались. 

                                                                                     КАРПОВ 

                                                                      товарищ атамана Чарышского 

                                                                  станичного казачьего общества 

  

« М о л ч а л а  о б  э т о м  всю свою жизнь . . .»  

- Ведь бабушка Нина только два года как стала об этом рассказывать, молчала всю свою  жизнь, - 

сказали родные Антонины Михайловны Серебренниковой, бабы Нины (так привыкли её называть её 

родные), а жизнь она прожила достаточно длинную, чтобы в её памяти успело всё стереться, но нет! В 

том самом девятнадцатом ей было десять лет, и сейчас всё помнит, как вчера, Это не забывается! 

Родилась Антонина Михайловна Серебренникова (Коломина) в 1908  году. Мать звали 

Ольгой Ивановной (в девичестве Размазина). Отец - Серебренников Михаил Семенович. 

Родился в 1879 году, погиб в 1919 году под Сибирячихой. Там же погиб старший 

брат Нины Александр, средний брат Глеб. У матери осталось после гибели отца и 

старшего сына еще шестеро детей, один - моложе Нины, все остальные старше. Жить 

было тяжело. Но Антонина Михайловна вспоминает об этом вскользь. 

А подробно - о событиях, навсегда врезавшихся в детскую память... События, пред-

шествовавшие трагедии под Сибирячихой: «Когда красные вступили в станицу, все были 

в это время на поле - хлеб убирали. 

Прибежал дед Семен Васильевич, на белой лошади, играет в трубу - все побежали к 

деду, а он всех детей обнял: говорит: «Все, пропали теперь мужики». 

Объехал всех казаков, что на поле были (теперь ему запрягли уже лошадь в 

телегу). Утром всех мужиков собрали в станицу. Собирали по записи. Ведут казаков - 

по сторонам красные едут. 

Говорили - поведут до развилки, где дорога расходится на Сосновку и Бащелак. 

Скоро стало известно о расправе над казаками под Сибирячихой. Д. П. Серебренников 

в своих воспоминаниях писал, что спасся лишь один казак — Коломин. (Имя, отчество 
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его почему-то никто не может вспомнить) . Антонина Михайловна говорит еще об одном - 

Илье Константиновиче Серебренникове. Илья Константинович уже забрался в самую 

гору, - под которой казаков рубили, но тут Игнатий Пичугин его увидел и отпустил 

- как друга,  видимо, свидетелей не очень стеснялись.  

Вот Илья Константинович Серебренников, видимо, многое мог рассказать: и 

кое-что рассказывал, с его слов Антонина Михайловна и знает – правда, года два 

он молчал, потом  потихоньку стал рассказывать, верным людям, конечно. Ещё 

каким-то образом, никто этого не знает, спаслись братья будущего мужа 

Антонины Михайловны – Коломины.  Возможно,  кто-то ещё – как подробно и 

скрупулёзно, по церковным книгам, не уточняли списки погибших под 

Сибирячихой, вместо считающихся 117 человек насчитали  95. А может быть, это 

уже часть легенды, ведь 117 –это число погибших от рук казаков партизан 

(похороненных в братской могиле с. Красный Партизан, что тоже сомнительно).  

Трудно судить об этом по истечении стольких лет…  

Еще одно  воспоминание: «Утром отец долго сидел на крыльце, опустив голову. 

- Не ходил бы ты. Ох, чует мое сердце - будет вам второе Семиречье, - сказала ему, 

подходя, мать. Выхватив из ножен шашку, отец в сердцах рубанул по краю крыльца, от-

щепив длинную щепку, крикнул: 

- Да  не каркай  ты! 

 К несчастью, слова матери оказались пророческими...» 

Это уже вспоминает дочь другого казака, убитого под Сибирячихой, об утре, пред-

шествовавшем трагедии, и здесь характерна сама атмосфера того утра: и предчувствие, и 

надежда; и стремление, несмотря на смертельную опасность, решить все мирным 

путем...  

Поверив новой власти, казаки оказались в западне. А пришли ведь с чистой 

душой. И уж никак не могли предположить, что красные отважатся  на такое 

массовое убийство – только этим и можно объяснить, что такую массу народа могли 

заманить в ловушку. Эту казнь можно объяснить только патологической тягой к 

убийству, вероломством, неожиданным, неоправданным – такими качествами 

добровольного палача как раз и обладал перевёртыш Игнатий Пичугин, 

руководивший убийством (правда, о непосредственных палачах так никто и не 

сказал, скорее всего, их было немало).        

- Все,  кто  знали     Игната Пичугина, - вспоминает Антонина Михайловна, - прокли-

нали его. Зарубив мужа одной молодой женщины, Пелагеи (фамилии ее уже не припом-

нит), Игнат насильно заставил ее жить с ним. 

«Казаков вели дорогой, под горой остановили, поднимали в гору по 5 человек - будто бы 

на допрос, доведя до рва на другой стороне горы, рубили шашками, отрубая головы, и 

сбрасывая зарубленных в яр. Под конец, правда, один из казаков вырвался, успел 

крикнуть товарищам, что их убивают, но казаков внизу уже совсем мало оставалось. 

Видимо, Задачей было много, и все произошло молниеносно». 

Видела также десятилетняя Нина, - с братом они взобрались на забор, — как красные 

издевались над есаулом Шестаковым. 

«Мы с братом взобрались на забор, на столбы - высокие столбы были у изгороди. Смот-

рим - по мосту через Сосновку кого-то гонят два конника, впереди них человек идет. 
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Он им кричит: «Товарищи!» — тогда нам, детям, еще незнакомое было это слово, - 

товарищи. 

У верстного столба возле конторы его стали бить. Был он босиком, в одном белье. 

Высокий ростом, лет около сорока, какого цвета волосы – не видно, всё лицо, голова его 

были в крови. Потом узнали от старших, что это есаул Шестаков. О нём вспоминали как 

о хорошем, справедливом человеке. Его (говорили) довели до Солоновки (9-й 

километр), заставили самого копать себе могилу, а потом убили. Мы, дети, тайком,  

несколько лет ходили, носили цветы на его могилу. 

Ещё о Сибирячихе: На второй год, весной, как стаял снег, мы под Сибирку с матерью 

ходили. Там была трава утоптана и много крови на траве, на земле и под снегом кровь 

не сошла. А могила была не как могила - просто ров, засыпанный вровень с землей». 

Были случаи жестоких убийств казаками партизан. Было и наоборот. Но все-таки 

случаи массовых расправ с повстанцами (партизанами) начались после Сибирячихи. Там 

убиты были, в сущности, в основном мирные, не участвовавшие в боях казаки, молодежь, 

как Ваня Артемьев, сын атамана, приехавший в это лето на каникулы, просто 

уставшие, сложившие оружие люди. 

Жестокость одних - таких, как Игнат Пичугин, сильно усугубляла жестокость общую. 

Только   вряд   ли  это было;  «искривлением» линии партии. Нет - не будем трогать ни 

красных, ни белых. Несомненно, что и белые были правы по-своему, защищаясь, и у 

красных зачастую были благие намерения, и  были   ЛЮДИ   С   ЧИСТОЙ   ДУШОЙ, 

романтики   революции. Но любой революционный переворот - это борьба за власть со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Будем помнить об этом. Когда о прошлом забывают - оно само напоминает о себе, воз-

вращаясь. 

                                                                                                      Н. ХРОМЕНКО, 

                                                                                                     сотрудник  музея. 

 

  

Долгое время я пытался найти сведения по Семиречью о котором упомянула       

Н.В. Хроменко,  а что же это было за событие о котором,  в то время, знали наши 

чарышане? 

 Усилия оказались успешными… и ниже  предлагаю,  в сокращении главу из книги 

о трагедии казачьего Семиречья   В. Шулдякова.    

Гибель Семиреченского войска               

Шулдяков. «Станица», №3(46), 03.2005 

Небольшое войско (в 1917 году - 45 тысяч 

лиц войскового сословия, более 4600 

казаков в строю) одним их первых 

испытало тотальный террор и 

расказачивание.  В 1918 году 

семиреченские казаки ожидали помощи 

от своих старших братьев - сибирцев... 
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...Советская власть долго не могла утвердиться в Семиречье. Но вот в феврале 1918 

года в Верный из Персии прибыл 2-й Семиреченский казачий полк, в котором уже был 

антагонизм между комсоставом и полковым комитетом. Проследовал он через Ташкент 

- главный гнойник большевизма в регионе - где был обработан агитаторами. А 

верненские большевики послали навстречу ему представителей, говоривших, что 

Войсковое правительство и его сторонники - «контрреволюционеры», «буржуи», 

«поработители трудящихся».. 

Войсковой круг избрал атаманом командира 2-го полка Георгиевского кавалера 

полковника Генштаба А.М.Ионова. Но в ночь на 3 марта 1918 года красногвардейцы с 

помощью казаков 2-го полка разогнали круг, арестовав атамана, и объявили об 

установлении в области советской власти. Затем полк, передав свое оружие совдепу, 

разъехался по домам. Очень скоро второполчане раскаялись в содеянном!.. 

Войсковой атаман генерал – майор Александр Михайлович 

Ионов (1880-1950), казак станицы Больше-Алматинской.  

Образованный в Верном областной совет народных комиссаров 

решительно приступил к революционной ломке. Киргизское 

восстание и разорение 1916 года, неурожай 1917-го, нарушение 

большевиками продовольственного аппарата привели к тому, что 

зимой в Семиречье пришел голод. 

В начале апреля 1918 года облсовнарком объявил «поход за хлебом». 

Преобладавшие в совдепах крестьяне попытались свалить основную тяжесть хлебной 

разверстки на казаков, но станицы Верненского уезда арестовали прибывших 

продовольственных уполномоченных. Тогда облсовнарком наложил на них громадную 

контрибуцию, направив из Верного отряд с артиллерией для взимания зерна и скота. 

Подойдя к станице Софийской (Талгар), красные, пьяные, в ультимативной форме 

потребовали немедленной выплаты контрибуции. Станичники работали в полях, и 

атаман попросил два часа на сбор общества. Собравшиеся на зов набата казаки 

постановили защищаться. Вооружились, чем могли. Спустя два часа усмирители, не 

дождавшись ответа, сделали по станице ружейный залп, после чего предупредили, что 

дают еще 20 минут, а затем открывают артогонь. 

Тем временем в Софийскую прискакали казаки из станицы Надеждинской (Иссык). 

Софийцы и надеждинцы решили упредить врага и сами атаковали. Большевики, бросив 

две пушки и два пулемета, бежали. Другие станицы уезда тоже стали вооружаться. 

Мало-Алматинская встретила отступавших красных боем, довершив их разгром. 

Началось восстание шести южных станиц Семиречья. 

С 10 апреля 1918 года девять дней вокруг Верного шли, с переменным успехом, бои. 

Казаки - надеждинцы во главе с сотником Бортниковым совершили налет на город, 

освободив войскового атамана. Облсовнарком ответил террором против интеллигенции 

и «богатого класса» - в Верненской тюрьме было перебито до 40 чел. Но в народе 

ожесточения пока не было. Восставшие не исключали мирного исхода, требуя роспуска 

красной гвардии, отмены контрибуции и выборов «настоящей народной власти». 

Большевики использовали примиренческие настроения, чтобы выиграть время. 
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 5 апреля был заключен мирный договор. Стороны обязались отпустить 

политзаключенных и пленных, распустить вооруженные формирования, созвать 

областной съезд от всех слоев населения и переизбрать облсовнарком. Для охраны 

порядка и границы решили призвать два молодых года срочной службы и 

сформировать крестьянско-казачий «отряд народной армии». Казаки разошлись по 

домам, сложив оружие в станичные склады. Но большевики лишь ждали подкрепления. 

Красную гвардию не распустили. Наоборот, захватив часть казачьего оружия, стали 

вооружать крестьян-новоселов. А заключенных они уже перебили. 

Обнаружив обман и узнав о скором прибытии карательного отряда из Ташкента, 

казаки вновь поднялись. Они запросили подмогу у северных станиц и снова 

подступили к Верному. Но момент был упущен. Казаки же Копальского и Лепсинского 

уездов серьезной помощи не оказали, прислав лишь три небольших добровольческих 

отряда. Несколько станиц, после долгих споров на сходах, послали к Верному казаков 

двух нарядов, 1917-18 годов. Но «одурманенная болъшевицкой пропагандой» 

молодежь в дороге замитинговала и повернула назад. А казаки-второполчане вообще 

отказались с кем-либо воевать. 

С прибытием из Ташкента отряда Мураева в 600 штыков с пулеметами 

превосходство красных стало подавляющим, и 19 мая у Мало-Алматинской и 

Любовинской (Каскелен) они разбили повстанцев. «Казаки в панике бежали, стали 

предавать своих командиров», - писал очевидец. 

Победители приступили к расправе. Казнили всех офицеров, священников, 

интеллигентов, многих рядовых казаков. В Больше-Алматинской станице 

каратели вывели всех сдавшихся мужчин на площадь и расстреляли. Разграбив 

хозяйства, красные сожгли станицы, выселки и хутора. Без крова осталось шесть 

тысяч семей! Это был массовый террор - задолго до января 1919 года и 

знаменитого циркуляра Оргбюро ЦК РКП (б)... 

Повстанцы, бежавшие в северо-восточном направлении, еще оказали сопротивление. 

Пронесся слух, что большевики решили вырезать всех казачат старше 6 лет, чтобы 

оставленные в живых забыли о своем происхождении, и казаки собрались с силами, 

отбросив преследователей от Джаркента. Тогда каратели прислали ультиматум: 

сдаться, иначе - поголовное уничтожение населения. Сложившим оружие обещали 

жизнь. У казаков начались митинги, и после колебаний, не видя выхода, большинство 

склонилось к капитуляции. Войсковой атаман бежал в Китай, в Кульджу. 

К концу мая «Верненский белоказачий мятеж» был подавлен. Собравшиеся в 

Джаркенте казаки 27 мая сдали оружие, а спустя два дня узнали, что облисполком 

решил их расказачить и лишить всех избирательных прав. Крестьянским селам косить 

сено повстанцев - казачьи земли перешли в «общенародное» пользование. «Тут 

призадумались наши казаки-большевики» - вспоминал один из казаков. В тот же день 

под Джаркентом собрались около 40 казаков, более половины второполчане. Теперь 

они каялись: «На нас кровь отцов и детей наших, мы повинны в гибели войска!..» 

Решено было начать партизанскую войну. 3 июня 1918 года облисполком принял 

декрет о ликвидации Семиреченского войска. Казачье сословие и его самоуправление 
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были «аннулированы в области навсегда». Казаков переименовали в «граждан-

крестьян», станицы - в села. Вместо атаманов насаждались комиссары. Все имущество 

войска переходило в распоряжение облисполкома - конфискации подлежали не только 

офицерские земли, но и «излишки» скота и хлеба рядовых казаков. Часть казачьих 

угодий передавалась другим категориям населения. «Все достояние станиц перешло к 

крестьянам, - писали очевидцы. - Семиреченское войско было стерто, и вся власть была 

передана тому крестьянину-мужику, которого семиреченцы гостеприимно приняли на 

завоеванные ими земли, дали им возможность безбедно жить...»   

 

ОБРЯД ЧЕРЕЗ  75  ЛЕТ 

В районе Сибирячихи Солонешенского района, ровно 75 лет назад произошла 

трагедия: в одночасье погибли 117 казаков станицы Чарышской.  

Второе сентября 1994 года. Хмурое раннее утро. Позади подготовительная 

нервотрепка с хлопотами по сбору денег, поисками людей, транспорта, рабочих рук и 

участников. Волнуется Н. Д. Карпов - хорунжий, атаман по культуре Чарышского 

казачьего подразделения. На него легла большая часть организационных хлопот. Есть 

отчего. Собирались выехать в Сибирячиху в восемь утра, время к девяти, а кого-то 

еще нет, кто-то не так выполнил свои обязательства... 

По единодушному мнению решили ехать в объезд. Дожди сделали дорогу через 

Большой Бащелак непроходимой. 

Трудно пожилым людям - родственникам погибших казаков. Две с половиной сотни 

верст по отвратительной дороге утомили даже бывалых людей. В долгом пути 

разговоры о том далеком и страшном событии 1919 года. 

К подножию горы прибываем с большим опозданием. Нас поджидают представители 

штабов Сибирского казачьего войска, Алтайского отдела, казаки Антоньевки, Усть-

Калманки во главе с атаманами. Короткое совещание, и часть машин штурмует гору по 

раскисшей дороге, остальные взбираются пешком. Лиственничные кресты и лопаты 

несем по очереди на плечах. День разогрелся на славу. После утомительных проливных 

дождей солнце светит особенно ласково. От крутого и утомительного подъема про-

питываются влагой гимнастерки, пот заливает глаза. Отдыхать некогда, время и так 

упущено. Впереди широко шагает войсковой старшина походный атаман Сибирского 

казачьего войска В. М. Чернов. 

Наконец поднялись на плечо горы, где установлены оградка и памятник погибшим 

казакам. Установлены ошибочно. Истинное захоронение выше. Еще километра полтора 

подъема, но уже не такого крутого. 

Те, что поднялись на автомобилях, уже 

на месте. С. И. Казаков склонился над 

раскопанной ямой. На глубине двух штыков 

лопаты виднеются коричневые от времени 

кости, черепа со следами рубленых ран. 

Сергею есть о чем поразмышлять - под 

тонким слоем грунта покоятся шесть его 

родственников. Всхлипывают женщины, 
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сдержанно замерли все участники экспедиции. А вокруг величественная панорама гор. 

Увяданье осени чуть тронуло их, позолотило. И от этого они еще прекраснее. Под 

лучами солнца струятся в дымке голубые дали, внизу серебристой змейкой искрится 

Ануй. Как бы разрубая его, пересекает желтая полоса дороги. Как все это видели в 

последний раз казаки ровно семьдесят пять лет назад, когда над их головами 

взметнулись шашки? Кто расскажет об этом? 

Скорбь на лицах людей, но дело, ради которого приехали сюда, не ждет. По скупым 

сведениям, дошедших до нас, останки казаков покоятся в трех местах с обрывистой 

стороны вершины. Найдено два. Поэтому церемония обряда откладывается. Не надолго.  

После нескольких попыток в комочках осыпающейся земли показываются 

сохранившиеся остатки чирок (сапога) затем череп, рёбра... Все. Захоронение найдено и 

обозначено. Устанавливаем кресты. У могил выстраиваются казаки, родственники, 

приглашенные.  

Отец Сергий - настоятель храма Казанской Божьей матери начинает обряд отпевания. 

В тишине звучит запоздавшая на 75 лет молитва. Как слезинки упали на дерн вокруг 

крестов, редкие капельки дождя. Над головой яркое солнце, дождь прошел далеко 

стороной. Сказочной короной распахнулась над горами радуга. Слышатся удивленные 

возгласы: «Смотрите, солнце светит, и радуга!» «Господь, радуется! - проговорил отец 

Сергий, - угодно ему это дело...» 

Догорают свечи, закончен обряд отпевания. Слово берет походный атаман Василий 

Михайлович Чернов, затем атаман Алтайского отдела Сибирского казачьего войска 

Андрей Вячеславович Останин (бывший чарышанин), заместитель главы районной 

администрации С. И. Хохлов, атаман Чарышского подразделения А. Н. Пичугин, атаман 

Антоньевского подразделения А. И. Угрюмое, родственники. 

Каждый по-своему, они говорят об 

одном: бессмысленной жестокости, 

удовлетворении от того, что хоть с 

большим опозданием, но совершен 

христианский обряд, и надежда, что по-

добное не должно повториться. 

Местный краевед из Сибирячихи 

Андрей Иванович Пятков рассказывает 

о подробностях того далекого 

трагического дня, о своих поисках. Во 

многом благодаря его усилиям найдена 

могила со 117 казаками. Звучит прощальный пистолетный залп. Набрана земля в 

мешочки с могил. Пора в обратную дорогу. Завтра освящение временного памятника в 

Чарышском и казачий праздник.                         

3 сентября. Погода снова балует своим 

радушием. Солнце и легкий ветерок подсушили 

асфальт. Люди, собирающиеся на центральной 

площади села Чарышского, одеты легко и 

празднично. Ну, видно надоевших всем зонтиков, 

плащей. 
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Начало торжества по освящению (временного) памятника назначено на полдень, но 

подготовительная суета начинается задолго до этого. Чарышский атаман А. Н. Пичугин 

с молодым помощником отвозит с площади у памятника последний строительный мусор. 

Товарищ атамана Н. Д. Карпов хлопочет над культурной программой события.              

С. И. Казаков взял на себя заботу о питании гостей и участников праздника. Казначей 

подразделения Д. Д. Порозов проверяет сервировку столов, наличие стульев и так далее. 

Транспортным обеспечением занят кошевой М.Н. Стариков. 

К назначенному времени закончены последние приготовления. Установлена 

музыкальная аппаратура. Артисты готовы к выступлению. Отец Сергий со своей не-

большой свитой хлопочет у установленного против памятника аналоя. Казаки 

выстраиваются с левой стороны памятника.  

Отец Сергий обращается с приветствием к собравшимся, коротко рассказывает, как 

прошла церемония отпевания погибших казаков под Сибирячихой. С приветствием 

обращается к собравшимся походный атаман Сибирского казачьего войска В. М. Чер-

нов. Он говорит о бессмысленности сибирячихинской трагедии, жертвах гражданской 

войны, погибших с той и другой стороны. В его словах звучит призыв к  живым - 

не допустить повторения гражданской войны. Хватит жертв. Не народу, а политикам 

нужны войны. Основная задача казачества - возрождение единой и           неделимой 

Руси…  

В тишине зазвучала молитва освящения памятника. Слова молитвы подхватил 

небольшой хор – жена и дети отца Сергия. Склонили головы люди, мысленно пере-

неслись в далекое время… Отзвучали слова молитвы. Отец Сергий кропит святой водой 

памятник, собравшихся, людей, шеренгу казаков.  Родственники погибших высыпают на 

холмик землю, привезенную с могилы зарубленных 

казаков. 

К микрофону подходят выступающие, говоря слова 

скорби, пожелания. Среди них атаман Чарышского 

казачьего подразделения Л. П. Пичугин, окружной 

петропавловский атаман А. И. Угрюмов, 

родственники погибших, гости праздника.   

Атаман Алтайского отдела Сибирского казачьего 

войска войсковой старшина А.В. Останин объявляет о награждении крестами Святого 

Долмата - за заслуги в восстановлении церкви старосту Чарышской общины У. И. 

Мальцеву, атамана Чарышского казачьего подразделения А.Н. Пичугина, кошевого 

атамана Чарышского подразделения М.И. Старикова. 

На этом заканчивается торжественная часть 

церемонии, начинается вторая часть программы - 

праздник, посвященный возрождению казачества. 

Правление Чарышского подразделения решило 

2 сентября  отмечать ежегодно как день памяти 

погибших казаков (всех), а третье - считать ка-

зачьим праздником - Днем возрождения 

казачества в районе. Нынешнее событие 

усилиями казаков должно стать существенным 

звеном в цепи этого ритуала. Итак, на сцене Чарышский казачий хор. Выступление этого 
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коллектива всегда вызывает бурную реакцию аудитории. Не оплошали артисты и 

сегодня. Вдохновенно и широко звучат их песни. На смену старшим артистам пришел 

детский казачий ансамбль «Любо» под руководством Н. Д. Карпова. Хотя это и 

молодой, но уже заслуженный коллектив. Он участник международного конкурса в 

Москве, дипломант краевого конкурса «Майский звездопад».  

Теплые аплодисменты прозвучали на выступлении Краснопартизанской фольклорной 

группы под управлением Александра Головина. 

Мощно и красиво прозвучала песня казака из Маяка Анатолия Киселева. Точку в 

выступлениях артистов эффективно поставил Чарышский казачий народный хор песней-

гимном чарышскому казачеству.  

Окружной петропавловский атаман А. И. Угрюмов благодарит от имени казаков 

артистов и гостей праздника. Атаман Алтайского отдела Сибирского казачьего войска 

А.В.Останин награждает медалями за возрождение казачества Н. В. Бушуеву и    

Н.Д. Карпова, Н.А.Ивонин и С.И. Казаков награждены памятными знаками Сибирского 

казачества. Глава районной администрации В.К. Миловоротов поблагодарил организа-

торов - казаков и всех участников - за прекрасный праздник... 

Опустела площадь, разъехались и разошлись участники праздника. Накрыты столы, и 

теперь казаки могут поднять чарку за то, что дело, которое готовилось долго, 

задумано было еще раньше, сделано. Подготовлено и осуществлено вопреки всем 

сомнениям самих организаторов и сочувствующих, вопреки злобным нападкам и про-

тиводействию противников этого акта и возрождающегося казачества в целом. Пусть 

это останется на их совести. 

Отдана дань памяти невинно погибшим, наконец совершен обряд христианский 

согласно вере, которой служили и за которую умирали казаки того поколения. Нынешне-

му поколению еще предстоит возродить веру, Отечество и многое, что истреблено, 

поругано за эти десятилетия. Их могила найдена и не является теперь безымянной. 

Живые знают и могут без опаски возлагать цветы в дни поминовения усопших и в день 

их гибели. И если, как сказал отец Сергий, «подобное деяние угодно Богу...», оно тем 

более должно быть угодно людям, если скепсис, отрицание и враждебность по 

отношению к возрождающемуся казачеству не вытравили из их души все человеческое. 

Для них и для тех, кто не понял значения этого акта, мы повторяем: установка 

памятника погибшим казакам под  Сибирячихой  преследует одну цель - пора примирить 

в сознании красных и белых. Мертвые имеют одинаковое право на память. И не надо 

больше никого судить. Нам достаточно нынешних забот. А судьей всему будет 

история. 

И еще хочу добавить. Это для тех, кто считает движение за возрождение казачества 

маскарадом, игрой. Надев форму, мы еще не стали казаками, это долгий и трудный путь. 

Мы такие, как и все - дети среды, которая нас воспитала, со всеми слабостями и недос-

татками, присущими человеку. Мы можем напиваться, дебоширить, делать глупости и 

так далее. Мы не претендуем на роль святых. Но, присягнув казачьему знамени, мы 

дали клятву возродить – именно возродить  все лучшее, что было присуще казачеству. 

И уже что-то нами сделано. И не надо нас судить строго - мы сделали только первый 

шаг. И как во всяком потоке (а это уже поток, казаков только в Сибири два миллиона), в 

нем всегда встречается мусор. Для того, чтобы очиститься от него, потребуется время. 
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Мы себя никому не противопоставляем; наоборот, всех, кому по душе законы 

казачьего братства, мы приглашаем в наш круг! 

                                                                                      М. СТАРИКОВ, 

                                                                                             кошевой   атаман   Чарышского 

                                                                                             казачьего   подразделения, 

                                                                                                                         подхорунжий. 

Для того   чтобы состоялся этот праздник памяти, его финансировали С.И.Казаков и 

М.Н.Стариков. Большая часть организационных хлопот легла на плечи Н.Д. Карпова. 

Администрация района помогла с транспортом и питанием. Посильное участие приняли 

другие казаки. 

 

Кто победил?   

В нынешнем году исполняется 90 лет с начала трагических событий в станице 

Чарышской. Летом 1919 года на Алтае вспыхнуло повстанческое движение. Оно 

началось 2 августа в с. Зимино в момент решающих для белых боев на восточном фронте. 

Восстание быстро распространилось на значительной территории, в нем участвовало 

более 100 тысяч крестьян Алтайской губернии. К середине августа движение достигло 

Горного Алтая и предгорий. Свой главный удар красные отряды наносили по Бийской 

казачьей линии, в центре которой располагалась станица Чарышская. 

После захвата 17 августа станицы Маральевской (Маральи Рожки) отряды 

«восстанцев» устремились к станице Чарышской и 20 августа 5-тысячная повстанческая 

армия достигла цели. «Восстанцы» были слабо вооружены и не решались на активные 

боевые действия. В станицу направили переговорщиков - казаков поселка Сосновского 

Игнатия Пичугина и Матвея Назарова. 

Высокий авторитет «красных орлов» среди бедной части казачества и части 

фронтовиков сыграл решающую роль. На станичном сходе были изложены требования 

«восстанцев» сложить оружие и прекратить борьбу с партизанами. Начальник милиции 

есаул Шестаков, атаман станицы Иванов, женщины станицы, а также ряд казаков 

пытались убедить станичников не верить обещаниям мятежников, но безуспешно. 

Мнения на сходе разделились. Тулатинская сотня по призыву схода ушла защищать 

родной поселок, чем спасла себя и Тулату не только физически... Многие годы позднее 

Тулата проявляла себя именно как казачье поселение, сохранив большую часть мужского на-

селения. Там осталась жива казачья душа - это обычаи, фольклор, ремесла. Всё, конечно, 

стремительно уходит вместе с их носителями, но надеюсь, в какой-то мере подхвачено 

новыми поколениями. 

Чарышские станичники впустили отряд красных партизан Пичугина и Назарова для 

приема оружия. За ним вошли основные силы повстанцев. Сразу же начались аресты 

наиболее непримиримо настроенных казаков, в первую, очередь - есаула В. И. Шестакова, 

атамана Иванова, хорунжего Михайлова и еще нескольких казаков; последних отвели от 

станицы и на восьмом километре у ручья Солоновки зарубили. Всех остальных, 

добровольно сложивших оружие, арестовали. Сбылось предсказание станичных женщин. 

Продолжая наступление, повстанцы захватили Тулату, откуда ушли в горы жители, 

угнав скот, затем двинулись на Яровское. Но на этом пути у Малиновой горы они встретили 
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упорное сопротивление казаков. Используя сложный рельеф, немногочисленный казачий 

отряд в двухдневном бою остановил движение повстанческой армии. 

Желая подстраховать себя на случай расправы, повстанцы взяли в заложники 

практически все мужское население станицы Чарышской (120-130 человек) в возрасте 17-

55 лет. А всего заложников, которых намеревались отправить, было не менее 500 человек. 

Вскоре выяснилось, что восстание в Усть-Пристани подавлено. Сопровождавший заложни-

ков командир красной сотни Матвей Назаров решил не возиться с ними, а расправиться при 

первом удобном случае. 

2 сентября казаков-заложников пригнали в село Сибирячиху, но расправиться с ними 

помешал местный военно-революционный штаб. Однако до места назначения они так и не 

дошли. Были моменты, когда, устав сопровождать, конвоиры решали пленных отпустить. И 

те казаки, что были не из местных, рассеялись по разным направлениям.  Тем временем на 

помощь заложникам станицы Чарышской спешил отряд карателя есаула Горбунова. Получив 

об этом известие, Назаров решил избавиться от пленных. 3 сентября в четырех верстах от 

Сибирячихи заложники были зарублены. По словам Назарова, пленных оставалось 116 

человек. «Я, - заявил он, - конвоировал пленных казаков по направлению главного штаба 

степной партизанской армии и оставшихся 116 человек на горе около вашей поскотины 

всех зарубил». На требование начальника штаба Черепанова объяснить причину 

самовольных действий Назаров ответил, что другого выхода у него не было - кругом белые, 

а заложники были «злейшими врагами народа». 

Ни Назаров, ни Пичугин, ни их подчиненные никакого наказания не понесли. Трудно 

проследить судьбу всей красной сотни, но Игнат Пичугин умер в 1927 году, Матвей Назаров 

- в 1921-м. 

Лето и осень 1919 года - наиболее трагичное время за всю историю станицы 

Чарышской. В ходе военных действий 10 из 19 казачьих населенных пунктов оказались в 

руках повстанцев. Везде грабили, убивали мирное население.  Жители боялись выйти на 

улицу, даже чтобы подобрать трупы. Заносили их тайно ночью, а о каких-то похоронах и 

речи не могло быть. 

Пострадали и другие казачьи поселения. Березовский, временно исполняющий обязанности 

войскового атамана, 15 сентября послал телеграмму из Омска в адрес управляющего 

Алтайской губернии: «В казачьих станицах Бийской линии Чарышской, Сосновской, 

Маральевской и Слюденской красными уничтожено всё мужское население от 17 до 55 лет». 

Огромные потери понесли и повстанцы. Правительственные отряды соединились в 

Малом Бащелаке, где с особой жестокостью отпраздновали победу. Крестьян хватали без 

разбора, расстреливали, вешали на воротах поскотины и на улицах села. Начальник 

карательного отряда подполковник Хмелевский отдал приказ; казнить всех главарей, 

зачинщиков восстания. 

Восстание в Бащелакской, как и в Сибирячихинской и Солонешенской. волостях было 

подавлено, по селам и деревням прокатилась волна террора. Активное участие в расправах 

принимали и казаки. Не оправдывая этой жестокости, надо признать, что она стала ответом 

на самосуды, устроенные над казаками-заложниками. Народ был запуган до такой 

степени, что в семьях старались забыть само слово «казак» - оно приносило несчастье. И 
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лишь в глубокой тайне в некоторых семьях передавались из поколения в поколение 

подробности того страшного года. 

Развал белогвардейского фронта, стремительное продвижение партизанских отрядов и 

регулярных частей Красной Армии предопределили судьбу казачества Бийской линии. 

Фактически оно было ликвидировано приказом Сибревкома от 2 декабря 1919 года. 

Впереди ещё ждали насильственная ассимиляция, политическое бесправие, коллективизация и 

жесточайшие сталинские репрессии. 

Время все расставило на свои места. О тех страшных событиях 1919 года нам молчаливо 

говорят памятники погибшим в гражданской войне в Чарышском, Красном Партизане, 

Малом Бащелаке, под Сибирячихой… 

Так кто же победил в гражданской войне? Теперь общеизвестно, что революции 1905 и 

1917 годов, гражданская война в России подогревались деньгами западных капиталистических 

держав и Японии. Им не нужна была сильная Россия и ослаблять её они стремились руками са-

мих же россиян. Впрочем, так же, только с малой кровью, произошло с нашей страной в конце 

20 века. Россия остается очень лакомым куском и по-прежнему она не нужна единой и 

сильной. Так что в гражданской войне победили совсем не те, кто сражался с оружием в руках.                               

                                                                                                          Н. ХРОМЕНКО, 

                                                                                                                                                                 Сотрудник музея 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   Исаев В.В. 

Документ №2 

 К событиям на Бийской линии  

1919 г. 

Многие долгие годы Сибирское казачье войско охраняло границы государства. С 

завоеванием новых земель являлась необходимой охрана новых линий и казаки, будучи 

служилым народом «доколе в силах», переселялись на эти линии: в Семиречье, в 

Кокпектинский, Зайсанский край, на Алтай, оставляя старые насиженные места сильно 

разреженными, так, ко времени начала XX столетия, на Бийской линии остались 

малолюдные поселки: Ануйский - крайний к г. Бийску, в 6 дворов, Смоленский в 14 дворов, 

Верх-Убинский приблизительно столько же дворов и др. Хлебородные земли в течение 

долгого времени привлекали к себе массу крестьян. И теперь около упомянутых поселков и 

остальных станиц Бийской линии стоят громадные крестьянские села Ануйское, Смоленское, 

Терское, против Антоньевской станицы Коробейниково, около Верх-Убинского - Лосиха и 

т.д. 
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Такое соседство при неравномерном распределении земельных угодий, вызываемых 

разными условиями отбывания военной службы у крестьян и казаков, порождает зависть 

первых... 

Помимо трудности охранения своих угодий от соседних крестьян, казакам при своей 

малолюдности чрезвычайно трудно нести общественные повинности... 

В настоящее время, когда произошло массовое нашествие крестьян на малолюдные 

казачьи станицы, когда, быть может, это событие явится началом длинного периода взаимной 

вражды и междоусобицы крестьян и казаков с возможным уничтожением станиц, 

неотложно необходимым является вопрос об объединении мелких станиц в более крупные. 

Но и эта мера еще недостаточна, - устранив возможность уничтожения казачьего населения, 

она позволит, в свою очередь, казакам выместить крестьянам за разорение станиц. 

Необходимо смелое решение вопроса - переселение казаков всей Бийской линии на юг на 

места крестьян сел и деревень: Самарки, Московское, Преображенское и т.д. и обратно 

крестьян на место казаков Бийской линии. 

Подобно Бийской линии, оторваны от остальных станицы Алтайская на 44 версты и 

Уральская - на 100 верст. Также необходимо их или усилить казаками горных станиц 

Бийской линии, или же оттянуть  до Большенарымска. 

Предлагаемые меры разъединят элементы, вспыхивающие при соприкосновении и 

необходимые, полезные государству в отдельности. Эти же меры сохранят и 480 верст обшей 

длины войсковой линии (т.е. на 1/5 часть), что должно благотворно отозваться на удобстве 

управления станицами, проведении культурного хозяйства и пр. Пять месяцев остается до 

новой пахоты... В этот короткий срок нужно выполнить государственное дело, требующее 

межведомственного обсуждения; уже в конце марта месяца должны быть на местах 

авангарды - хлебопашцы той и другой сторон. 

Тем более необходимо, что и здесь, около Батов, по рассказам только что прибывших 

оттуда, открыт заговор среди крестьян - вырезать казаков. 

А. Баженов Иртыш. Голос Сибирского казачьего войска. Омск, 1919. №41. С. 8-10.                                                      

Документ №4 

Защита Чарышской  станицы. 

Приговор №47 

                                         Октябрь 1919 г. 

1919 года, октября 5 дня, Чарышское станичное общество в числе 59 человек, 

оставшихся в живых и оказавшихся «налицо, в присутствии кандидата по Чарышскому 

станичному атаману Ф.С. Иванова вынесли настоящий приговор о нижеследующем: 4-го 

августа по сообщению Антоньевского станичного атамана появилась банда красных вблизи 

станицы Антоньевской. Чарышская станица всколыхнулась и стала в боевую готовность... 

Антоньевский станичный атаман... сообщил, что банда незначительна, опасности никакой. 

Вскоре после »того снова поступило сообщение, что банда быстро увеличивается 

восставшим местным крестьянским населением, почему чарышская сотня самоохраны 

выступила на помощь по направлению на станицу Антоньевскую... Станицы Маральевская и 

Сосновская одна за другой были взяты красными, на очереди была наша родная станица 

Чарышская, в которую сгрудились население и сотни самоохраны станиц Маральевской, 
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Сосновской и даже крестьяне соседней деревни Верзиловки. Тулатинская станица отозвала 

свою сотню самоохраны, гак как таковой угрожала опасность со всех сторон... Дальнейшее 

сопротивление Чарышской сотни самоохраны против 10000 банды, в  кольце которых 

находилась станица, предоставленная самой себе, было невозможно, к тому же патроны были 

на исходе, разлившаяся река Чарыш препятствовала свободному отступлению особенно с 

семьями... Чарыш был занят красными... Казаки станицы Чарышской, собранные 

красными, уведены и варварски замучены, также замучены и арестованные чины милиции 

и прочие защитники. Бежавшие чарышане до 35 человек следовали на станицу 

Тулатинскую, жители которой эвакуировались, и сотни самоохраны таковой уже не было, 

последние отступили на станицу Яровскую, куда последовали и чарышане... На следующий 

день удачно выбив красных из станицы Тулатинской, в ночь чарышане в числе 20 человек 

под огнем противника продвинулись по направлению на Чарыш 8 верст и здесь своими 

силами двое суток задерживали противника, стремясь на выручку своих братьев... В ночь 

на 28 августа... с Божьей помощью под залповым огнем противника мы перешли реку 

Чарыш, на заре бросились в атаку. Враг панически бежал - мы заняли Чарыш.  

        Приговор №46 

1919 г. октября 5 дня. Станичный сход Чарышской станицы 3-го военного отдела 

Сибирского казачьего войска... обсуждал следующие вопросы: 

п. 3. ...ходатайствовать пред Войсковым Атаманом об увольнении казаков нашей 

станицы со службы нарядов с 1918 по 1919 г. включительно, ввиду того, что мужское 

население от 17 до 55 лет красными уничтожено и семьи их находятся в беспомощном 

состоянии, остальное мужское население от 17 до 55 лет призвано в действующие полки и 

самоохранную сотню... 

6. Просить Войсковое Правительство лично через уполномоченного Ф.С. Иванова 

принять экстренное ходатайство о проведении телеграфной линии ввиду оторванности 

станиц Бийской линии и очень медленного сообщения от города Бийск на город Усть-

Каменогорск по линии станиц. 

Иртыш: Голос Сибирского казачьего войска (Омск). №41. С. 27-30. 

Документ №5                 Директива ЦК РКЩб)        24 января 1919 г. 

Последние события на различных фронтах в казачьих районах - наши продвижения в 

глубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск заставляют нас дать указания 

партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской вла-

сти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года Гражданской воины с 

казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми 

верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая 

половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо: 

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, 

провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, 

принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К 

среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-

либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти. 
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2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, что 

относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. 

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя 

переселение, где это возможно. 

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех других 

отношениях. 

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено 

оружие после срока сдачи. 

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. 

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного 

порядка. 

8.Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселении, предлагается проявить 

максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.  

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство 

Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению 

бедноты на казачьи земли. 

Я. Свердлов Известия ЦК КПСС 1989. №6. С 177-178. 

          Копия Документ № 6 

 Инструкция 5 февраля 1919 г. 

На основании приказа командующего 4-й армией и Уральского Революционного 

Комитета объявляется для руководства Советов нижеследующая инструкция:  

Все оставшиеся в рядах казачьей армии после 1-го марта объявляются вне закона и 

подлежат истреблению. 

§2. Все перебежчики, перешедшие на сторону Красной Армии после 1 марта, подлежат 

безусловному аресту. Чрезвычайной Комиссии предлагается строжайшим образом 

расследовать обстоятельства их перехода. 

§3. Все семьи оставшихся в рядах казачьей армии после 1 марта, объявляются 

арестованными и заложниками. 

§4. Объявленные заложниками поступают на учет местного Совета, членам указанных 

семей и их имуществу производится учетная перепись. 

§5. Выезд семьям и их членам, объявленных заложниками, безусловно, воспрещается. 

§6. Все члены семей, объявленных заложниками, дают во исполнение §5 подписку. 

§7. В случае самовольного ухода одной из семей, объявленных заложниками, подлежат 

расстрелу все семьи, состоящие на учете данного данного Совета. 

§8. В случае самовольного ухода одного из членов семьи, объявленной заложниками, 

подлежат расстрелу все члены данной семьи. 

§9. Имущество расстрелянных конфискуется и распределяется среди бедняцкого 

населения. 

§ 10. Выполнение пунктов настоящей инструкции возлагается на сельские и волостные 

Советы. 

§11. Право наказания по §7 и §8 настоящей инструкции принадлежит Чрезвычайной 

Комиссии. 
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§12. Все сражающиеся против Красной Армии с оружием в руках и перебежчики, 

перешедшие после 1 марта и освобожденные из-под ареста, лишаются права голоса, 

находясь на положении деревенской буржуазии. 

§13. Местным Советам предоставляется право ходатайствовать о возвращении 

перебежчикам избирательных прав. 

С подлинным верно: Управ. Делами Ревкома 

Копия верна: Секретарь Каз. Отд. ВЦИК (Ив. Ульянов) 

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 84. Д. 9. Л. 526.  Цит. по: Казачество России. И сторико-правовой аспект: 

документы, факты, комментарии. 1917 1940 гг. / Под ред. Н.Ф. Бугая, Л.М. Гонова. М, 1999. 

С. 130-131.  

Документ №15 

Обращение в Сибревком и губревком трудового казачества Бийской линии о 

прекращении репрессий по отношению к ним со стороны крестьян и местных 

властей. 

                                                                                                  февраль 1920 г.  

Постановление 

Комиссии, утвержденной съездом делегатов от села Чарышского Бащелакской волости 

Бийского уезда, сел Тулатинского, Яровского и Тигирецкого Чинитинской волости 

Змеиногорского уезда, а по прежнему составу одной Чарышской станицы, расположенной 

по Бийской линии на расстоянии 50 верст. 

Комиссия эта избрана из 3 лиц: СМ. Шестакова, А.С. Серебринникова, В.П. Хабарова, 

последняя, будучи в заседании своем по разработке плана постановления для посылки 

Сибревкому, алтайскому губревкому и уездному ревкому, пригласили с правом кооптации 

представителей от учреждений и организаций с. Чарышского, поручив им вынести свои 

определенные по существу доклада о материальных и других переживаемых нуждах и 

обидах, заключающих в нижеследующем: товарищи наши крестьяне соседних сел и 

деревень, а также некоторые вооруженные партизаны и даже представители настоящей 

власти бросают обвинения по адресу казаков вообще, а в частности наших сел, упрекая нас, 

что казаки вооруженно шли против крестьян - не по принуждению, а добровольно и что 

власть временного правительства Колчака была ничем иная, как казачья, виновники 

разорения края и всей гражданской резни есть никто другой, как казаки, которым было 

обещано на каждого по 100 десятин земли и 4-дневный в неделю бесплатный труд крестьян. 

Такие нелепые и незаслуженные обвинения неоднократно бросались и теперь бросаются 

местными ораторами крестьян соседних сел на местных народных собраниях и у себя дома, а 

также приезжают и в наши села в качестве агитаторов, комиссаров, информаторов и 

контрразведок, неизвестно кем уполномоченные, на собраниях сводят личные счеты со 

своими прежними врагами. 

Не отрицая того, что среди нас действительно не мало было разных негодяев, грабителей и 

самосудов, которые давно уже рассчитались за это своими жизнями, и принимая во 

внимание, что казаки взялись за ружья совсем не добровольно, как говорят некоторые то-

варищи крестьяне, а были мобилизованы силой тогда, когда чехословацкими и 

партизанскими отрядами да офицерским организациями, начиная от Челябинска, почти во 

всей Сибири были сброшены Советы и восстановлена власть Временного правительства, 
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когда из этих отрядов и призванных молодых солдат были сформированы регулярные 

войска - только тогда казаки были призваны. Разве легко было казакам уходить от 

засеянных полей, неубранных сенокосов и своих родных очагов.  Конечно нет, и только 

под давлением неумолимого чешского штыка, да партизанской нагайки, казаки 

скрепя сердце пошли против своего брата, трудового народа, к которому с первых же 

дней революции они стремились и желали с ним слиться в единую трудовую семью. 

В 1918 году станицы Бийской линии выносили даже определенные постановления о 

расказачивании. По воле 4-го войскового съезда, который созывался в Омске, совершиться 

этому было не суждено. 

Слиянию тогда мешала вековая рознь и обоюдная травля, которая старательно 

разжигалась буржуазией и офицерством. Теперь настало время, когда мы можем свои 

чувства, симпатии, а также и желание выразить безнаказанно, поэтому полагаем, что в 

скором времени, как только казаки объединятся или созовется казачий съезд, то не только 

пожелает наша Бийская линия, когда-то организованная в казаки из крестьян 

(старообрядцев), а возможно, что все Сибирское войско откажется от звания казака и будет 

просить о переводе их в общую трудовую крестьянскую семью граждан Советской России, 

если, конечно, к тому не будет препятствий со стороны Центрального  советского 

правительства. 

Тогда же, когда нас мобилизовали, какой-либо организации не только говорить, а даже 

думать втихомолку и то было невозможно, и вот подавляя гнев и затаив злобу против 

насильников и угнетателей парода, которые оторвав от мирного труда, поставили под ружье 

казаков, они пошли с тем намерением, чтобы при первом же удобном случае перейти на 

сторону народа, так мы и сделали. Теперь всем известно, что казаки, бывшие на российском 

фронте, как только представился случай, они все почти одновременно перешли к советским 

поискам, точно так же и бывшие здесь на Алтае сдались добровольно, за исключением 

одной сотни, которая была отрезана, о ней и до сих пор неизвестно, где находится. Об этом, 

конечно, известно всем тем, кто интересуется политическими вопросами, следит за ходом и 

углублением революции и газетными сообщениями, а также известно и о том, как войсковое 

правительство Копейкина и Березовского, восстановленное офицерами, боялось своих 

казаков, вследствие чего незадолго до мобилизации посылало по войску своих агитаторов 

офицеров и как впоследствии разъезжал по войску с той же целью сам атаман Иванов - он 

говорил, что взятые станицы первого и второго отделов нашего войска советскими 

войсками поголовно вырезаются, что необходимо надо защищаться, иначе тоже будет и 

всем остальным казакам - опровергать тогда, не желая потерять головы, никто не 

осмеливался. 

"Наши же уважаемые соседи (крестьяне), не зная, что происходит в центрах и не 

разбираясь в политических вопросах, ничего об этом не знают да и знать не желают. Одно 

говорят, что власть теперь наша, следовательно, можем пороть, грабить и убивать без 

разбора, и действительно, начиная с первых же дней падения власти Колчака, когда 

эвакуированные Временным правительством семьи казаков наших селений возвращались к 

месту своего жительства, они по дороге многократно подвергались внезапным обыскам со 

стороны некоторых крестьян окольных селений и прочих вооруженных личностей, 

называющих себя солдатами-повстанцами, при этих обысках беспощадно похищалось 

лучшее перевозимое имущество семей. 
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По прибытии к месту жительства, будем говорить в частности хотя бы в село Чарышское, 

там оказалось обнаруженным следующее: у всех жителей Чарыша оставшееся в домах 

имущество частью разграблено, а частью сломано. Скот наполовину разогнан в соседние 

села; хлеб, сено с полей почти поголовно вывезены, сельскохозяйственные орудия и 

машины у многих увезены. Пасеки вырезаны. Картофель, лук и другие корнеплоды замерзли. 

Домашняя птица наполовину кончилась. В общественных заведениях и организациях, как-

то: в здании бывшего станичного правления, 4-классной школы, местной лечебницы, 

почтового отделения, общества потребителей, кредитного товарищества, общественного 

маслодельного и оборудованного сыроваренного заводов, оказались увезенными некоторая 

мебель, сепараторы и вся маслодельная утварь, шкафы и некоторые вещи сломаны, все 

архивные и текущие дела и документы кооперативов, а также книги, печати, штемпеля 

увезены и частью сломаны. Огнеупорный шкаф кредитного товарищества разбит; богатая 

школьная библиотека поголовно расхищена и изорвана; музыкальные и учебные 

инструменты 2-классной и 4-классной школ похищены. В частных домах и учреждениях 

зеркала, часы и много мебели сломаны, а также и окна в некоторых жилых помещениях и 

заведениях. Капитальная церковь с богатой обстановкой и утварью цела, за исключением 

похищения денежной кружки и четырех бутылок церковного вина. В селах Чарышском, 

Тулате, Яровском не мало времени стоял первый народный сибирский повстанческий полк, 

часть которого под командой Яковенко только теперь вышли из села Чарышского, где 

вытравляли у жителей чуть ли не последние остатки хлеба и  сена, а также чуть не ежедневно 

по селам нашим прибывали и убывали вооруженные разъезды из соседних сел и деревень и 

наводили ужасы на жителей. Всех лучших собственных лошадей и имущество обирали. 

Женщин и девушек насиловали без разбора и за сопротивления отца или мужа выдирали. 

Аресты, порки, самосуды, убийства и всякие издевательства ничем не гарантировались. 

Всякие мольбы и жалобы оставались гласом вопиющего. Некоторые женщины и девушки 

скрывались в лесах, камнях и трущобах, были случаи покушения на самоубийство. 

Наличный состав мужского населения перегружен общественными нарядами и подвозкой 

сена для солдат народной армии и перевозкой тяжести. Население полураздето, развиваются 

всевозможные венерические и прочие заболевания. Резко ощущается недостаток питания, 

все это под давлением переживаемых ужасов отражается на физическом и умственном 

состоянии жителей сел Чарышского, Тулатинского, Яровского и Тигирецкого, некоторые 

жители просто разбегались без всяких на то разрешений. Всякие личные счеты возмещались 

жестокими расправами. 

Невинные семьи поименованных сел переживают жестокие и  трагические эксцессы, 

пожиная плоды, посеянные некоторыми негодяями казаками, чехами, каракорумцами, 

партизанскими добровольческими отрядами и другими правительственными элементами 

Колчака, бывшими на территории окружающих нас сел и волостей Бийского уезда. Теперь 

они разъехались и разбежались, а невинные семьи поплатились за них жертвами и всем 

своим имуществом и нравственностью. При первом народном восстании в июле 1919 года 

жители казаки села Чарышского идя навстречу народа добровольно передали свое оружие и 

совместно с крестьянами послали делегатов остальным казакам станиц Бийской линии, и 

просили таковых последовать примеру их, но станицы эти под давлением прибывших прави-

тельственных войск не в силах были сложить оружие, ибо им было приказано покончить 

счеты с представителями делегатами, в виду таких обстоятельств восставший народ жестоко 

осудил сдавшихся добровольно чарышан в количестве 130 человек, которые положили свои 
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головы за действие других. Войска Временного правительства в свою очередь также немало 

осудили оставшихся в живых чарышан и многих закабалили в тюрьму. Вот что пережил 

Чарыш и теперь сироты невинных отцов вторично рассчитывались за действие других. 

Ввиду поясненных обстоятельств комиссия постановила просить алтайский губревком и 

Бийский уездный ревком о посылке по соседним крестьянским селам опытных 

информаторов, которые бы разъяснили нашим соседям, какую роль сыграло казачество в 

деле революции 1917 года, как и когда оно встало в ряды колчаковской армии. 

Убедительно просим представителей власти оказать нам содействие вернуть 

разграбленное хозяйство, как то: коров, лошадей, и все остальное имущество, что найдется в 

соседних селениях, а также о возмещении и пополнении убытков ненайденного имущества и 

продуктов. Просим также оказать самое скорое содействие о безопасности личности и 

имущества населения, о самозащите и пресечении мародерств, самосудов и издевательств, 

а также оказать источник продовольственной помощи людей и необходимое количество 

корма для сохранения приплода скота. 

Волостные исполкомы и продовольственные управы, к коим мы неизвестно кем были 

причислены, остались для нас чужды и враждебно настроенными, от требований которых 

мы задыхались, ибо нашего голоса там не было, а о выборном начале своего 

представителя мы и думать не могли. 

К примеру скажем: Бащелакское волостное народное собрание категорично выносит свои 

постановления о переводе из Чарыша участкового медицинского персонала с аптекой и 

приемным покоем, а также Чарышское смешанное высшее начальное училище, не считаясь с 

тем, что село Чарышское является масштабом центра и планированное,  а также  имеет 

капитальные и приспособленные здания для учреждений и заведений. Представители 

волости на все это смотрят как на завоевание, а потому и поступают как им заблагорассудит-

ся, считая себя властью на местах. 

В заключение сего постановления комиссия убедительно просит алтайский губревком и 

уездный ревком по сему постановлению дать соответствующие письменные распоряжения, а 

при возможности для выяснения точности и обследования наших сел в непродолжительном 

времени командировать соответствующих информаторов для освещения положения дел и по 

возможности создания кооператива культурно-просветительной деятельности и создания 

почтового сообщения, ибо наше почтовое отделение не функционирует, а также и другие 

соседние, а главное пресечь злые аппетиты национальной травли крестьян на казаков, 

ибо все это плоды невежественной массы. 

Мы добровольно перешли на сторону Красной Армии, чтобы скорее покончить усобицу, 

скорее перейти к трудовому мирному труду и скорее залечить тяжелые раны долгой войны. 

Да здравствует единый, равноправный, неразрывный, непобедимый союз рабочих, 

трудового казачества и трудового крестьянства. 

Да здравствует Советская власть во всех казачьих областях и войсках.  

С подлинным верно.            Делопроизводитель   Шестаков 

                                                                                               ЦХАФАКФ.Р. 9. Оп. 1.Д. 169. Л. 312-   
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Краткий библиографический  указатель. 

ГОРБУНОВ Владимир Николаевич - есаул, командир 3-го Сибирского казачьего 

отдельного дивизиона (с 25 октября 1918 г.). Сын штаб-офицера, казак станицы Атаман-

ской Омского уезда. Родился 22 мая 1877 г. Окончил Омский кадетский корпус (1895), 

Николаевское кавалерийское училище по 1 разряду (1897 г.) и Офицерскую кавалерийскую 

школу. Офицер 2-го Сибирского казачьего полка. Участник русско-японской войны. В 1912 

г. командирован в 3-й Сибирский казачий полк. С 1913 г. - есаул, командир 1-й сотни 3-го 

полка. Награжден орденами Св. Анны 2-й ст. (1913) и Св. Владимира 4-й ст. (1915). Женат, 

сын 7 лет (28.06.1917). В июне 1918 г. участвовал в антисоветском перевороте в Кокчетаве. 

Командир 3-го отдельного дивизиона в Усть-Каменогорске. С августа 1919 г. - командир 

«Карательного отряда по усмирению красных Бийской линии». Временно освободил от 

партизан станицы Бийской линии Сибирского казачьего войска. Убит в конце 1919-начале 

1920 гг.  

 КОРБОЛИН Елисей Гаврилович - член Войскового Совета казачьих депутатов 

Сибирского казачьего войска, комиссар Бийской линии. Казак станицы Чарышской.  

Родился в 1886 г. в семье богатого казака старожила. Заведовал Чарышским высшим 

начальным училищем. В Первую мировую войну призван в армию. 18 февраля 1918 г. 

избран чарышским избирательным собранием депутатом на 3-й войсковой круг. На круге 

выдвинут в Войсковой Совказдеп. В апреле 1918 г. делегирован Совказдепом в качестве 

комиссара на Бийскую линию для проведения в жизнь законов, принятых кругом. По 

прибытии в станицу Чарышскую отказался от звания члена Совказдепа, о чем сообщил в 

Омск. С началом Гражданской войны оказался в сложной ситуации. Пытался доказать свою 

непричастность к советской работе в Омской следственной комиссии, но тем не менее был 

арестован и направлен в Бийскую тюрьму. И июне 1919 г. освобожден до суда под залог в 

5000 рублей. При возвращении домой арестован карательным отрядом и увезен в 

Бащелакскую волость для расправы. Освобожден повстанцами. Вернулся к семье в станицу 

Чарышскую, однако в конце августа 1919 г. был арестован вновь правительственным 

отрядом есаула Горбунова. По просьбе казаков освобожден на поруки общества.  1 января 

1920 г. обратился в Алтайский губернский революционный Комитет с просьбой о 

трудоустройстве учителем в одно из училищ Г, Барнаула. Дальнейшая судьба не известна.  

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич - Генерального штаба генерал от инфантерии, 

Верховный Главнокомандующий Русской Армией (1917 г.), командующий Добровольчес-

кой армией (1918 г.). Сын коллежского секретаря, отставного хорунжего станицы Карка-

ралинской Г.Н. Корнилова. С 20 августа 1917 г. почетный казак станицы Каркаралинской 

(Семипалатинской области). 

Родился 18 августа 1870 г. в г. Усть-Каменогорске Окончил Омский кадетский корпус 

(лучшим учеником с занесением имени на белую мраморную доску, 1889), Михайловское 

артиллерийское училище по 1-му разряду) (1892 г.) и Академию Генштаба (1898 г.). 

Участник военных разведок, русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. 

Кавалер Золотого оружия и орденов Св. Георгия 3-й и 4-й степеней. Убит 13 апреля (31 

марта) 1918 г. под г. Екатеринодаром во время 1-го Кубанского (Ледяного) похода 

Добровольческой армии. Похоронен у фермы Гначбау. После отступления белых большевики 

обнаружили замаскированную могилу, эксгумировали тело Л.Г. Корнилова, после 

надругательств и глумлений сожгли, прах развеяли по ветру. 
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МИХАЙЛОВ - хорунжий Сибирского казачьего войска. Летом 1919 г. состоял 

прикомандированным к Управлению атамана 3-го отдела в г. Усть-Каменогорске. Послан на 

Бийскую линию, в станицу Антоньевскую, для общего руководства действиями казачьей 

самоохраны против партизан. Пленен красными в станице Чарышской 11 августа 1919 г. 

зарублен у ключа Солоновка (на 8 версте от Чарышской) вместе с есаулом В. И. 

Шестаковым, чарышским станичным атаманом А. С. Ивановым и еще двумя казаками. Имя 

и отчество не установлено. 

НАЗАРОВ Матвей Кондратьевич - командир 23-го горно-стального полка 6-й горно-

степной дивизии Ф.И. Архипова. Казак поселка Сосновского. 

Родился в 1877 г. В Первую мировую войну призван в армию. Семейное положение на 

1917 г.: жена Анна, дети: Иван (17 лет), Георгий (10 лет), Константин (8 лет), Екатерина 

(14 лет), Ефросинья (5 лет), Мария (2 года). 1 мая 1918 г. принял активное участие в 

расказачивании поселка Сосновского. В августе 1919 г. присоединился к повстанческому 

движению и совместно с И.К. Пичугиным сформировал в поселке Сосновском 

красноказачий отряд.3 сентября 1919 г. зверски расправился со 116 казаками-заложниками, 

взятыми ранее в станице Чарышской. После разгрома повстанцев с небольшим отрядом 

ушел на соединение с отрядом Е.М. Мамонтова. Воевал под его началом. В ноябре 1919 г. в 

6-й горно-степной дивизии Ф.И. Архипова возглавил 23-й горно-стальной полк. В составе 

дивизии наступал через Усть-Чарышскую Пристань на Бийскую линию. 9 декабря 1919 г. в 

селе Маралиха соединился с партизанской дивизией И.Я. Третьяка. 5 февраля 1920 г. 

приказом инспектора пехоты 5-й армии Ф. Егорова 23-й горно-стальной полк Назарова был 

направлен в Колывань в распоряжение инспектора кавалерии 5-й армии. Умер в 1921 г. 

ПИЧУГИН Игнатий Константинович - лидер трудового казачества Бийской линии, 

военный комиссар и председатель агитационного совета I -й горно-конной дивизии И.Я. 

Третьяка, член губисполкома. Казак станицы Сосновской. Родился в 1878 г. Окончил 4 

отделения Чарышского высшего начального училища. На военной службе состоял старшим 

урядником. Участник русско-японской войны. Уволен со службы по увечью. Семейное 

положение на 1917 г.: жена Епестимея, дети Николай (10 лет), Иван (4 года), Иван (2 года), 

Харитона (12 лет). После Февральской революции избран председателем чарышской ста-

ничной земской управы. При советской власти председатель чарышского лесничества. 1 мая 

1918 г. снял с себя звание казака и расказачил вместе с собой 49 дворов из 97 в поселке 

Сосновском. Провел в станице Чарышской съезд Советов казачьих станиц. В начале Граж-

данской войны выступил против мобилизации казаков в армию Временного Сибирского 

правительства. Несмотря на уговоры есаула В.И. Шестакова от своих убеждений не 

отказался. Арестован, подвергнут публичной порке «за измену исконным казачьим обычаям 

и за обольшевичивание», направлен в Бийскую тюрьму. Освобожден через 7,5 месяцев под 

денежный залог на поруки общества. Вернувшись Вернувшись домой установил связь с 

ближайшими казачьими поселениями, вёл антиправительственную агитацию. В августе 1919 г. 

присоединился к повстанческому движению. Избран начальником штаба 7-го района. После 

разгрома повстанцев ушел в Горный Алтай. В партизанской дивизии И.Я. Третьяка - 

военный комиссар и председатель агитсовета. С 1920 г. - член РКП(б). 6 января 1920 г. 

уволен из рядов дивизии  за старшинством лет. Бийским уездным ревкомом назначен 

организатором волостных ревкомов. После прохождения инструкторских курсов - 

заведующий отдела управления Бащелакского ревкома. Член Бийского уездного съезда 
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Советов. 2 августа 1920 г. на губернском съезде Советов избран членом губисполкома. 

Умер в 1927 г. 

ПИЧУГИН Павел Константинович - член агитсовета 1-й горноконной дивизии И.Я. 

Третьяка. Казак поселка Сосновского. Родной брат И.К. Пичугина. 

Весной 1918 г. поддержал идею брата И.К. Пичугина о расказачивании поселка 

Сосновского и принял в этом активное участие. В августе 1919 г. присоединился к 

повстанческому движению. После его поражения, ушел в Горный Алтай, воевал в 

партизанской дивизии Третьяка. 27 ноября 1919г. избран председателем ревкома села Красные 

Орлы (бывший поселок Сосновский, переименован красными казаками). 

СОКОЛОВ Егор Васильевич - казак поселка Сосновского. Активный сторонник 

расказачивания. В начале Гражданской войны арестован, направлен в Бийскую тюрьму. 

Выпущен на поруки общества. В августе 1919 г. присоединился к повстанческому 

движению. Участвовал в аресте есаула В.И. Шестакова. После разгрома повстанцев ушел в 

Горный Алтай, воевал в партизанской дивизии И.Я. Третьяка. До 1923 г. служил в частях 

особого назначения. Умер не ранее 1953 г. 

ШЕСТАКОВ Василий Иванович - есаул, помощник атамана 3-го военного отдела. 

Казак станицы Чарышской. Родился в 1862 г. Семейное положение на 1917 г.: вдовец, дети 

Георгий (22 года), Галина (11 лет). С первых дней Гражданской войны активный противник 

советской власти. Участвовал в ликвидации отряда П.Ф. Сухова в Горном Алтае. Начальник 

милиции Бащелакского района. 11 августа 1919 г. пленен повстанцами в станице Чарышской. 

Зарублен у ключа Солоновка (на 8 версте от Чарышской) вместе с хорунжим Михайловым, 

чарышским станичным атаманом А.С. Ивановым и еще двумя казаками.  

Утерянные возможности 

«Что такое гражданская война? Если кратко, то это когда большая часть 

населения страны не согласна с другой частью, и война длится тем дольше, чем равнее 

по количеству эти части. И в России она длилась бесконечные три года, не считая 

тех лет, когда проходили крестьянские восстания, некоторые из которых удалось 

подавить только с помощью войсковых операций. В гражданской, с обеих сторон, только 

в боевых действиях было уничтожено более пятнадцати миллионов, в основном русских 

людей. Великую Россию захватили сатанисты, уголовники всех мастей, садисты, 

недоучки. После октябрьского переворота процентное соотношение таких людей в нашей 

стране многократно возросло. Кто-то сказал: «Чтобы стать интеллигентным челове-

ком, надо закончить три высших учебных заведения. Первый должен закончить дед, 

второй — отец и третий - сын». Многие поколения должны воспитываться в разумной 

среде, чтобы все лучшие моральные качества закрепились, стали устойчивыми и могли 

передаваться по наследству. А порвать эту ниточку очень легко, достаточно девяти 

граммов свинца. Природа веками вела отбор, самые умные и талантливые выходили 

в дворянство и офицерство, становились учителями, врачами, художниками и 

музыкантами. Но случился переворот, и товарищ Ленин сказал, что интеллигенция это 

не мозг нации, а говно, и с ней поступили согласно его определению. Кто успел, тот из 

страны бежал, а кто не успел, того уничтожили. Ну а кто остался? Остались мы!  

В те годы выбили кубанское, донское, уральское и забайкальское казачество, был 

уничтожен один миллион 250 тысяч казаков. Даже здесь у нас на Алтае, в 

Малиновом логу, под Сибирячихой, было зарублено сто четырнадцать пленных 
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казаков из Чарышского. Только за восемь месяцев 1918 года в пятнадцати губерниях 

России произошло более трёх тысяч крестьянских и казачьих восстаний. Люди 

боролись за свой веками налаженный уклад жизни. В 1920-21 годах прошли войско-

вые операции в центральных губерниях России под командованием Тухачевского и 

Уборевича. Красноармейцы, те же  рабочие и крестьяне, уничтожали себе 

подобных. И уничтожали варварски, используя отравляющие газы и расстреливая 

заложников. Ради справедливости нужно отметить, что в Красной армии в то время 

было много так называемых интернационалистов - чехов, китайцев, мадьяр, немцев, 

латышей. Им легче было расстреливать русских заложников. Один Бела Кун 

предкрымревкома, мадьяр, этот садист-интернационалист, вместе с Землячкой 

(Розалия Самойлова) чего стоят, на их руках кровь двадцати тысяч русских 

офицеров, расстрелянных и утопленных на баржах в Крыму. При подавлении 

Кронштадского мятежа были убиты и позднее замучены в лагерях более десяти 

тысяч солдат, а это были простые граждане России. Концентрационные лагеря 

придумал не Гитлер в сорок первом, а Ленин в восемнад-цатом. Уже в ноябре 1919 

года был создан двадцать один концлагерь. Только в Орловской губернии их было 

пять. Через год по всей России счёт лагерей пошёл на тысячи. Они создавались для 

так называемых бывших. 

Тогда особенно яростно искоренялся злейший враг Советов - офицерский корпус 

русской армии. Дворянские семьи также были обречены, их выжигали калёным 

железом и до седьмого колена. С дворянами можно было делать всё. В полную силу 

заработал ленинский призыв «грабь награбленное», и грабили от души и 

безоглядно. Урон от такого бессмысленного варварства неизмерим. Для страны 

навсегда потеряны ценнейшие библиотеки, уникальные музейные ценности, картины, 

произведения искусств, собиравшиеся многими поколениями. Была разрушена русская 

православная архитектура. 

В 1917 году в России было около 78 тысяч храмов и церквей. В Москве 

насчитывалось 568 храмов и 42 часовни. Из этого числа за годы Советской власти было 

разрушено 426, многие были закрыты и обезображены. Число церквей, разрушенных по 

стране, исчисляется тысячами. Большевики взорвали, а затем сровняли с землей 

величественный и неповторимый памятник русской культуры и зодчества Храм Христа 

Спасителя, построенный на народные средства в ознаменование победы России над 

армией Наполеона. Позже были снесены Собор Казанской Божьей Матери на Красной 

площади, построенный в 1636 году в честь победы народного ополчения Минина и 

Пожарского над интервентами, и Часовня Иверской Божьей Матери в историческом 

проезде... Во исполнение ленинского декрета об отделении церкви от государства. 

Многие церкви большевики стали переоборудовать под клубы. Превращали их в 

мастерские, склады и даже в конюшни, свинарники и гаражи. Это однажды уже было 

на Руси. В конюшни церкви превращали и татаро-монгольские завоеватели. 

 Были разграблены и уничтожены усадьбы всех великих людей России.  

Два десятка лет не стихал делёж чужого добра и закончился он только тогда, 

когда разделили последних кур и последние ухваты. К началу семидесятых годов 

прошлого века в Советском Союзе исчезли 580 тысяч деревень. Только в Чарышском 

районе районе не стало около ста населённых пунктов.   Наш земляк учёный-
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эколог Фатей Шипунов вспоминает как, например, в глухой нашей  деревеньке 

Елиново Солонешенского района  до 1917 года проживало более четырёхсот человек. 

Они держали шестьсот коров и восемьсот лошадей, в округе было более полутора 

тысяч пчелосемей, ну,  а птицу никто не считал. К началу горбачёвской перестройки 

здесь осталось несколько полузаброшеных изб и ни одной пчелы. Нужно помнить, 

что весь маразм происходил каких-то 60 - 70 лет назад. Ещё живо поколение, 

прошедшее через это. И ему не скажешь: не ворошите прошлое, потому что это их 

жизнь, искалеченная непонятно за что и ради чего. 

 На что было рассчитывать и надеяться в нашей стране, если народный комиссар 

просвещения Анатолий Васильевич Луначарский писал: «Долой любовь к ближнему. 

Мы должны научиться ненавидеть, мы ненавидим христиан, даже лучшие из них - 

наши враги. На знамёнах пролетариата должны быть написаны лозунги и мести и 

ненависти». А христиан в России в то время было более ста миллионов человек. 

Можно представить себе, с каким омерзением и ужасом смотрел на нас весь 

цивилизованный мир, когда большевики под руководством Ленина рушили и 

оскверняли православные храмы в собственной стране. 

В тридцатых годах закончился разгром всех сельских приходов и отправлены в 

лагеря последние оставшиеся в живых священники. В Чарышском районе из пятнадцати 

церквей  осталась   одна, и та до 1991 года функционировала как районный дом 

культуры. В Сентелеке храм был приспособлен под склад.   

Более трёх лет страна корчилась в муках гражданской войны, чтобы 

установить так называемый социализм, и одного росчерка пера хватило Борису 

Ельцину чтобы ликвидировать «ум, честь, и совесть нашей эпохи», а заодно и весь 

социалистический лагерь. И ни один из шестнадцати миллионов коммунистов не 

выступил в его защиту.   

Сколько же было совершено глупости и маразма в жизни села! Создавались и 

разваливались коммуны и колхозы, укрупнялись и разукрупнялись районы, объединялись 

и ликвидировались совхозы.   

 Я помню, когда я был ещё  маленький,   партия решила, что мы уже на 

подходе  к коммунизму,  и что человека необходимо освободить от личного 

подсобного хозяйства, которое мешает полноценно развиваться личности . 

Согласно директиве сверху   всем коммунистам, в первую очередь, нужно срочно 

ликвидировать подсобное личное хозяйство, как пережиток прошлого, отвлекающий 

от строительства светлого будущего. Люди плакали, но выполняли это решение…   

Вот так и жили: кто умел, тот играл на балалайке и пел песни, кто не умел, 

тот пил горькую. Естественно, из меня и моих друзей выросло то, что выросло. 

Кто-то    стал алкоголиком, кто-то вышел в люди, ну а лодырями стали все. Так 

отучили работать моё поколение. Ну, а поколение наших отцов отучивали ещё 

круче. У них на глазах всех или почти всех зажиточных, трудолюбивых, совестливых 

расстреляли, посадили, сослали, а у оставшихся уже не поднимались руки как-то 

облагородить свою усадьбу, сделать украшение на избу. И не дай Бог, построить 

себе дом лучше, чем у соседа. Красивая жизнь, даже в таком малом проявлении, 

обеспечивала прямой путь на Колыму или в Нарым. В нормальных странах в таких 
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жилищах, в каких мы жили в годы развитого социализма, не держат скотину. А 

сейчас и те халупы обветшали до последней степени. Наши сёла производят жуткое 

впечатление, в них можно находиться только по приговору за серьёзное 

преступление. 

Приверженцы колхозов и совхозов часто повторяют, что общинное ведение 

хозяйства было присуще российскому крестьянству. Но мало кто из них задумывается и 

осознаёт, что являлось ячейкой общины и основой самоуправления.  Это прежде всего 

семья, это родственные связи, которые испокон века хранились в деревне. Мы сейчас 

даже не представляем себе жизнь в многопоколенной семье, в этом русском «колхозе», 

где председателем был дед, он же был и бухгалтером, и агрономом, и секретарём 

парткома, и секретарём ВЛКСМ, и рабочкомом и бригадиром, и кладовщиком, и 

экономистом и т. д. (уму непостижимо, как они обходились без этих дармоедов), а 

сыновья и внуки - работниками. Естественно в таком «колхозе» не могло быть речи о 

воровстве, пьянстве, прогулах и просто отлынивании от работы. Вот она, основа 

«золотой нивы», порушенная за годы Советской власти. 

Одно из самых тяжелых наследий социализма - это огромный управленческий 

аппарат, проедающий последние запасы страны. Всё развалилось, а аппарат остался. 

Взять хотя бы наш район: экономической отдачи никакой, но руководителей - пруд пруди. До 

октябрьского переворота в нашей волости (сейчас это Чарышский район) проживало более 

сорока тысяч населения, и управляли этой волостью староста, урядник и писарь. В 

первые годы Советской власти один чиновник приходился уже на семьдесят шесть человек, а 

в годы развитого социализма - один столоначальник на пятнадцать душ. И в районе сейчас 

осталось чуть больше  двенадцати тысяч человек, и четверть из них старики. Ведь 

что нужно крестьянину?  Школу, больницу, ну ещё, может быть, дорожную службу, вот и 

все. Остальные - захребетники. 

У современных хранителей села сейчас нет техники для использования в небольших 

семейных хозяйствах, нет скотных дворов для стада на пятнадцать - тридцать голов, нет 

компактных доильных установок, нет даже умения и способности работать на себя, да 

ничего нет. Есть только растерянность и тоска в глазах. 

 Совершенно очевидно, если бы не октябрьский переворот, то парад победы в 1918 

году проходил бы не в Париже, а в России, как главной из воевавших стран, внесшей 

основной вклад в победу над Германией. Но Бог с ним с парадом, главное, не были бы 

разорены к семидесятым годам 20-го века русские деревни, не уничтожено крестьянство, 

которое было становым хребтом страны. 

Если чуть-чуть задуматься и представить, как шла бы дальнейшая жизнь в том же 

Чарышском, который перед семнадцатым годом в экономическом отношении была в 

несколько раз богаче Чарыша развитого социализма. Если бы не уничтожили вековой 

уклад, не ликвидировали вокруг лежащие посёлки, не смахнули полсотни заимок, 

которые, в подавляющем большинстве были жилыми усадьбами, не разорили бы народ, не 

мешали хранителям земли, то эти заимки превратились бы в новые поселки, в прекрасные 

коттеджи, расположенные среди первозданной природы. Мы бы не отстали от 

передовых стран, и на нашей земле, в наших логах были бы и дороги, и техника, и 

мельницы, и мясо-молочные модули, и спутниковые телефоны, и телевизионные 
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тарелки} а главное - здесь продолжал бы жить счастливый, трудолюбивый народ. И не 

одолевал бы сейчас нас страх, что скоро Россия опустеет и наше место займут китайцы, 

которые уже сейчас плотно заселяют русский Дальний Восток. 

Тех хранителей нивы, давно уж нет, и таких, наверное, никогда не будет. Для них 

труд на земле был естественным и необходимым, и другой жизни они для себя не 

представляли. Они были способны кормить себя и страну. Не было понятия, что в деревне 

можно жить и не работать. В громадном большинстве трудились все, кроме убогих умом. 

Деревня год от года медленно, но верно крепла и богатела, люди жили в ладу со своей 

душой, Богом и природой. Сейчас мужичков, у которых генетически сохранилось умение 

жить сельским трудом, остались единицы. Они как белые вороны, несмотря на то, что 

их труд неблагодарен, с мизерной отдачей, цепляются за землю, пытаются на ней 

закрепиться. Закрепиться на этом пятачке, дальше которого отступать уже нельзя. 

Наша деревеньки (впрочем, как и все русские сёла) пустеют, и такое чувство, что 

больше уже не поднимется, но лучик надежды остаётся... 

                                                                              В.Швецов, А.Швецов «Горькая Новь» 

         Трагедия    

                продолжается… 

Власть, построенная на крови и страданиях людей, теоретически обосновала 

необходимость жесточайших репрессий в отношении всякого инакомыслия и любого 

сопротивления. До пор разносятся голоса в оправдание политики И.В. Сталина, утверждая, 

что репрессировались действительные враги народа. Убедительным опровержением таких 

утверждений служит то, что абсолютное большинство дел было впоследствии прекращено за 

отсутствием состава преступления, а репрессированные «враги народа» реабилитированы. 

Массовая фальсификация дел, являющихся плодом фантазии верных режиму 

служителей, явилась частью политики устрашения всего населения, благодаря чему власть 

большевиков смогла удержаться и закрепиться. 

За годы репрессий практически был полностью уничтожен и выдворен за пределы 

страны цвет генофонда большинства наций, населяющих Россию. Человечество не знало 

такого массового истребления и оказалось неспособным защитить себя. Казачество - 

народная сила, способная к самоорганизации и силовому сопротивлению, - первым 

подверглось уничтожению. Только по первоначальным предложениям с мест намечалось 

расстрелять более 70 тыс. человек. Мы знаем, что многие руководители областных и 

краевых управлений НКВД, успешно выполнив установленный для них лимит, просили 

разрешение на дополнительный отстрел. И такие разрешения с охотой давались. 

Внесудебное рассмотрение дел получило самое широкое распространение. Нет 

необходимости описывать изуверские способы издевательств и пыток, они описаны уже во 
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многих публикациях и книгах. Власть Советов конвульсировала. В отдельных местах 

сложилась острая ситуация нехватки рабочих рук.  В некоторых селах некому было сеять хлеб. 

Повсеместно русские люди, в том числе и казачество, составляет абсолютное большинство 

среди репрессированных. 

Осуждая безоговорочно ту роль органов внутренних дел и государственной безопасности, 

которую они по воле диктатора сыграли в массовых репрессиях, мы не должны забывать, что 

они явились лишь инструментом в деле упрочения власти партии. 

Вождь объективно не видел других путей государственного строительства, кроме 

силовых. Он не только знал о массовых незаконных репрессиях, но и был их 

вдохновителем и главной движущей силой. Без устрашений, без жесточайших репрессий 

новая власть была нежизнеспособна. Уже  в дальнейшем, после смерти И.В. Сталина, 

новые вожди пытались спасти авторитет самой партии, обвинив его во всех смертных 

грехах, назвав этот закономерныёпроцесс «культом личности», скрывая от народа  

главный постулат диктатуры пролетариата, диктатуры одной партии, поставившей 

партийную идею выше человеческой жизни, выше всего общества. 

 К концу 1938 г., наверно, даже Сталину стало ясно, что раскрученный им маховик 

репрессий может, в конечном счёте,  парализовать всю жизнь в стране. Людские потери во 

всех областях народного хозяйства, науки, культуры, командных кадрах Красной армии 

были страшны, невосполнимы. А репрессии продолжались. 

Остановить этот кровавый шабаш мог только Сталин. Верный своей манере валить вину на 

других, он и на сей раз сделал козлом отпущения верного исполнителя своей воли наркома 

внутренних  дел Н.И. Ежова. Тот был без шума снят с поста, а вскорости, так же без шума, 

расстрелян. 

Сменивший Ежова Лаврентий Берия внес на Политбюро (уж, конечно, не без ведома 

Сталина) предложение: прекратить массовые аресты («скоро арестовывать будет некого») и 

строго наказать виновников нарушения революционной законности. 

Этим ходом Берия убивал сразу двух зайцев: укреплял в народе веру в мудрость и 

справедливость Сталина, а заодно и свой авторитет. 

Трагически сложилась судьба российского (в том числе алтайского) казачества после 

Октябрьской революции 1917 года. Их не только лишили былых привилегий, 

«поравняли с мужиками», им припомнили разгоны демонстраций, подавление 

крестьянских бунтов и пр. То, что выполняли они эту полицейскую, нагаечную службу, 

лишь повинуясь приказу, то, что само казачье командование не раз пыталось возражать 

против использования казаков в качестве пожарной команды, не было принято во внимание. 

Так отважные стражи российских границ, герои многих войн, потомки Ермака стали 

просто «врагами трудового народа». А с врагами чего церемониться?.. 

И не церемонились. Хорошо известна кровавая компания «расказачивания», 

прокатившаяся в 1918-1919 гг. по Дону и Кубани. Не лучшим отношение к казакам было и 

на Алтае. Из множества примеров приведу лишь один. Вот что сообщалось в газете 

«Алтайские губернские ведомости» 9 октября 1919г.: 



275 
 

«Из 338 казаков Чарышской, Сосновки, Маральих Рожек (захваченных в плен 

партизанами. - В.Г.) ПО зарублены в Сибирячихе. Вторая партия, 228 человек, посажена в 

артельную лавку, где к утру 50 человек задохнулось...» 

В числе пленных находился и бывший атаман станицы Чарышской Василий Николаев. 

Кстати, это он уговорил казаков своей станицы сдаться партизанам во избежание 

кровопролития. Возможно, благодаря этому его и казака Илью Серебренникова освободил - 

спас от неминуемой гибели один из партизанских командиров Игнатий Пичугин, из 

добровольно «расказачившихся», то есть перешедших на сторону большевиков. 

В 1937 г. спасти Николаева и Серебренникова было уже некому... Надо сказать, что 

казаки (и вообще белые) не оставались в долгу. В том же октябре 1919 г. отряд поручика 

Серебренникова расстрелял в селе Михайловском 400 человек. Жестокость порождала 

жестокость... 

Большевики не жалели усилий, чтобы разжечь в казачьих селениях «классовую борьбу». 

В какой-то мере им это удалось. Позже один из арестованных так об этом сказал: «Мы 

разделились на казаков и граждан. Казаки пошли служить Колчаку, а граждане - в 

партизанские отряды». Словом, брат пошёл на брата, сын на отца... 

При усмирении восставших сёл у казаков нормой стали порки, расстрелы, грабежи. На 

войне как на войне. Потом расплачиваться за это пришлось всему казачьему сословию, 

причём той же монетой. Вот, для примера, что говорится в протоколе комиссии по оценке 

ущерба от гражданской войны в станице Чарышской: 

«... у всех жителей имущество частью разграблено, частью сломано, скот наполовину 

угнан в соседние сёла, хлеб, сено, сельхозмашины почти полностью вывезены туда же... 

Стоявший в Чарышской, Тулате, Яровском партизанский полк стравил остатки хлеба и сена, 

устраивал самочинные аресты, порки, насиловал женщин и девушек...» 

А вот что говорится в статье «По казачьей линии», опубликованной в газете 

«Алтайский коммунист» 25 февраля 1920г.: 

«Казачьи сёла опустели ещё в ноябре 1919 г. За вооружёнными казаками в горы Алтая 

бежало почти всё работоспособное население. Остались только дряхлые старики, женщины 

и дети. Так, в станице Антоньевской, некогда славившейся богатством хлеба и скота, 

осталось до 700 душ обоего пола, причём скота насчитывается по одной лошади и одной 

корове на пять душ. Остальное частью реквизировано партизанами, частью увезено казаками 

в горы, но главным образом расхищено крестьянами соседних посёлков: Михайловского, 

Ключей и др. До сих пор за десятки вёрст к казачьим посёлкам тянутся крестьянские 

подводы. Забирается домашняя утварь в пустующих домах, изгородь около домов, 

необмолоченный хлеб, выламываются полы, рамы, косяки и т.д.». 

И этот кошмар описывается не где-нибудь, а в партийно-советском печатном органе! Уж 

его-то не заподозришь во «вражеской клевете». 

Крестьяне Бащелакской волости пошли ещё дальше. Они обратились к губернским 

властям с предложением расселить казаков по отдалённым селениям не более чем по пять 

семей в каждое, «дабы они не могли поднять восстание против советской власти». 

У властей хватило благоразумия не согласиться с этим предложением... 
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Лишь к середине 1920-х годов удалось более-менее снизить накал взаимной 

озлобленности и недоверия казаков и крестьян. Но полной веры к бывшим «царским слугам» 

по-прежнему не было. Органы ВЧК-ОГПУ, и не только они, пристально следили за их 

поведением и настроением. 

Примерно в это же время из Монголии, Китая стали возвращаться казаки, отступившие 

туда после поражения в гражданской войне. Помыкавшись на чужбине, потянулись они к 

родному дому, семье, детям, лелея смутную надежду честным трудом заслужить милость 

победителей-большевиков. Напрасными оказались эти надежды! Холодно и 

подозрительно отнеслась советская власть к вчерашним врагам. А с началом массовых 

репрессий «реэмигранты» стали первыми кандидатами в «контрреволюционные 

организации», которые чекисты пекли как блины... 

В «деле», о котором речь пойдёт дальше, имеется любопытный документ-

меморандум (памятная записка) начальника Бийского окружного отдела ОГПУ Жабрева 

от 31 августа 1929 г.  В нём, в частности, говорится, что в отдел поступили от негласных 

осведомителей (стукачей) сведения о том, что в Бащелакском (ныне Чарышском) районе 

возникла подпольная контрреволюционная организация численностью до 350 человек во 

главе с бывшим атаманом станицы Чарышской В.Я. Николаевым. 

Однако проверка показала, что стукачи перестарались. Никакой контрреволю-

ционной организации в районе не обнаружено. Правда, среди казаков, особенно 

зажиточных, много недовольных советской властью, но дальше разговоров дело не идёт. 

Ещё наблюдается у кулаков стремление завалить на выборах в сельсоветы, правление 

кооперации и пр. кандидатов от комячеек и протащить своих. В Чарышской им удалось это 

сделать на выборах членов правления маслоартели. 

В этом вроде бы малозначительном факте Бийский окружком ВКП(б) усмотрел 

покушение на диктатуру пролетариата и направил в район комиссию - разобраться на месте 

в причинах нарушения классового подхода. Читаем меморандум Жабрева: «Казачество ряд 

лет не допускалось к управлению низовым советским аппаратом, им навязывали в советы, 

кооперацию и т.д. членов партии с преступным прошлым, в то время, когда казаки своих 

членов ВКП(б) не имели, или даже присылали на эти должности крестьян из соседних 

сёл...» 

(Не удивляйтесь, читатель, крамольному выражению о членах партии с «преступным 

прошлым». В информациях для начальства чекисты называли вещи своими именами.) 

Разобравшись, окружком ВКП(б) немного ослабил гайки, в частности, с выборами в 

сельсоветы. Обстановка несколько разрядилась, но ненадолго. С конца 1920-х годов на 

казаков (и на крестьян тоже, тут их поравняли) навалились неслыханные дотоле испытания: 

раскулачивание, насильственная коллективизация, самообложение, заём, грабительские 

хлебозаготовки. Их принуждали сдавать хлеб государству по бросовой цене, порой не 

возмещавшей даже расходов на посев и уборку. Со «злостными укрывателями» 

расправлялись хлеще, чем во времена недоброй памяти продразвёрстки. 

Хлеб был одним из главных источников получения валюты для ускоренной 

индустриализации страны, вот и гнали его за границу эшелон за эшелоном, обрекая 

миллионы своих граждан на самый настоящий голод. 
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Голод постиг и хлебный Алтай. По воспоминаниям старожилов, в Бийске, например, чтобы 

выкупить хлеб по карточкам, очередь в магазин приходилось занимать чуть не с вечера. А в 

Тигиреке и других казачьих селениях колхозники пекли хлеб из... картошки с молотой 

черёмухой, ибо на трудодни ничего не выдавали. Хлеб прямо от молотилки везли на 

«Заготзерно» в счёт налога. Как тут не быть недовольству!.. 

В это смутное время развелось немало стукачей,  даже в казачьих селениях. Раньше мне 

почему-то казалось, что среди казаков такой нечисти быть не могло. 

Фамилий доносчиков в «деле» нет, самих доносов - тоже, но то, что обвинительное 

заключение построено в основном на них, видно простым глазом. Вот несколько выдержек 

из него, судите сами. 

«Установлено (в с. Чарышском. - В.Г.): 16 марта 1928 г. состоялось сборище в доме 

В.Ф. Хабарова, в присутствии В.Я. Николаева, А.А. Ивлева. Обсуждали, как сорвать 

собрание по землеустройству...». 

«15 февраля 1929 г. возле здания маслоартели казак А.С. Серебренников говорил о 

неверной политике советской власти по отношению к казакам» 

В ночь с 5 на 6 июля 1929 г. на квартире попа Тимакова Николаев сказал: 

«Коммунисты хотят совсем разорить крестьян». Собравшиеся его поддержали, а Тимаков 

заявил: «Я вас от имени Всевышнего благословляю на восстание. Да сохранит вас Господь 

от всех напастей! Моя церковь в вашем распоряжении, господа казаки. Сам буду призывать 

верующих к восстанию и с крестом пойду впереди!..» 

Подобные доносы поступали к чекистам из Тулаты и Тигирека. 

Накануне массовых арестов нужные чекистам показания дали специально 

подобранные свидетели. Одним из них был продавец лавки 25-летний Василий Саловаров, 

лишь два года назад поселившийся в Чарышском. (В дальнейшем будем его называть селом, 

ибо слово «станица» стало запретным.) Он показал: «Поп Тимаков называл партию и 

советскую власть мучителями христиан. Он говорил, что скоро ей придет конец...» 

По словам Саловарова, «затаёнными врагами советской власти» являются также Василий 

Николаев, Максим Давыдов, Василий Хабаров, Илья Серебренников, Елизавета Югова. 

Согласитесь, неплохая осведомлённость для пришлого молодого человека. Но вот что 

странно: его показания чуть не слово в слово повторяет другой свидетель - молодой 

школьный учитель Иван Ксынкевич, член ВКП(б), тоже лишь два года назад поселившийся 

в Чарышском. Невольно возникает подозрение, да что там - уверенность, что оба протокола 

допроса написаны следователем Аксёновым, а свидетелям осталось только их подписать. 

Наверное, таким способом Аксёнов «помог» и другим свидетелям. Всего их было 13, в 

основном запуганная молодёжь. Да что молодёжь! Кто в ту пору не боялся чекистов? Кто, 

идя к ним по вызову, надеялся вернуться домой?.. 

14 августа 1929 г. старший оперуполномоченный Бийского окружного отдела ОПТУ 

Беберкаркле принял постановление, в котором говорилось: 

«Рассмотрев агентурный материал на граждан сёл Чарыша, Тулаты и Тигирека по 

обвинению в контрреволюционной организации с целью свержения советской власти и 
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восстановления казачьего строя в момент объявления войны (Германией или Японией) 

постановил: 

Дальнейшую агентурную обработку (подчёркнуто - В.Г.) прекратить и арестовать...», 

многие из арестованных были расстреляны… 

  

 

«Когда читаешь документы по гражданской войне, то кровь стынет в жилах от 

зверств, которые творили восставшие,  конечно, белые также не были ангелами, но  

победители не остановились в своём изуверстве и творили насилие с неслыханным 

размахом, как на скотобойне уничтожали себе подобных, да ладно бы  животные. Но и 

их жалко, когда убивают ради забавы… А здесь люди, живые люди, одного роду-племени, 

может твой сосед, может твой близкий родственник и ты его убиваешь осознанно, 

нисколько, после этого не раскаиваясь.  Страшно читать следующие строки, но мы 

должны знать, что от нас так долго скрывали и сделать свои выводы и сказать 

наконец-то себе - можно ли назвать этих деятелей, язык не поворачивается, назвать их 

людьми…  

                                  Из переписки М.А. Шолохова с И.В. Сталиным 

М.А.Шолохов - И.В.Сталину 

                                                                            4 апреля 1933г. Станица Вешенская                                                                                                             

...Теперь о методах, которые применяли во всех колхозах района согласно установкам 

Овчинникова и под непосредственным руководством Шарапова. Выселение из дома и 

распродажа имущества производилась простейше: колхозник получал контрольную 

цифру сдачи хлеба, допустим, 10ц. За не сдачу его исключали из колхоза, учитывали всю 

его задолженность, включая и произвольно устанавливаемую убыточность, понесенную 

колхозом за прошлые годы, и предъявляли все платежи, как к единоличнику. Причем, 

соответственно сумме платежей расценивалось имущество колхозника; расценивалось 

так, что его в аккурат хватало на погашение задолженности. Дом, например, можно было 

купить за 60 - 80 руб., а такую мелочь, как шуба или валенки, покупали буквально за 

гроши... Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в 

свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на 

улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью - будет 

сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый 

ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей 

при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, 

слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежища от холода в сараях, 

в мякинниках. Но по закону, установленному крайкомом, им и там нельзя было ночевать! 

Председатели сельских советов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые 

шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домов колхозников на улицы. Я видел 

такое, чего нельзя забыть до смерти: в хут. Волоховском Лебяженского колхоза ночью, на 

лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из 

домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и 

клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да 
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разве же можно так издеваться над людьми? Мне казалось, что это один из 

овчинниковских перегибов, но в конце января или в начале февраля в Вешенскую приехал 

секретарь крайкома Зимин. По пути в Вешенскую он пробыл два часа в Чукаринском 

колхозе и на бюро РК выступил по поводу хода хлебозаготовок в этом колхозе. Первый 

вопрос, который он задал присутствовавшему на бюро секретарю Чукаринской ячейки: 

«Сколько у тебя выселенных из домов?». «Сорок восемь хозяйств». «Где они ночуют?» 

Секретарь ячейки засмеялся, потом ответил, что ночуют, мол, где придется. Зимин ему на 

это сказал: «А должны ночевать не у родственников, не в помещениях, а на улице!» После 

этого по району взяли линию еще круче. И выселенные стали замерзать. В Базковском 

колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и 

просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не 

выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери. Сама мать обморозилась. Женщину 

эту выселял кандидат партии - работник Базковского колхоза. Его, после того как ребенок 

замерз, тихонько посадили в тюрьму. Посадили за «перегиб». За что же посадили? И, если 

посадили правильно, то почему остается на свободе т. Зимин? Число замерзших не 

установлено, т. к. этой статистикой никто не интересовался и не интересуется; точно так 

же, как никто не интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное 

количество взрослых и «цветов жизни» после двухмесячной зимовки на улице, после 

ночевок на снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые 

останутся в живых, будут полукалеки. Но выселение- это еще не самое главное. Вот 

перечисление способов, при помощи которых добыто 593 т хлеба:  

   1. Массовые избиения колхозников и единоличников. 

   2. Сажание «в холодную». «Есть яма?» - «Нет». — «Ступай, садись в амбар!» 

Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия - 

январь, февраль, часто в амбары сажали целыми бригадами.  

   3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, 

зажигали, а потом тушили: «Скажешь, где яма! Опять подожгу!» В этом же колхозе 

допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос.  

   4. В Наполовском колхозе уполномоченный РК, кандидат в члены бюро РК, Плоткин 

при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не 

может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом «прохладиться» 

выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают. 

Он же (Плоткин) заставлял одного единоличника стреляться. Дал в руки наган и приказал: 

«Стреляйся, а нет-сам застрелю!» Тот начал спускать курок (не зная того, что наган 

разряженный), и, когда щелкнул боек, упал в обмороке.  

   5. В Варваринском колхозе секретарь ячейки Аникеев на бригадном собрании 

заставил всю бригаду (мужчин и женщин, курящих и некурящих) курить махорку, а потом 

бросил на горячую плиту стручок красного перча (горчицы) и не приказал выходить из 

помещения. Этот же Аникеев и ряд работников агитколонны, командиром коей был 

кандидат в члены бюро РК Пашинский при допросах в штабе колонны принуждали 

колхозников пить в огромном количестве воду, смешанную с салом, с пшеницей и с 

керосином.  

   6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого 

из дробовиков.  

   7. Там же: закатывали в рядно и топтали ногами. 
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   8. В Архиповском колхозе двух колхозниц, Фомину и Краснову, после ночного 

допроса вывезли за три километра в степь, раздели на снегу догола и пустили, приказ 

бежать к хутору рысью.  

   9. В Чукаринском колхозе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 чел. демобили -

зованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику - подозреваемому в краже - 

во двор (ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою 

бригаду и командовал «огонь» по связанному колхознику. Если устрашенный инсцени -

ровкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били 

по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали 

процедуру, предшествующую расстрелу.  

   10. В Кружилинском колхозе уполномоченный РК Ковтун на собрании 6 бригады 

спрашивает у колхозника: «Где хлеб зарыл?» — «Не зарывал, товарищ!» — «Не зарывал? 

А, ну, высовывай язык!  Стой так!».  Шестьдесят взрослых людей, советских граждан, по 

приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, 

пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. Такую же штуку 

проделал Ковтун и в 7 и в 8 бригадах; с той только разницей, что в тех бригадах он 

помимо высовывания языков заставлял еще становиться на колени.  

   11. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В 

этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, 

разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.  

   12. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, поло-

жили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом. 

   13. В Верхне -Чирском колхозе комсодчики ставили допрашиваемых босыми ногами 

на горячую плиту, а потом избивали и выводили, босых же, на мороз.  

   14. В Колундаевском колхозе разутых добоса колхозников заставляли по три часа 

бегать по снегу. Обмороженных привезли в Базковскую больницу.  

   15. Там же: допрашиваемому колхознику надевали на голову табурет, сверху 

прикрывали шубой, били и допрашивали.  

   16. В Базковском колхозе при допросе раздевали, полуголых отпускали домой, с 

полдороги возвращали, и так по нескольку раз.  

   17. Уполномоченный РО ОГПУ Яковлев с оперативной группой проводил в Верхне-

Чирском колхозе собрание. Школу топили до одурения. Раздеваться не приказывали. 

Рядом имели «прохладную» комнату, куда выводили с собрания для «индивидуальной 

обработки». Проводившие собрание сменялись, их было 5 чел., но колхозники были одни 

и те же... Собрание длилось без перерыва более суток. Примеры эти можно бесконечно 

умножить. Это - не отдельные случаи загибов, это - узаконенный в районном масштабе - 

«метод» проведения хлебозаготовок. Об этих фактах я либо слышал от коммунистов, либо 

от самих колхозников, которые испытали все эти «методы» на себе и после приходили ко 

мне с просьбами «прописать про это в газету». Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, 

очерк Короленко «В успокоенной деревне?» Так вот этакое «исчезание» было проделано 

не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч 

колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с 

большей изощренностью. Аналогичная история происходила и в Верхне-Донском районе, 

где особо-уполномоченным был тот же Овчинников, являющийся идейным 

вдохновителем этих жутких издевательств, происходивших в нашей стране и в 1933 г. 
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...Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхне-

Донском районах, нельзя. Только на Вас надежда. Простите за многословность письма. 

Решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу 

«Поднятой целины». С приветом М.Шолохов  

 

И.В.Сталин  -  М.А.Шолохову 6 мая 1933 г. 

   Дорогой тов. Шолохов! Оба Ваши письма получены, как Вам известно. Помощь, 

какую требовали, оказана уже. Для разбора дела прибудет к вам, в Вешенский район,       

т. Шкирятов, которому - очень прошу Вас - оказать помощь. Это так. Но это не все,          

т. Шолохов. Дело в том, что Ваши письма производят несколько однобокое впечатление. 

Об этом я хочу написать Вам несколько слов. Я поблагодарил Вас за письма, так как они 

вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши 

работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. 

Но это не значит, что я во всем согласен с Вами. Вы видите одну сторону, видите не 

плохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма - 

не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую 

сторону.  А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района (и не 

только вашего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить 

рабочих, Красную армию - без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне 

безобидный (без крови), - этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути 

дела вели «тихую» войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов... 

Конечно, это обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий, которые 

были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях 

должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые 

хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали. Ну, всего 

хорошего и жму Вашу руку. Ваш И. Сталин РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 827. Л. 1-22. 

Подлинник; Вопросы истории, 1994, № 3. С. 14-16, 22.   

 

  

 А вот что творилось во время голодомора на Дону, когда ряд станиц вымирал от 

голода. Это уже 1932-33 годы, т.е. время, когда Ленин обещал построение коммунизма 

оболваненным крестьянам и рабочим. 

В это время начался новый этап политики расказачивания. Уже к 1926 году на Дону 

осталось не более 45% от былого казачьего населения, в других войсках - 25%, а в 

Уральском войске -10%. Но большевикам и этого показалось мало. В 1932-33 гг. в 

казачьих областях на Дону и Северном Кавказе была введена система "чёрных досок", 

автором идеи которых был секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) Б.П. 

Шеболдаев. На станицы накладывались непомерные нормы хлебозаготовок, которые 

выполнить было невозможно. После того, как план не выполнялся, станицу заносили на 

"чёрную доску" и лишали последнего куска хлеба, обрекая её население на голодную 

смерть. С ноября 1932 по январь 1933 года Северо-Кавказский крайком ВКП(б) занес на 

"чёрные доски" 15 станиц - 2 донские и 13 кубанских. Так, например, в станице 

Незамаевской на Кубани из 16 тысяч человек после 1933 г. осталось не более 3,5 тыс. 

И подобная статистика прослеживается практически по всем казачьим войскам. Всего за 
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годы Гражданской войны, двух голодоморов и репрессий 30-х гг. было физически 

уничтожено до 70% казаков. 

Свидетельствует Иван Варивода, в то время один из обманутых большевиками 

молодых комсомольцев: "Ночью Зайцев вызвал к себе председателей колхозов. Меня 

всегда выгонял из комнаты и говорил: "Иди лучше девок пощупай!". А я был тогда 

любопытный - под окно, да подслушиваю, - не понимал, что он меня мог запросто 

застрелить. Вызовет председателей колхозов и спрашивает: 

- У тебя сколько сегодня сдохло? 

- 70 человек. 

     - Мало   

        А у тебя? 

- 50 человек. 

- Мало! 

Слушаю за окном и не могу поверить. Волосы дыбом встают. Вечером соберёмся в 

нардоме с Ваней Гуденко, говорим, думаем, что же это творится? Ведь это же Советская 

власть! Такого при царе не было! А кому скажешь - некому! В 34-м Зайцева забрали. 

Оказался и он "врагом народа". А в станице из 18 тысяч осталось пять с половиной или 

шесть с половиной тысяч людей. Остальные - больше 10 тысяч - вымерли". 

На мой взгляд, всё предельно ясно и вывод напрашивается сам: налицо имела место, 

говоря современным языком, этническая чистка, ибо казаки являлись и являются 

этносом русского народа. И данное преступление ничем не отличается от холокоста 

евреев нацистами. 

                                                                   Страшно вспомнить… 

   Записано со слов Антонины Федоровны, не пожелавшей публиковать свою фамилию.                                                                                                                                                 

...Фондовский жеребец нес Степана легким галопом из прошлого в будущее, ёкая 

подбрюшьем и вышибая коваными копытами из накатанного тракта мягкую дробь 

кавалерийского намёта. Морозный воздух зимы 1933 года рвал ноздри и легкие, а сердце 

тревожно и радостно гнало жаркую кровь, будоража тело воскрешающей памятью о 

Родине. И жеребец, чувствуя всадника, весело и зло сек подковами дорожный наст, 

отбрасывая версты за спину всадника мерзлыми комьями снега. Тридцать верст между 

Староминской и Старощербиновской иссякали с быстротой ненавязчивой. Вот и разъезд 

Рядовой. Степан перевел скакуна на полевой шаг. Морозный рассвет окутал всадника и 

лошадь розовым облаком отдыха и пота. Впереди тревожно полыхнули в первых лучах 

восходящего солнца купола Щербиновской Покровы. Жадные глаза ели знакомые 

горизонты, которые Степан видел десять лет назад. И вдруг густая грусть прошлого 

заволокла явь морозную. 

      ...1915 год. Досрочный призыв в армию. Молодые казаки и казаки последнего призыва 

формировали резервный Кубанский корпус. Отправляли в Закавказье спасать армян от 

турецкой резни. 

     Тяжелые бои, освобождение Карса и Арарата. Турки просили мира. И вдруг революция 

1917 года. Уходили домой организованно, сметая мелкие и крупные банды всех 

расцветок. Армяне плакали. Дома ждала гражданская война: Корнилов, Деникин, 

Сорокин, Кубанская Рада, "зеленые", "красные", анархисты, приказ Ленина, Троцкого и 
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Свердлова о расказачивании, поход на Москву с Мамонтовым. Россию вздыбили и 

оморочили, народ-богоносец уничтожал сам себя в каком-то дьявольском угаре.  

 Под Тихорецком Сорокин схлестнулся с добровольцами Дроздовского. Лавы не могли 

идти в атаку, тихо стояли друг перед другом, не понимая, как это делается в первый раз. 

Кони в недоумении косили лиловыми глазами на хозяев, мол, там, впереди, свои стоят, 

друзья и родичи, ловя знакомые запахи с противной стороны нервными розовыми 

ноздрями. Но ошибались добрые кони - нет ничего страшней обманутых людей, людей 

одного роду-племени, натравленных друг на друга инородцами. И пошла лава на лаву, 

затаптывая свое славное прошлое, превращая в прах все свое святое и будущее. И 

удивятся иностранные советники, увидев после боя валы тел из верных лошадей и 

красивых людей. Такого в истории еще не было. 

Потом свалили в одну яму и "красных", и "белых" и зарыли, не оставив ни креста, ни 

красной звездочки... Так начиналось. А Троцкий ржал в бывшем царском штабном вагоне: 

разделяй и властвуй! Нет места русскому быдлу в этом прекрасном мире!" И жрал вино из 

царских погребов под азовскую икорку. 

Новороссийск. Эвакуация в Крым Белой армии. Рев сотен пароходных сирен, неразбе-

риха, слухи, паника, тысячи некормленных лошадей, с недоумением ищущих своих 

хозяев. И когда корабли начали отходить от причалов, сотни верных скакунов прыгали в 

воду и плыли за своими боевыми товарищами, не веря в их предательство. Бедные кони и 

бедные люди не знали, что гражданская война - это всегда предательство правительством 

своего народа и своей Родины. 

Степан остался. Плен, допросы, расстрел офицеров, стариков, переформировка и 

отправка на польский фронт под красными стягами. Славно воевал Степан. Не раз отме-

чали его наградами. Сам Буденный вручил именной маузер.  

Но после окончания гражданской домой не отпускали, чтоб повстанцев в плавнях и в 

лесах не поддержали, а отправили в составе экспедиционного корпуса, сформированного 

из кубанских, донских и терских казаков, в Среднюю Азию. Гонял Степан басмачей         

до 32-го года, дослужившись до командира эскадрона. Редко получал скупые вести из 

дому, и рад был, что не женат, что близкие властями не преследуются. Но вот бросили 

клич - "Кавалеристы, на технику!" Отобрали молодых командиров и отправили через 

Красноводск в Баку, где сформировали пассажирский эшелон с вагонами-ресторанами, и 

поехали бывшие вояки в Москву, чтобы стать будущими танкистами, летчиками, 

артиллеристами, а, может быть, моряками. Весело ехали до Минвод. А там приказ по 

составу: зашторить наглухо окна и тамбуры, никому не выходить под страхом 

беспощадного наказания. И полез гадюкою по вагонам непонятный слух: на Тереке, на 

Кубани, Дону и Украине - саботаж, срыв коллективизации казачеством, за что казаки и их 

семьи будут наказаны достойно. Зажурились многие, ведь родом большинство из 

названных мест. 

И несся затемненный состав, как "Летучий Голландец", через станицы и хутора, 

погруженные в кровавый океан искусственного голода. Вот и Староминская. Стоянка двое 

суток. Приказ - не выходить под угрозой расстрела. И успокоили: родных красных 

командиров не репрессируют. 
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      Но взыграло сердце Степана: двенадцать лет дома не был, а тут тридцать верст каких-

то. И кинулся в самоволку. Документы, командирский полушубок, меховая буденовка, 

шашка и маузер да узелок с гостинцами - все при нем. Вот и комендатура при фондовской 

конюшне, добрые кони у привязи, никого не видно, в караулке греются. Отвязал 

мышастого с седлом подушечным, тихо в проулок, подпруги до упора и - в седло. И понес 

жеребец в неизвестное. 

 

      Очнулся Степан. За путями - могила Рижнова, далее - мост железнодорожный. Вынес 

мышастый на пригорок из балки... Станица! Чуткое ухо не ловило привычного. Что-то 

отсуствовало в родной панораме. Он понял: не слышно лая, петушиной побудки, мычания 

и блеяния, ржания, заутреннего перезвона колоколов. А с севера, с плавень, станицу стал 

накрывать черный шлейф орущего воронья. 

      И рухнул божественный оклад с дорогого образа, черная стая одела родную до боли 

картину в траурную раму. Ножны шашки врубились в бок лошади и она в диком намете 

понеслась к станице. Навстречу бежали широкая станичная улица и странный шлагбаум. 

Серые солдатские шинели и предупредительные выстрелы, рвавшие морозный воздух, как 

сухое полотно. Жеребец, вздыбившись, присел на задние ноги у шлагбаума, зло скаля 

желтые зубы бежавшему навстречу китайцу в командирской шинели: «Командира, нельзя, 

карантина, "Черный доска"!». 

      Равнодушно-раскосый взгляд чужой цивилизации холодно глядел на Степана. Из 

расхристанной шинели виднелась засаленная гимнастерка. Зыркнув на взведенные 

стволы, наливаясь гневом, рявкнул по-урядски на китайца: "Как стоишь, рвань немытая! 

Смирна!...Час на управку личную, вернусь, проверю!" И так загнул трехэтажно, что 

мышастый, присев, с места взял шлагбаум и снежным вихрем пронесся мимо 

оторопевшего караула. Китайский интернационал долго смотрел вслед, цокая языками: 

"Настоящий командира!" 

     А Степан уже влетал на родную улицу станицы Старощербиновской: 

     - Господи! Что это? 

 

     Неубранный снег, нет заборов и оград, хаты без крыш, порубаны сады, и мрачная 

тишина. Только в районе войскового кладбища радостный вороний грай. Жеребец вдруг 

резко шарахнулся в сторону. Из сугроба на Степана глядел, улыбаясь страшной улыбкой, 

человеческий череп, обклеванный до белизны, остальная часть тела вмерзла в сугроб до 

окаменелости. И боевой Красной Армии комэск, почти уже безбожник, бледнея лицом, 

начал истово креститься, машинально шепча слова забытых молитв. Сдирая левой рукой 

мокрую от холодного пота буденовку, шептал и шептал слова молитвы, как бы защищаясь 

ими от человеческого безумия, посетившего его дом.  

      Из-за угла появилась странная процессия - два одра тянули сани-розвальни, по бокам 

медленно топали две пестро одетые фигуры, внимательно поглядывавшие на ближайшие 

хаты и иногда показывающие на них сенными клюками. Приблизившись, фигуры 

замерли. Из-под башлыка и серой папахи на него смотрели пустые голодные глаза, с 

затаенным страхом перед сытым и холеным начальством. 
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      Вдруг женский хриплый голос с родной кубанской балачкой выдавил: 

      - Командир, уступы дорогу, кони наши слаби, с колеи не съидуть...  

      Голос, как бы ожидая удара, замер... 

      Жаркий комок душил колючими иглами горло, воздух, запертый в легких, разрывал 

их. В санях - тела, тела, тела. Кто как. Русая коса лежала за санками в снегу, детская синяя 

ручонка тянулась из-под распухшего тела старика к небу, как бы прося помощи. Женщи- 

ны замерли, глядя на странного военного, бледно окаменевшего, не понимая, что могло 

его так поразить. 

      И опять из-под башлыка прохрипело: "Вы извинить, но грузыть на санки бильше 

нельзя, кони не тянуть, тай мы присталые..." 

      Степан, намотав повод на руку, сполз с седла и, дрожа всем телом, рванув ворот 

гимнастерки, выдавил: "Бабы, шо тут происходит?" 

      И завыли бабы, рухнув на колени, почувствовав в этом странном военном родную 

душу, куда можно излить свое женское горе. Ведь они давали жизнь на земле, они ее 

лелеяли и берегли, а здесь их заставляют делать противоестественное. Цепляясь обмер-

зшими худыми руками за полы его полушубка, они как бы искали защиты и правого суда. 

     Встряхнув их за плечи, Степан выдохнул: "А как мои?" И назвал фамилию.  Враз 

притихли. И вдруг тонкая дрожащая ладонь коснулась его щеки: "Степушка, 

приихав!...Опоздав ты трохи. Бог прибрав всих твоих...В общей могиле лежать"... 

И повалился Степан на снежную наледь дороги, мыча и бьясь головой. Ватная пустота 

наполняла тело и душу. Нет родных, нет Родины, нет родного дома, а есть Великий 

Обман, цель которого непостижима для обычного человека. 

Окаменев лицом, подошел к лошади, Отторочил узелок с гостинцами, подал 

женщинам, глухо бросив: "На помин души, за всих!" 

И тут же: "Где главный штаб?" 

Уже сидя на лошади, услыхал: "На вокзали, Степа... Да заедь к соседу своему Ивану 

Петровичу, вин приютыв твою ридну племянницу Тоню, семи лит от роду, дочку твоего 

брата Феди. Забыры ей, а то погыбнэ". 

Степан въехал в родное подворье, обошел дом, пристройки, постоял у старой шелко-

вицы со срубленными ветками... Перемахнув через камышовый тынок, решительно 

зашагал к соседу. Скоро оттуда бережно принес сверток из старой бурки, из него строго, 

по-стариковски смотрели глаза истощенного голодом ребенка, не знавшего, что кроме 

желания поесть, в мире есть масса прекрасного и удивительного. По изможденным щекам 

ребенка тихо катились слезы, как на закатном небе падающие звезды.  

Но Степан уже точно знал, не читая философов, что никакая революция не стоит и 

одной слезы ребенка. Он был спокоен и чист лицом, он также знал, что станица окружена 

и обречена, что "Черной доской" голодомора интернационалисты постараются забить гроб 

истории его Родины. 

Нет! Он выживет! Вырастит племянницу, чтобы от нее потомки узнали, как это было... 

И, приторочив седельными ремнями бурку с дорогим существом, не спеша поехал на 
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войсковое кладбище. Оно дымилось кострами и кипело зловещей работой. Работники 

отогревали кострами землю и рыли котлованы, разоряя старые могилы, чтобы к весеннему 

теплу скрыть Великое Преступление... 

Тут же дымились походные вошебойки, где выпаривалась одежда, снятая с 

покойников. Страшно трудились зубодеры, пополняя золотой запас Революции.  

На крестах висели солдатские чайники, спиртом налитые. Работники глушили им страх и 

совесть, проданные за жирную пайку. И вспомнил Степан, как последний атаман станицы 

в 1918 году орал на казаков, не желавших идти в ополчение: "Што, зажрались, чертовы 

диты, пышкамы да пампушками. Вспомнытэ их, да поздно будэ. На пайках животы 

сушить будытэ. Не тилько вы, а внукы и правнукы ваши. Потом перебьют вас, як быков 

племенных, оставлют тилько рабочую скотыну". 

А сейчас, на кладбище, трудились работники за паек усердные, на Голгофу людей 

возводя станичную. Но придет время и этих работников уничтожат в 1936-37 годах. Тогда 

их дети будут выть диссидентскими голосами, что их отцов "безвинно" сгубили, забывая 

об отцовских грехах великих. Революция поедает своих детей, а дети этих детей - 

пресловутые "дети Арбата", будут биться в падучей, обвиняя русский народ во всех своих 

бедах. Но когда придет 1941 год, будут орать о величии русского народа и непобедимости 

его духа. Как только отойдут зашпоры, опять польется грязь на головы русские: не так 

воевали, не так отстраивали, не то построили, не туда пришли. И будут раздувать новое 

пламя революции с безвинным названием "перестройка", а уничтожение русских будет 

более деликатным и изощренным, и как бы незаметным. 

А на времена великих грехов своих, великой бойни безвинных с 1917 по 1933 годы, 

будет наложено строжайшее табу. Попробуйте вякнуть - затопчут! Но это будет потом. А 

сейчас объезжал Степан станичную Голгофу, стараясь все запомнить. Какой-то пьяный 

палач с медной рожей орал на все кладбище: "За одного латыша вагон мороженых казаков 

даю!" И гоготало стадо пайковое, доходя до безумия. Только латышские стрелки, бывшие 

в оцеплении, деликатно улыбались, а между собой: "Русские - свиньи. Сами себя едят!" 

Сани и брички все везли и везли страшный урожай, выращенный на кубанской земле 

этими монстрами, потом сбрасывали эти семена человеческой жизни в котлованы 

бесчеловечности, чтобы зарыть и затоптать страхом голода и смерти, в злорадной 

надежде, что семена не дадут всходов памяти. А раз нет памяти - нет поминовения, нет 

поминовения - нет народа, а раз нет народа, то некому спрашивать и виновных вести к 

ответу. Так убивалась станица Старощербиновская под вороний грай и гогот палачей. Из 

22 тысяч душ останутся пять, которые закажут своим потомкам молчать об этом на века. 

В 1941-45 годах, когда русские, надрывая жилы и истекая кровью, под бездарным 

руководством вырывали победу у врага, и было не до похорон, ташкентские тыловые 

крысы, жирные от пайков, не смогли и не хотели организовать достойного захоронения 

воинов. Лежат и поныне неприкаянные косточки миллионов русских героев на просторах 

российских. Наплевать!!! Нет народа, нет памяти, нет поминовения и не перед кем 

отвечать! Наплевать!!!  

 А началось это с 1933 года. Попробовали. Получилось! И понеслись кровавые карлики 

по телу России с радостным визгом: "Неужели это все мое?!" Но это будет потом. А 

сейчас шевельнулся в бурке ребенок, и тронул коня Степан к вокзалу. Вдруг чей-то голос 
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царапнул слух уверенным панибратством: "Ну как, товарищ командир, нравится работа? 

Теперь гидра саботажа не выползет из могилы..." 

Коротко-толстое создание с сытыми глазами за золотым пенсне доверительно подавало 

ему руку с представлением: "Чрезвычайный уполномоченный корреспондент..." 

Но не успело существо окончить фpaзy, как златоустовская сталь клинка снесла сытую 

голова и она, гулко ударяясь о замерзшие стенки еще пустого котлована, теряя пенсне и 

довольное выражение, шмякнулась об его дно. 

Возбужденный кровью жеребец вынес Степана на привокзальную площадь, где 

дымились полевые кухни и кипела обычная армейская жизнь. Обед. На путях, у здания 

вокзала, надыбился, пуская пары, бронепоезд, тупые стволы расчехленно смотрели на 

умирающую станицу.   

      Часовой, белобрысый латыш, молча пропустил в теплую внутрь вокзала стройного 

комэска. В бывшем буфете, под высокими лепными потолками шел "чумный пир". Штаб 

обедал шумно и весело. Шесть голов хмельными глазами в табачном дыму уперлись в 

Степана. Все стихло. Степан, бледнея, сглотнул слюну, от запахов тошнило. Вдруг 

зарокотал бас с акцентом: "Да он же голодный, с дороги. А ну, дорогой, за стол!"      

Громадный мадьяр, затянутый в портупею, с петлицами полкового комиссара, протягивал 

ему огромный бокал с вином. Бас рокотал дальше:"  У нас все просто! Как на поминках 

"контры!" И гоготал в пышные усы. Все снова зашумели, а Степан, по привычке, 

потянулся с честью к буденовке: 

     - Ну, нет!!! И по лицу, и по туловищу до поясного ремня мадъяра легла мгновенная 

алая полоса. Еще мгновение - и тело распалось на две половины, заваливаясь на столы. 

Застолье замерло в шоке. Ох, не одно поколение лепило шашечное мастерство Степана, 

ох, не одно! Полегли все... 

Вдруг топот сзади. Запутавшись винтовкой в портрьере двери, часовой латыш хлопал 

от ужаса поросячьими ресницами. Ударил выстрел, и лепной ангел на потолке накрыл 

Степана гипсовой пылью. Тупой край шашки влепился под ухо латышу, отбрасывая тело 

навзничь. Кинув шашку в ножны, вышел на крыльцо. Площадь притихла. Замерли с 

котелками служивые. И Степан во все горло, как на плацу, заорал: "Начальство по 

ангелам из винта пуляет!" И загоготал народ в сытости. Уже сидя в седле, с ужасом 

увидел Степан, как вываливается громадное буфетное окно вместе с китайцем. Живуч 

оказался командир китайского интернационального карательного батальона. Грохнувшись 

вместе с оконным стеклом о землю, полез на карачках, оставляя алый кровавый след на 

снегу, к полевым кухням, где оторопелые солдаты, прервав хохот, с изумлением 

наблюдали странное представление. 

 А Степан уже пересекал железку в сторону степи. Запоздалые выстрелы тупо сверлили 

метельную порошу, укрывшую всадника. Видно, сама Покрова Пресвятой Богородицы 

накрыла его своей благодатью. И уже у самой Новощербиновской в снежной круговерти 

столкнулся лоб в лоб с разъездом: 

- Эй, командир, что за грохот в Старой? Цепкие глаза бывших чоновцев, а теперь 

энкавэдешников, обшаривали одинокого в степи всадника, в окровавленном полушубке. И 

понял Степан: не уйти! Вдруг заплакал ребенок, спасая своего дядьку от секундной 
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слабости. И привычно завалясь на правое стремя, прикрываясь шеей жеребца, начал 

садить Степан из именного буденновского маузера по "героям расказачивания", по 

опытным волкам контрреволюционного сыска, которые, падая на метельную землю, еще 

думали: "Кто это так с нами, небожителями, поступает? Как посмел?" И скаля в розовой 

пене зубы, умирали они на чужой для них кубанской земле. 

А Степан с дорогой поклажей несся по улицам Новощербиновки, шепча "Ничего, Тоня, 

односумы нас выручать! Проскочим!"  

... - Тётя Тоня, а что было дальше? - спрашиваю я у пожилой женщины. У той самой 

Тони, Антонины Федоровны, племянницы Степана Гурьевича. 

Тихо вздохнув, она продолжала: - Попали мы к друзьям дядиным в Новощербиновской. 

Там тоже худо было. Но друзья переправили нас на Новодеревянковские хутора, хорошо, 

что метель четыре дня бушевала, нас искали. Там я немного отошла, а дядя справил новые 

документы на себя и меня, как на дочку под чужими фамилиями. Дядя строил 

Волгодонский канал, а я училась в школе. У меня было хорошее детство. В 1941 году 

окончила семилетку и пошла работать, а дядя под чужим именем ушел на фронт. 

Вернулся домой в августе 1945 года при орденах и медалях в звании капитана, без 

единого ранения, хотя всю войну служил в матушке-пехоте, в самом пекле. Так, бедный, и 

умер под чужой фамилией в возрасте 91 года. И все просил рассказать о голодоморе 

щербиновцам,  когда можно будет. А еще прощения просил, думал, что после его 

необдуманного поступка в Старощербиновской были ужесточены карательные меры к 

населению... Когда я прочитала ваш рассказ-быль "Храм" и другие публикации, решила 

пересилить страх, заложенный во мне на генетическом уровне, и рассказать правду 

людям. Только прошу, наши с дядей фамилии не указывать... Вот в этом году 70 лет 

исполняется голодомору, но газеты, радио и телевидение об этом ни слова. Все молчат. 

Значит, кому-то это нужно! 

Сумерки кошачьими лапами тихо входили в комнату, тикали ходики, отбивая 2003 год. 

Было неуютно в своем Отечестве. 

 Записано со слов Антонины Федоровны, не пожелавшей публиковать свою фамилию, 

в 2003 году, в день Покрова Пресвятой Богородицы ВЛАДИМИРОМ МУДРАКОМ. 

  

 

Нет смысла повторять того, что почти в каждой семье были родственники,  которых 

обвинили, как врагов народа, а причина была проста, надо было выполнить план по 

уничтожению неугодных, а проще крови хотели те, кто правил нашей страной и чем 

больше, тем лучше и спокойней было жить этим вампирам в человеческом обличьи. А 

37 год стал самым страшным из всей череды изуверств.  

                                                                                                                                                                             Реабилитация             

«...На мою долю выпало несчастье прожить детские и молодые годы под ярлыком 

«дочери врага народа», воспитываться в детских домах и в чужих людях - это я все 

видела, а вот родного своего отца так ни разу в жизни и не увидела.  
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Я не стану вдаваться в подробности всевозможных материальных лишений, которых 

было предостаточно, так как главенствующим фактором моей жизни была та 

безъизвестность, которая разрывала душу и сердце. Мои неоднократные попытки 

узнать о судьбе отца через Алтайский краевой суд не увенчались успехом. Только в 

1959 году была вызвана в президиум Алтайского краевого суда жена Баженова Л. П., моя 

мать - Баженова Е. А., где ей вручили справку о реабилитации и свидетельство о смерти 

Баженова Л. П. с приложением различных справок, удостоверений, учетной карточки - 

всего на 19 листах, а также была выписана какая-то сумма компенсации.   

   Безусловно, получение таких документов позволило вздохнуть полной грудью, так как 

ярлык сам собой отпал. Однако безысходное чувство тоски продолжает бередить душу 

из-за неизвестности места захоронения, душа требует побывать на могиле отца, пусть хоть 

и братской - поплакать, погоревать, излить душу близ его останков. Так, видимо, 

устроен человек...». 

(Из заявления В. Л. Зубаревой (Баженовой), в краевой комитет партии). 

Л. П. Баженов был осужден 30 октября 1937 года тройкой УНКВД Алтайского края 

по статье  № 58-2-10-11 (за участие в контрреволюционной повстанческой организации) 

к высшей мере наказания.  Расстрелян 22 ноября 1937 года в Рубцовске.  Где похоронен?  

«О месте захоронения Баженова Л. П. сведениями не располагаем, личное дело заключен-

ного  давностью лет не сохранилось, а в архивном деле таких данных не имеется» - 

стандартный ответ из КГБ не рассеивает таинственный мрак черного тридцать седьмого. 

До ареста Л. П. Баженов работал заместителем редактора газеты «Красный 

животновод» Чарышского района. В чем же заключалось его участие в 

контрреволюционной повстанческой организации? 

«Баженов Л. П. систематически занимался пьянством с чуждыми партии людьми 

(Серебренников, Суслин и другие), всегда сопровождавшегося дебошем и дракой, - 

читаем в протоколе № 16 заседания бюро Чарышского райкома ВКП (б) от 23 июля 1937 

года. Во время пьянки в совхозе «Красный партизан» участвовал в пении фашистских 

песен (факт установлен органами НКВД). Рекомендовал, как лучшего работника, своего 

племянника Серебренникова на должность зав. райвнуторгом, оказавшегося сыном 

карателя эсера Серебренникова. Замещая редактора районной газеты, протащил 

контрреволюционные формулировки в статьях по комсомолу и о партпросвещении. В 

первой написал вместо «борьбы большевиков с врагами...» написал «работы большевиков 

с врагами» во второй статье вместо слов «изучение марксизма-ленинизма» написал 

«изучение марксизма и ленинизма», тем самым отделил марксизм от ленинизма. В 

момент проверки партийных документов Баженов, как сын станичного казачьего ата-

мана, был исключен, но восстановлен крайкомом.  

Баженова Л. П., как врага партии, из рядов ВКП - исключить. Секретарь 

Чарышского РК ВКП - Сирме.» 

Не знаю, за распеванием каких фашистских песен «застукали» органы НКВД 

Баженова, но я, при том, что учил немецкий в школе и университете, с трудом 

воспроизведу куплет из Хорста Весселя. Да и то потому, что его поют бравые киношные 

фашисты в фильмах про войну. Но в тридцать седьмом таких фильмов не было. И об-

разование у крестьянина Баженова - школа второй ступени, оконченная в 1920 году. 
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Откуда же в глухом Чарышском районе фашистские песни? Может, «сексоту» спьяну 

показалось? 

Кстати, о пьянстве и дебошах, Может быть, именно в этом проявлялась его контррево-

люционная сущность? Но тогда надо было расстрелять всех пьяниц и дебоширов. 

Почему же до ареста пьянки Баженова (если они действительно  были) не волновали 

райком? Ведь Баженов был не истопник, а секретарь в редакции. 

И «отделение марксизма от ленинизма» - не более, чем  нелепая опечатка, каких еже-

дневно десятки в, наших газетах. Хотя сегодня газетчики куда грамотнее тогдашних, а 

корректоры и подавно. На примере журнала «Диалог» тоже можно  привести сколько 

угодно «ляпов», как говорят журналисты, «выловленных в самый последний момент». 

Иштван Рат-Вег в своем труде «Комедия книги» приводит примеры крамольных 

опечаток даже в разных изданиях библии. Не надо быть юристом, достаточно 

житейского здравого смысла, чтобы понять нелепость обвинения и наказания. 

Но в тридцать седьмом о здравом смысле лучше было помалкивать. В отношении 

Баженова здравый смысл восторжествовал только в 1969 году, когда его «дело» было 

прекращено за отсутствием состава преступлений. Баженов был полностью реабилитиро-

ван. Через тридцать лет - восстановлен в партии. 

В прошлом году в материале «Реабилитации не подлежит» И. Гущин рассказал о 

редакторе Русакове (в публикации - Кусков), который со страниц районной газеты 

призывал к расправе над «врагами народа», которые никакими врагами народа не были. 

Наверное, и Баженов мог таким же образом продемонстрировать свою сверхбдитель-

ность. Наверное, тогда и опечатки оказались бы лишь досадным недоразумением, а не 

ступеньками на эшафот. К счастью, таких, как Русаков, среди газетчиков все же было 

не так много. 

По материалам партийной комиссии при крайкоме КПСС подготовил                    

Д. СЕРГЕЕВ. (Материал перепечатан из краевого информационно-политического 

журнала «Диалог»). 

  

Казаки поклялись, Любо! 

Это было похоже на сон или кинофильм о дооктябрьской  эпохе. Но это реальность 

сегодняшнего дня. Более того, символично для нынешнего времени то, что в бывшей 

цитадели партийной идеологии творились крестные знамения и слышались возгласы 

«Любо!». 

Чарышское казачество пришло к важному  этапу своего возрождения - 27 мая придали 

присягу первые члены казачьего  подразделения. 

Так уж сложилось, что опорным пунктом чарышских казаков стала детская 

музыкальная школа, а костяком подразделения - самодеятельные артисты из казачьего 

народного хора. 

Численный состав  подразделения пока невелик каких-то два десятка человек  или не-

сколько больше. Неоднозначно отношение чарышан к этой организации. Кто-то 

иронически усмехается, когда речь заходит о перспективах казачьего движения,- о его 

возможностях. Кто-то считает, что при добрых усилиях казачество может стать реальной 
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силой. Присутствовавший на присяге ветеран войны и труда И.Р.Казаков, в частности, 

сказал: 

- Я против голой бутафории в казачестве. Я в первую очередь за порядок. И 

возрожденное казачество способно в этом сыграть заметную роль. 

На торжественное событие прибыл товарищ атаман  Алтайского отдела Сибирского 

союза казаков Л. В. Останин… В короткой беседе  он высказал, свою точку зрения на цели и 

задачи казаков.  

- В первую  очередь мы выступаем за крепкую, неделимую Россию. А для этого  нужно 

наводить  порядок.  Есть  у  нас  в стране и в крае люди, которые всеми силами 

стремятся опорочить   казачество,   называя   нас карателями,  палачами  и  даже 

фашистами. Думаю, это те люди,  которые стремятся  окончательно развалить Россию, 

которым безразлично  ее будущее. 

Каковы наши основные цели на ближайшее время? Это возрождение и  сохранение 

старых обычаев, воспитание патриотизма, действия по реабилитации репрессированных 

казаков, установление памятников погибшим в гражданской  войне, независимо  от того, 

на чьей стороне  они  воевали. И так далее... 

   Звучит громкая  и
 

 четкая команда товарища атамана М А. Казакова на 

построение. 

В коридоре в две шеренги выстраиваются казаки для принятия присяги. Кто-то 

обзавелся военной фермой, кто-то еще в «гражданке». 

М. А. Казаков рапортует атаману А. Н. Пичугину: 

- Господин атаман! Чарышские  казаки для принятия присяги построены! 

Проходит перекличка. Перед строем вносится боевое знамя - красное полотнище с 

белыми, перекрещивающимися диагональными полосами. Звучит текст присяги. Все хором 

повторяют его, давая клятву в преданности России, казачьему братству. 

Затем все по очереди подходят к знамени становятся на одно колено, творят 

крестное знамение и целуют край полотнища. 

 А.В. Останин поздравляет казаков с принятие присяги. В ответ раздается троекратное 

«Любо!» 

Церемония завершена. Все - и казаки, и приглашенные проходят в зал, где состоялся 

разговор о насущных задачах и неотложных заботах местного казачества. А затем перед 

собравшимися выступили юные артисты из детской музыкальной школы. 

                                                                                                   Н. БЛАГИНИН. 
                                                                                                          

 

 

Странно: Русь пожар т у ш и т ь  н е  х о ч е т  

 

                                                                        Люби Россию, ибо она твоя Мать     

                                                                                    и ничто в мире не заменит тебе ее. 

                                                                                                                                          (Казачьи заповеди). 

                                                                                                                                              

Казачество вписало в историю Отечества немало славных страниц. Оно всегда было 

стражем порубежья России, хранителем родной земли. Именно подвигами казаков-

землепроходцев мы имеем (имели) великое государство от моря до моря. Казачество 

сложилось как часть русского народа со своей самобытной культурой, укладом жизни, 

бытом. В судьбе казачества отразилась история всей страны. 
«Казаки создали Россию», — сказал великий русский писатель Л. Н. Толстой. И еще 

Лев Николаевич подчеркнул: «Русский народ казаками желает быть». Смелость, 

мужество, стойкость, выносливость, верность долгу, высокое чувство государственности - 
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эти лучшие черты казачества, всегда ценившиеся русским народом, особенно важны 

сейчас. 

За 300 с лишним лет своего существования сибирские казаки пережили немало, но 

особенно трагическими, особо памятными останутся последние 73 года. 

Расказачивание, раскулачивание, раскрестьянивание, коллективизация, сталинский 

террор. В этой гигантской мясорубке пострадали все народы. Но особая роль выпала 

казачеству, многие сыны и дочери которого сложили свои головы под безжалостным 

гнетом бюрократического, тоталитарного государства. Немного найдется на земле 

народов и народностей, в отношении которых была применена тактика поголовного 

уничтожения. Но именно такова участь патриотического авангарда русского народа. 

Кто не с нами, тот против нас. Если враг не сдается - его уничтожают. И уничтожили 

и физически, и идеологически. В результате слово «казак» стало именно нарицательным. 

О казачестве запрещалось даже думать, память о нем стиралась из сознания. О том, 

что ты корней казачьих, говорили с оглядкой и опаской. Некогда цельный, самобытный, 

богатый пласт культуры казачества разрушен, многое потеряно. 

Возрождение казачества оплачено сотнями тысяч жизней — цвета народа русского, 

его гордости, его рыцарства. 

Судьба России не решится сама собой, так как происходят глобальные изменения в ее 

статусе, самоуправлении, экономике. Это по сути дела «революция наоборот», и ее 

последствия никого не оставят в стороне. Она уже вошла в наш дом. Вошла со смутой, с 

социальными потрясениями, с талонами и карточками и наступающей рыночной экономикой. 

У нас нет выбора: или продолжать расказачиваться, или взять на себя ответственность за 

судьбу свою, России. 

Необходимо отбросить все, что нас может разъединить, так как мы, казаки, русские 

люди. Не должно быть деления на белых и красных - все они жертвы гражданской войны. 

Казачество спало семь десятилетий тяжким и больным сном не по своей вине, но оно 

проснулось и заявило о себе. 

Говорят, что казачество, как военное сословие, ушло в предание. Называют движение 

игрой. Но это не игра. На наших глазах возрождается народное самоуправление с его 

традиционной демократией казачьего Круга, тягой к общинному землепользованию при 

соединении его с современными сельхозтехнологиями; казачество возрождается, и тем 

интересен разговор двух старушек, который услышал атаман Мартынов: 

- Господи, когда России было трудно, всегда приходили казаки! И сейчас они откуда-то 

появились. Значит, Россия снова будет спасена!  

Да, этого ждут многие. Всюду идет возрождение  доброго  имени  казачества, его 

исконного духа, как формы самовыражения народа, это его законное и нормальное 

желание. Оно восстанавливается сегодня не ради того, чтобы организовать казачьи войска 

для усмирения непокорных. Нет, просто казачество отстаивает свое возрождение как форму 

своей новой духовной  свободы,    особенности, неповторимости  и своеобычая. 

Возрождение   идет трудно, особенно у нас на Алтае. В последнее время, в связи с 

возрождением, упорно муссируются слухи о том, что имеет место стремление  

казаков изгнать с казачьей земли неказачье население, о погромах, об исторической 

нетерпимости к представителям иных народов, да и создан образ казака как злодея с 

нагайкой, а не как вечного труженика - крестьянина и защитника Родины. Слухи эти 

иногда мелькают в печати, от них не отстает и наша  газета «Животновод Алтая» в  лице 

уважаемого Н. И. Размазина.  

Я не могу воспринять и понять Николая Ивановича, как он человек, который первым 

поднял тему о казачестве, как он в самый начальный период становления казачества 

одним росчерком пера пытается загубить движение на корню. Зачем же сталкивать лба-

ми не возродившееся казачество с населением района, не зная, чего хотят казаки. 

Трудно вступать в полемику с профессиональным журналистом, который может 

просчитать далеко вперед идущие последствия от создания в Чарыше казачества. 
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Николая Ивановича знаю я давно, отношусь к нему уважительно, знаю его 

бойцовский характер. Своей статьей он поставил нас в тяжелое положение, но за 

это ему спасибо, так как этим самым он отпугнул тех, кто видел в казачьем движении 

только парадную сторону. Да, были накладки при проведении Круга, но многое 

преподнесено Николаем Ивановичем в искаженном виде, знаете, чтобы было побольнее, 

ради красного словца. 

О какой келейности может идти речь, если инициативной группой была проведена 

определенная работа: приглашали лично всех казаков, которых знали, было объявление в 

газете о Круге, знал весь район, знал и Николай Иванович Размазин, так как сам давал 

объявление с моих слов, были объявления и в с. Чарышском.  А Николая Ивановича 

приглашали лично и на предыдущие два сбора инициативной группы. Так что келейность 

в подготовке отпадает. 

 И пришли на Круг те, кто действительно желает возрождения казачества, и интересую-

щиеся.  Да, были у нас накладки, но для того и выбрали того же Николая Ивановича 

писарем, чтобы правильно провести Круг, ведь опыт проведения различных собраний и 

совещаний у него велик. И не по-мужски поступил Николай Иванович, вынеся только 

отрицательные стороны на страницы газеты. Можно было встать и решительно сказать 

«Нет!», изложить свою точку зрения и на выбор атамана, почему не пойдет народ за ним. 

Но ведь для того, чтобы начать что-то делать, надо было выбрать людей, которые были 

бы наделены определенными полномочиями; и устав предусматривает различные сроки 

выбора правления - от трех месяцев до одного года. А уж кто действительно  работает, тот, 

видимо, и, будет в правлении: достойные, работающие, они и поведут за собой народ. Да, 

Кокорин не казак, но он им желает быть не в пример другим казакам с большой 

родословной, которые вместо помощи ставят палки в колеса. 

     Не хотел я вступать в полемику, но нельзя же так безнаказанно измываться над 

казаками, перенося личную неприязнь к некоторым участникам  Круга на все казачество, вы 

бы хоть память предков своих пощадили. Так и хочется спросить: чьи интересы Николай 

Иванович защищает: или сейчас модно хаять и коммунистов, и гэкачепистов, теперь уже 

в поле зрения попали и казаки, за то, что они хотят возродиться. Так можно 

добраться и до демократов, а кто следующий? 

Оказачивать  район казаки не собираются, но отстаивать интересы казачества и 

живущего населения района они будут через своих представителей во властных 

структурах, а народ выберет достойных. И еще одно по поводу казачьего праздника, я бы 

сказал так, что ребятишки без роду и племени более достойны быть казаками, нежели 

те, которые, считая себя казаками, на деле делают обратное. 

Чего хотят казаки? Хотелось бы вкратце изложить свою точку зрения на вещи в силу 

своей информированности. 

Все, вероятно, читали устав Алтайского отдела Сибирского казачьего войска. По после 

публикации статьи Размазина Н. И. многие поняли некоторые его положения привратно. 

Поэтому необходимо дать некоторые разъяснения, при этом руководствуясь уставом и 

резолюциями Большого Круга казаков. 

Основной целью Алтайского отдела Сибирского казачьего войска является 

восстановление и сохранение казачества на Алтае, как этнической формации, имею-

щей равные права на самовыражение наряду с другими народами. 

Восстановление казачества реализуется через возрождение и пропаганду духовных и 

культурных ценностей и традиций казачества как составной части российской культуры. Для 

этого намечаются практические меры, как: создать центры казачьей культуры в местах с 

традиционным проживанием казаков, где всеми доступными средствами способствовать воз-

рождению и развитию казачьих народных ремесел, песенной культуры, распространять 

знания об истории казачества, его современного состояния. Возрождение народных, 

исторических праздников и памятных дат, возрождение обрядности. 
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Вся жизнь казака была связана с церковью, казак был верующим человеком, и даже 

переезжая с места на место, казаки бережно разбирали свой храм, везли с собой и 

восстанавливали на новом месте. После революции множество церквей было уничтожено, а 

часть перепрофилирована в клубы. Наше мнение однозначное: церковь должна быть на 

своем месте, и казаки окажут помощь в восстановлении ее в прежнем виде. 

Сейчас, в связи с приватизацией, остро стоит вопрос о земле. Казаки,  не все, но 

многие считают, что земля принадлежит коренному казачьему и неказачьему населению, в 

первую очередь тем, кто ее обрабатывает, без всякого выкупа. Это касается и так назы-

ваемых свободных земель, на которых должны быть созданы казачьи запасные земли для 

образования новых поселений, заповедных зон, развития коневодства и животноводства. 

Основа семейного (надельного) хозяйствования - казачий пай, при непременном 

условии, что он в любых формах обладания им остается в руках работающего, передается 

по наследству, может быть сдан в аренду, но не может быть продан или передан в другие 

руки,  минуя казачью общину. Это положение распространяется также на часть средств 

производства. 

Конкретные формы земледелия должны определить сами казаки, а закон, учитывая их 

мнение, обеспечить условия для свободного и творческого хозяйствования. Представляет 

опасность попытка передачи земли местными властями и коллективными хозяйствами в 

руки мигрирующего населения, новоявленных толстосумов, которые, завладев землей, 

выступят в роли работодателей. Это будет фактически означать искоренение казачества, 

так как казаки - хозяева своей собственной земли. 

Казаки могут создавать три вида общинного казачьего землепользования: 

1. Семейное.   Раскрепощает   человека,   делает  его   свободным   и независимым. 

2. Кооперативное    объединение надельных  земледельцев. Это  дает  большую   

гибкость  в  условиях рынка. 

3.Акционерные общества, то есть вид объединения семейных собственников на 

землю и средства производства в условиях формирующегося рынка. Акционерные 

общества снимают вопрос о социальной защищенности работающих в обществе с 

государственных организаций ввиду пожизненной акционерной собственности. Это 

повышает жизненный уровень казаков, обеспечивает преемственность поколений 

тружеников путем передачи акций по наследству работающим в обществе. 

Такова, вкратце, постановка вопроса по земле. За всю историю казачества, как на 

Дону, так и в Сибири, не был изгнан ни один народ: ни украинцы, ни татары, ни 

калмыки, ни немцы, даже в сибирском войске служили и шведы, однако необходимо 

напомнить, что, становясь членами казачьей общины, эти люди уважали обычаи и 

традиции казачества. Но казаки никогда не мирились с теми, кто злоупотреблял их 

гостеприимством, какой бы национальности он ни был. 

И еще один важный вопрос хотелось бы осветить - о союзе казаков с армией. 

Сегодня многими средствами массовой информации ведется оголтелая дискредитация 

армии, это кому-то выгодно. Но не лишне и напомнить, что без армии нет госу-

дарства. 

Сегодня в готовящемся обновлении армии одной из задач является возрождение 

казачьих войск. Позорные факты дедовщины и дезертирства, нежелание служить и 

уклонение от действительной службы, отсутствие должных понятий о воинской чести — все 

это отсутствовало вчера и невозможно сегодня в казачьей среде. 

Казак рождался воином, с малолетства готовил себя к воинской службе. Как правило, 

казаки из одной станицы служили в одном полку. Крепкая была спайка в таких полках. 

Все были равны друг перед другом. Старшие служивые казаки помогали молодым. Казаки, 

стараясь отличиться друг перед другом, проявляли чудеса храбрости и героизма. Была 

поговорка: «Казак врага не считает - он его бьет». Да и материнские сердца были спокойны 

за сыновей: службу они несли вместе, с раннего возраста зная друг друга. Немыслимо, 

чтобы казак казака оставил в беде. 
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Сегодня в союзе с представителями власти, армейского командования, Союзом казаков 

необходимо вернуть в армию казачьи воинские традиции. Были выработаны предложения 

Союза казаков, рекомендованные к включению в Закон об обороне СССР. Из этого вопроса 

хотелось бы выделить 2 пункта, которые актуальны сейчас: 

1. Ведение   борьбы  с дискредитацией армии: участие в ее реформе   с   учетом   лучших 

отечественных традиций. 

2. Борьба за запрещение направления, воинских  частей   и   воинов запаса   для   

умиротворения   населения других республик. 

Вот, вкратце, некоторые направления деятельности казачества. Подробнее каждое из 

направлений постараемся изложить на страницах газеты. Это планы, но чтобы они стали 

реальностью, нам необходима поддержка всего населения района, и в первую очередь — 

казачества. Почему? Изложу свою точку зрения. 

Года три тому назад на 1 Международном празднике детско-юношеского фольклора в 

г. Бийске услышал одну историю и, понимаете, она так потрясла меня, так глубокого 

врезалась в сознание, что не рассказать ее вам я не имею права. 

Проводили ученые опыт с, ну назовем, белыми мышами. Посадили они несколько 

особей в клетку, открытую сверху, из которой трудно выскочить. Они дали потомство, из 

которого часть их выпрыгнула из клетки. Те, которые остались, дали второе потомство, 

из которых часть особей, но в меньшем количестве, так же выпрыгнула. Оставшиеся 

дали третье потомство, четвертое, затем пятое, а из шестого потомства не покинул 

клетку никто, всем они были довольны. Таким образом, данная особь деградировала. 

То же относится и к нам, россиянам: в первую Мировую войну погибли лучшие, 

гражданская война унесла миллионы жизней, цвет нации, его генофонд; коллективизация, 

1937 год, Великая Отечественная война и брежневский запой сделали свое черное 

дело, и у нас остался последний шанс: или мы «перепрыгнем» или, как нация, 

деградируем. Если народ не осознает себя действительно: «великим народом», то 

останется стадо, без роду и племени, которым можно управлять, помыкать, который не 

хозяин в своей собственной стране. 

А казачество во все времена было передовой, ведущей силой, оно никогда не 

мирилось с несвободой, насилием, что не нравилось и многим царям, и вот почему я 

убежден, что возрождение России надо начинать с казачества. И пора кончать с образом 

казака с нагайкой. И не следует нам в данное время вставать по разные стороны 

баррикад, а лучше каждый пусть поделится своими соображениями о путях Российского 

возрождения и народного согласия. Давайте вместе не смаковать наши недостатки, не 

злорадствовать над просчетами то тех, то других, а вместе думать, как сообща 

вытащить нашу страну из пропасти, в которой она оказалась. И в заключение приведу 

слова одного стихотворения, которое уж очень явно показывает нашу действительность: 

В наш двор опять 

Подпущен  «красный  кочет»,., 

За тьпцу лет бывало так не раз, 

Но странно - 

Русь пожар тушить не хочет, 

А ждет, чтоб некто дал на то указ. 

Ну, до чего же дожили мы с вами - 

Нужна команда, чтоб спасать свой дом! 

А дым - чернее, и все жарче пламя, 

Глаза слезятся, дышится с трудом. 

И тут бы плакать - а народ хохочет, 

Настигла нас страшнейшая  из кар… 

И даже те, кем пущен хитрый кочет, 

Без радости глядят на наш пожар... 
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Вспомним, что мы — потомки великого народа! Не поверим становящимся все более 

истошными воплями, что мы - рабы от века, что избавление от нынешних наших бед 

возможно только с помощью добрых дядюшек и тетушек, что надо забыть про поле 

Куликово и про Бородино, про окопы под Москвой и Сталинградом, и про красный флаг над 

рейхстагом в 45 году. Забывать свою историю преступно, а продавать ее - втройне!  

                                                                                                Н. КАРПОВ  
                                                                                                      Товарищ атамана 

                                                                                        по внешним связям и 

культуре. 

  

Мы ни за белых, ни за красных  

Политикой нашей когда-то могучей и великой державы, которую теперь в средствах 

массовой информации не в шутку называют «страной чудес», мы сыты по горло. Не 

знаю, кому как, а мне не хочется слушать радио, читать газеты - одна серая тоска: 

развал, бардак, рост преступности, никем не управляемый хаос, скачки цен, гражданская 

война. 

Большинство людей беспокоит один и тот же вопрос: что будет дальше и как выжить 

в этой обстановке? Было ли когда-нибудь так, чтобы гражданские лица разоружали целые 

воинские части, отбирая у военных оружие — от пистолетов до танков. Самое непонят-

ное во всем этом то, что наши политики - демократы, включая президентов, упрямо мол-

чат и не принимают никаких мер по пресечению противозаконных действий армянских, 

грузинских, молдавских и иных боевиков. 

Именно в это время и нашу «непобедимую и легендарную» армию делят, как садовые 

участки, кромсая ее, режут по живому бывшие наши братские республики, а теперь 

республики СНГ. 

Мы теряем веру в правительство, в справедливость, в законы и самое страшное -в 

себя. 

Так было уже в начале века, когда с оружием шли брат на брата, сын на отца, 

жена на мужа! Как и теперь, тогда бросали наземь памятники люди, охваченные 

безумной верой в светлое будущее, крушили, жгли, ломали церкви, произведения 

искусства только затем, чтобы через семьдесят лет повернуть колесо истории вспять, 

чтобы снова сокрушать все, что было создано большим трудом. 

Демократия, о которой много говорили и писали, вновь родилась у нас только на стра-

ницах газет. Теперь и без прорицателей многие поняли, что нас в очередной раз обма-

нули, предали те, кому мы доверили судьбу России, что надеяться надо только на самих 

себя. 

Вот поэтому, на мой взгляд, чтобы выжить, окрепнуть и встать на ноги, всем нужно 

возрождение народных традиции, обычаев, обрядов, забытого уклада жизни. В том чис-

ле нужно возрождение казачества. Не надо скептически усмехаться, читая эти строки. 

Теперь уже каждому ясно, что «светлое будущее» нам уже не построить, много лет 



297 
 

понадобится только на то, чтобы поднять нашу экономику на уровень доперестроечной 

или «застойной» эпохи, когда консервы продавали не по талонам. 

Возрождение казачества, связанных с ним устоев и нравов, обычаев, обрядов и 

традиций нужно нам не для спектаклей, игра в «казаки-разбойники» сейчас тоже 

неуместна. Казачество возрождается прежде всего с благородными, целями, и 

деятельность его строится на исторически  традиционных принципах круговой демокра-

тии, православия, веротерпимости, уважения к традициям других народов, духовного и 

военно-патриотического воспитания молодежи, свободного хозяйственного развития. 

Вся деятельность казачества согласуется с российским законодательством, с 

международными соглашениями и конвенциями. А с теми; кто порочит звание казака, 

кто  нарушает законы (как, например, кое-где применяют порку плетьми), нам не по 

пути. 

Нам не надо ни белых, ни красных. Это должен знать каждый казак, каждый житель 

района. Нас еще очень мало, кто-то не верит в возможности казачества, кто-то прямо 

говорит, а не будет ли как в девятнадцатом году, даже среди потомственных казаков есть 

мнение: «Давайте, начинайте возрождать, если получится - придем, а так вдруг опозорим-

ся...» 

Все люди хотят жить лучше. Время сейчас трудное, неспокойное, очень сложно 

выжить, если не будем помогать друг другу. А ведь и казаки должны помогать старым и 

молодым, обиженным и обделенным, попавшим в беду.  

Ясно, многие скажут: какие, к дьяволу, казаки, если булка хлеба стоит два рубля и 

будет еще дороже, а фуфайку за сотню не купишь... Все это так, но не мы с вами в том 

виноваты, и не наши деды, которых порубили под Сибирячихой «верные делу 

революции» наши земляки. За роковые ошибки приходится платить, вот мы и пришли 

к печальному финалу. Поэтому объединяться нужно, сама история учит нас этому. 

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем потомственным казакам и к тем, кто желает 

стать ими: поддержите нас словом и делом, иначе добрые начинания, как это бывает, 

могут погибнуть, не появившись на свет. Решать проблемы надо вместе. 

Недавно на казачьем кругу стоял вопрос: быть или не быть церкви в Чарышском. Дело 

упирается в то, что в церкви, построенной казаками и реквизированной после революции 

государством, сейчас находится районный дом культуры, православная община, как я 

понял, решила войти с предложением к главе районной администрации об изъятии 

здании у отдела культуры. В противном случае руководители общины обратятся за 

помощью к Президенту России. 

Да, вопрос сложный, щепетильный, ведь кому-то, особенно молодежи, не только мо-

литвы нужны, но и танцы, карнавалы, вечера отдыха и тому подобное. Где взять помеще-

ние? По-моему, легче было развалить Союз, чем решить этот вопрос. И будет ли Пре-

зидент заниматься нашими проблемами? Их надо решать на месте. 

А церковь нужна. Так уж создан человек, чтобы во что-то верить, если не в комму-

низм, то в бога, и наоборот. Человек без веры хуже зверя, у него нет ничего святого,  
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Чтобы узнать мнение жителей района относительно  открытия церкви в 

Чарышском, на кругу решено сделать подворный обход во всех селах и поселках по 

спискам взрослого населения, а уж затем с этими данными община пойдет на прием 

к главе администрации. Может, и мы услышим малиновый звон колоколов? 

В районной газете прошла целая серия выступлений по поводу возрождения 

казачества, реставрации церкви. Определенная часть населения признает, что то и 

другое необходимо людям для душевной опоры. Но одних только пожеланий мало; 

нам, всем заинтересованным, нужно действовать, добиваться своего, как бы трудно не 

было. 

                                                                      М. КАЗАКОВ. 

  

                                           Н е т     уз с в я т е е  братства 

Расхристанная, измордованная, истерзанная Россия снова стоит перед выбором. В 

сердцах людей дотлевают последние искорки надежды, мрачной волной наваливаются 

опустошенность и злоба. Погаснут искорки и - быть беде. И снова реки крови, море слез и 

отчаяния. Пламя беды пожирает лучших. Если подобное случится... 

Мы не имеем права на ошибку. Наши дети и внуки не простят нам этого. Как и не 

простят   того, что мы уже натворили на святой русской земле под лозунгами 

достижения всеобщего счастья. Как беспощадно расправились с тем, что для русского 

парода столетиями было символом гордости, доблести, славы - казачеством. 

Эти мысли пришли ко мне позже. А до этого был праздник. И, глядя, как от песни к 

песне, от слова к слову светлеют лица людей, как уходят из глаз заботы и тревоги, за-

мечал, что собравшиеся в зале объединены одним чувством, духовным общением, что с 

души спадают оковы, и она открыта для всех. В такие минуты становится  близким и 

понятным принцип - казацких взаимоотношений - нет уз святее братства! 

Концерт барнаульских песнохорок не состоялся в первый назначенный срок, поэтому на 

следующий день желающих послушать артистов поначалу было немного, но затем зал ки-

нотеатра наполнился. Зрители, вначале настороженные, вскоре были покорены. И скорее 

не мастерством и талантом, а стремлением выразить через наших предков: и грусть, и 

тоску, и удаль, и надежду. Вдохновение нарастало от номера к номеру. Оно 

перекинулось на зал и овладело зрителями. А кульминацией и прощанием стала песня о 

России, исполненная со всем залом. 

И все-таки концерт был канвой события. Стержнем, ядром, стало выступление 

товарища атамана Сибирского казачьего войска Юрия Алексеевича Белозерцева. 

Прекрасный оратор, высокообразованный человек, он стоял у истоков возрождения 

казачьего движения, участвовал в подготовке многих документов и законодательных 

актов, направленных на возрождение казачества. Обладая широкой достоверной 

информацией, он рассказал о встречах с Президентом, о работе над документами, о 

провокациях вокруг казачества, попытках опорочить это движение, столкнуть его с 

народом, противопоставить и уничтожить. 



299 
 

Истинной целью казачества является возрождение русской многовековой культуры, 

достоинства всей России. Казачество должно быть созидателем и хранителем русской 

государственности. Россия во все стороны разрасталась только благодаря мужеству и 

бесстрашию казаков. Теперь это забыто или фальсифицировано. 

Сейчас у государства не хватает сил закрыть границы, и казаки готовы помочь в 

этом. Они не требуют на это больших средств, казачество всегда самообеспечивалось. 

Политиканы, рвущиеся к власти, почувствовали угрозу в возрождающемся из недр на-

рода и набирающем силу движении. Они делают все, чтобы парализовать его. Для простых 

людей казак не был и не будет обидчиком и врагом, наоборот - опорой и защитником. 

Пытаются использовать казаков в политической борьбе различные партии и 

группировки в своих узких интересах. Это противоречит уставу казачества. 

Среди казаков нет членов партий. Тем не менее, находясь вне партийной зависимости, 

казак не может не быть гражданином своей страны. В преддверии референдума позиция 

казаков однозначна: они за продолжение реформ во главе с Президентом. 

Прокоммунистический Верховный Совет должен быть заменен новым составом. 

Народным депутатам времен Горбачева чужды интересы народа, они рвутся к власти, 

вместе с тем стае стеной на пути реформ. Они превратили приватизацию в при-

ватизацию, развалили экономику, обвинив в этом Президента и демократов. Исказив 

сущность реформ, они фактически устроили глобальный коммунистический саботаж. 

Этим депутатам казаки говорят: нет. 

...Отзвучали последние звуки праздника. Но в зале еще стояло очарование духовного 

родства. Люди уходили в себя, в свою судьбу. Выступающие поставили прямые вопросы: 

с кем ты? и за что? На вопросы должен ответить каждый. 

                                                                                     М. СТАРИКОВ, 

                                 член   правления   Чарышского казачьего   подразделения. 

 С  молитвой и топором... 

Знаменитый Сергий Радонежский, один из столпов Русской православной церкви, взяв 

в руки топор, построил божью обитель в глухом лесу в нескольких десятках километров 

от Москвы. То было в 14-м веке, а. спустя столетия на том месте вырос оплот, цитадель 

российского православия - Троице- Сергиева лавра. 

У отца Димитрия, настоятеля церкви Казанской' Божией Матери, задача несколько 

легче - придать  благолепие существующему храму, приблизить его облик к первоначаль-

ному. И вот в руках священнослужителя появляются топор, лопата, выдерга, носилки. 

Конечно, он не один. Одному ничего не сделать. Призыв его услышан. Откликнулись в 

первую очередь местные казаки, другие прихожане. 

- Божий храм - это училище благочестия, - не перестает утверждать отец Димитрий и 

выглядеть он должен наилучшим образом. Помните, в старые времена христиане, даже 

живя сами в лачугах, отрывали от себя на постройку Божьего храма - такого храма, 

чтобы душа в нем ликовала. 
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В этот день, когда состоялась наша беседа с настоятелем, работы по ремонту были в 

полном разгаре. Почти полностью снят и вынесен пол, обнажились огромной толщины его 

опоры из вековых лиственниц, вырубленные особым образом местными плотниками при 

закладке церкви столетие назад. Почти все опоры хорошо сохранились. 

В это время, орудуя ломом и лопатой, трудились здесь Стариков, Карпов, Казаков, 

Латкин, другие чарышане, вынося на двор различный мусор. Старый строитель 

Шурутов с отцом Димитрием вели нивелирование, делали засечки на стенах, по которым 

должен быть выровнен пол до горизонтального уровня. Десятилетия назад, когда 

церковь переделывали под Дом культуры, пол сделали, покатым, чтобы удобнее было 

зрителям смотреть кино или обозревать президиум во время собраний, конференций. 

Теперь же такой наклон, наоборот, представляет неудобство для молящихся. 

- Работа предстоит немалая, - увлеченно продолжает отец Димитрий; - Нужно 

поднять эти тяжеленные балки, снова настелить пол, при этом, конечно, кое-что, 

отжившее век, будет заменено. Нужно также снять подшитый потолок, чтобы открыть 

свод, облагородить интерьер в целом. Кроме того, мечтаем приобрести новый алтарь, 

провести роспись стен и потолков, для чего обратимся к мастерам 

- Но для всех этих дел нужны приличные деньги?  

- Да, конечно. Но средств в нашем приходе мало, и рассчитываем больше на 

бескорыстную помощь, в первую очередь физической силой. Первые плоды этой 

помощи вы уже видите. Впрочем, кое-чем нам помогли материально. Дорожный участок 

дал бульдозер, чтобы отодвинуть крупный хлам приваленный в прошлом прямо к стене 

храма. Агросервис дал гвоздей. Надеемся и на другую помощь. Но самое главное – это 

посильная работа самих прихожан и просто жителей села, которые приходят сюда и 

безвозмездно делают то,  что нужно. 

- Как понимаю работа эта затяжная,  тем более из-за недостатка средств. Будет храм 

выполнять свои. Функции во время ремонта? 

- Да.  Мы  приготовили  помещение на втором этаже, опять же с помощью ваших 

прихожан. Там и будем вести необходимые службы. 

- Чтобы  вы  хотели  пожелать  в  заключение  нашей  беседы? 

- В первую очередь, чтобы на мой призыв откликнулось больше людей. Ведь во все 

времена церкви, строили, веем миром. Кто вклад свой делал деньгами, кто работой 

Хотелось, чтоб и теперь так было. Поверьте, всякий, кто хоть самую малость вложит в 

Божий храм, потом, зайдя сюда, почувствует большое удовлетворение. Приходите на 

помощь, чарышане!                            

                                                                                                                  Н. Благинин    

  

 

Традиционная культура Чарышских казаков 

/Эта статья, с небольшими изменениями, взята  из книги, дипломной работы «Проснулась да 

станица» написанной нашей воспитанницей, казачкой из  казачьего с. Тулата, ныне 
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преподавателем  Краевого колледжа культуры:   Мамеевой А.В. в соавторстве  с Бондаревой 

Н.И./.  

Традиционная культура казачества - феномен современности. Мы открываем ее заново, 

всякий раз поражаясь уникальности, яркой зрелищной привлекательности, сверхпрочному 

нраву народного таланта и житейской мудрости. 

Именно культура казаков, выражая их лучшие черты и качества, помогли им выжить в 

трудные годы забвения и в лихолетье государственных репрессий, но даже тогда, когда 

боялись и старались не говорить правды о казачестве, пели казачьи песни, исполняли танцы 

и гуляли игры. Культура казаков стала частью культуры всего русского народа. С началом 

возрождения казачьих традиций в России, обострились дискуссии о происхождении 

казачества и его природе. Меньше всего это интересует самих казаков, помнящих и 

знающих свои родовые корни. 

- Мы, чарышане, казаки Сибирского казачьего Войска - потомки благородного и 

гордого народа! - так сегодня говорят на Чарышской земле. 

На протяжении многих десятилетий изучением традиционной культуры Сибирского 

казачества занимались видные ученые современной фольклористики. 

В исследовательских работах М.Н. Мельникова, В.А.Липинской, Л.Е.Элиасова, 

В.М.Щурова описывается заселение огромной территории Сибири казаками и другими 

этническими группами, их взаимовлияние друг на друга, раскрывается эстетическое и 

культурное своеобразие духовной жизни казачьего населения, нашедшее отражение в 

песенном фольклоре, решаются многие теоретические проблемы в области узколокальной 

фольклористики, выявляются предпосылки, определившие в дальнейшем процессы 

взаимодействия фольклорных традиций казаков, крестьян, их этнической и культурной 

интеграции. 

Сибирь от Урала до Камчатки и Курил была освоена русскими в исторически короткий 

срок: с 80-х годов XVI столетия до 90-х годов XVII века. Первопроходцами, открываю-

щими новые земли оказались малочисленные, а потому весьма мобильные казачьи отряды. 

Где добром, где силой утверждали они русскую власть, облагая ясаком коренные народы 

Сибири. Для защиты и укрепления российской власти строили они многочисленные 

остроги и острожки. Некоторые из них обрастали посадами и находящимися под их 

защитой деревнями, а некоторые становились крупными поселениями, иногда даже городами. 

Более двухсот лет тому назад на территории Алтая была основана станица Чарышская, 

объединившая вокруг себя казачьи и крестьянские поселения. 

Народный опыт казаков, накопленный веками, охватывал всю жизнь человека от рождения 

до смерти, с его тяжелым трудом, долгой службой и веселыми празднествами. Из поколения в 

поколение отбиралось лучшее из народной культуры, закреплялось обычаями, передавалось от 

старших - опытных, к младшим - начинающим. Как живой ручеек струились традиции казаков 

сквозь столетия, представляя собой огромную, своеобразную многозначимую структуру, где 

неотъемлемой и главной частью было воспитание любви в детях. Начиная с малого - любви к 

своей семье, дому, селу, она постепенно перерастала в огромную любовь и верность к своей 

стране, уважение к ее истории, прошлому и настоящему. 
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Историко-художественной ценностью чарышского казачества являются народно-песенное 

творчество и традиционный костюм, выражающие своеобразие жизненного уклада - быть в 

гармонии с миром, сохраняя независимой свою индивидуальность, несущую нравственную и 

эстетическую значимость. 

Знание о культуре всего русского народа, а также детальное изучение традиционных 

особенностей культуры казачества очень важно для современного поколения, так как несет в 

себе воспитательную и познавательную функции, развивает миропонимание и расширяет 

мировоззрение каждого человека. 

Обращение к старому в новых условиях - это новое понимание старого, своих корней, это 

ощущение себя в истории. Изучение старого, прошлого никогда не может завершиться, 

замереть, оно безгранично и бесконечно. 

Воинские обычаи и обряды чарышских казаков от рождения до смерти 

Укрепление Российской государственности и 

абсолютизация власти Государя Императора 

привели к сословному делению всего населения. 

Казачество было определено в особое служивое 

сословие и направлялось «на Государеву 

службу», в том числе на охрану границ в самые 

отдаленные уголки Империи. Всё мужское 

население Российских казачьих войск подлежало 

«без различий состояний» воинской повинности. Военная жизнь и военное воспитание 

казаков создали прекраснейшие обычаи и обряды, которые передавались ими из 

поколения в поколение, от отцов к сыновьям и внукам. 

Воспитание будущего казака 

Без духовно крепкой и здоровой молодёжи у казачества – нет будущего. Особенное 

значение этот вопрос имеет в настоящее время: в стране, где размыты идеалы, 

возрождение казачества не просто обращение к памяти предков, а настоящее серьёзное 

дело служению России – вечная непреходящая ценность и смысл человеческой жизни. 

 Казаки всегда любили детей и были рады и мальчику и девочке. Если казачка хотела, 

чтобы у неё родился сын, она некоторое время носила на себе сорочку той женщины, у 

которой рождались одни мальчики и т.п.  Рождение сына имело особую ценность. Для 

того, чтобы родился казак, над кроватью донцы вешали на ковёр ружьё и шашку, а также 

нередко вместо подушки клали седло. Когда женщина готовилась рожать, то в доме 

отворялись все двери. Новорождённого тщательно оберегали от «сглаза». Перед 

младенцем до крещения горела восковая свеча для  защиты от злого духа. Для 

сохранения новорождённого в пятницу в доме не заваривали квас, а то, как считали 

казаки, дьявол будет купать в нём маленького. Матери запрещалось ругать своего 

ребёнка непотребными словами и проклинать, иначе он обратится в «нечистого» и 

исчезнет. Здоровый, крепкий сын был гордостью матери – казачки.  
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Как правило, ребёнку старались дать имя бабки или деда. В кумовья выбирали уважае-

мых соседей или родственников. Существовал обычай: если в семье до этого умирали 

дети, то в кумовья приглашали первых встречных.  

                 Крещение  - один из самых ярких и интересных обрядов, являющийся 

доказательством того, что казаки начинали воспитывать в своих сыновьях казака-воина, 

преданного защитника Отечества, почти с самого момента рождения. 

Жительница села Тулаты Прасковья Ивановна Поливаева (1915 года рождения) 

подробно рассказывала, как происходил обряд крещения у тулатинских казаков. 

Крестили обязательно в воскресенье в одиннадцать часов утра. К этому времени в 

церкви собирался станичный люд, желающий посмотреть на крестины новорожденного 

казака и помолиться за его здоровье и счастье. 

Непосредственно сам обряд начинался в то время, когда священник  читал молитвы 

«Отче Наш» и «Воскресение Христово», при этом крестя распятием воду, налитую в 

большую медную чашу. После прочтения молитв священник, взяв на руки младенца из рук 

матери, начинал петь, хор за ним повторял: 

О, Криста крестится, О, Криста обликуется. 

Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя! 

/если крестили девочку, то в руки священнику должен подать её отец/ 

Закончив пение, священник, прикрывая лицо младенца рукой, окунал его в чашу с водой 

три раза, произнося при этом слова: 

 Погружается раб Божий, младенец (имя) 

 В гордость родителям, 

                                                  На славу и верность Отечеству. 

 Во имя Отца и Сына и Святого Духа 

                                                И присна и вовеки веков. Аминь. 

После этого крещеного новорожденного священнослужитель отдавал в руки крёстной 

матери. Как правило, ею была молодая незамужняя казачка. Она брала своего крестника на 

руки со словами, которые и завершали весь обряд крещения: 

- Господи, Иисусе  Хресте, Сыне Божий, даруй рожденному казаку здоровья и казацкой 

удали и крепости! 

Во время обряда крещения в купель бросали шарик из воска с волосами малыша: 

потонет шарик – ребёнок умрёт, будет плавать – проживёт долго.   

Основное воспитание, конечно, проходило в семье. Родители с детства приучали детей 

к труду и своим отношением ко всему показывали пример. Слово отца в семье было всё 

равно, что слово атамана для  войска, - ему следовали беспрекословно. Каждый казак с 

малолетства знал и всем сердцем хранил Божью заповедь: «Чти отца своего и матерь 

твою, да благо ти будет, и будешь долголетен на Земле. 

Воспитание детей, особенно мальчиков, преследовало одну цель: воспитание воина. 

Мальчика стригли первый раз, когда ему исполнялся год. Этот обряд описан в 
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древнерусских летописях, как великокняжеский, и неизвестно, пришел ли он на Русь из 

степи или в степь от Руси. Но у казаков он сохранился до наших дней.  

Годовалого казачонка на женской половине усаживали на кошму, и крёстная мать 

срезала его первые пряди волос, которые потом, на протяжении всей жизни, сохранялись 

за именной иконкой. Подстриженного мальчонку передавали мужчинам. И те несли его к 

церкви. Там ждал его неосёдланный конь. Казачонка сажали верхом на коня. На 

расстеленный шёлковый платок (в котором заворачивали первые волосы) и гадали, как 

он будет себя вести, по малейшим приметам стараясь угадать судьбу будущего воина. 

Старики-казаки внимательно наблюдали за этим, и по посадке, по хватке ручонок они 

определяли его будущее. Схватится за гриву - будет жив. Заплачет, повалится с коня -

быть убитому. "Добрый будет казак!" - такой приговор был наградой родителям. Коня 

обводили вокруг церкви. Потом отец брал сына на руки, а крестный надевал на них 

обоих портупею так, чтобы издали казалось, что идет по улице казак при шашке.  

У ворот родного дома казаков встречали 

женщины. "Казака принимайте! Да за ним 

доглядайтя! Чтоб был не квелый, до всякой 

работы скорый, чтоб Богу молился да сабле 

учился! Чтоб малых не забижал, старых 

уважал, а к родителям был почтительный...". 

Крестная снимала с отца и сына шашку со 

словами: "Возьми, крестный, шашку, нашему 

казаку еще расти нужно. Сохраняй ее до 

срока". Крестный принимал оружие, хранил 

его и вручал крестнику в семнадцать лет, после того, как  малолетку приписывали к 

полку. Он же, крестный, обучал крестника всем церковным обычаям, но в большей 

степени всем видам воинского искусства. 

Считалось, что отец может быть излишне строг или чрезмерно мягок - поскольку это его 

плоть и кровь, а крестный - духовный отец - будет и строг, и справедлив. 

 Обучение начиналось после праздника "первых штанов". Штаны, как правило, дарил 

старший в роду. Это должны были быть обязательно шаровары. Без этого изобретения 

скифов обучение верховой езде было невозможно. Мальчика все поздравляли с первыми 

шароварами, и казачонок ими очень гордился. Наступал этот праздник в зависимости от 

общего развития мальчика, но, как правило, лет с трех-пяти казачонка уже приучали к 

верховой езде. Обучение было тяжелым и постоянным. Стрелять учили с семи лет, рубить 

шашкой - с десяти. 

Сначала пускали тонкой струйкой воду и "ставили руку", чтобы клинок шел под 

правильным углом и резал воду, не оставляя брызг. Всем известен "баклановский удар", 

разрубывающий противника пополам от головы до седла. Затем учили "рубить лозу", сидя 

на коновязи - на бревне, и только потом на боевом коне. Рукопашному бою учили с трех 

лет, передавая особые, в каждом роду хранившиеся приемы.  

Мать выводила ночью 3-летнего сына в степь и, указывая ладонью вверх, говорила: 

"Звезды - глаза твоих предков. Они следят, как ты защищаешь свой род". Этот мальчик, 
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став воином, не знал страха смерти, ведь погибнув в бою с врагами своего рода, он 

попадает в рай на радость дедов своих. Это предание называлось "Воспитание небом". 

Мальчика воспитывали гораздо строже, чем девочку, и жизнь его с самого раннего 

возраста была заполнена трудом и обучением. С пяти лет мальчишки работали с 

родителями в поле: погоняли волов на пахоте, пасли овец и другой скот. Но время для 

игры оставалось. И крестный, и атаман, и старики следили, чтоб мальчонку "не 

заездили", чтобы играть позволяли. Но сами игры были такими, что в них казак 

обучался либо работе, либо воинскому искусству. 

В 7 лет мальчика стригли во второй раз, с этого момента он считался повзрослевшим и 

переходил  на мужскую половину, в комнату старших братьев.  Бритоголовым он шел в 

первый раз с мужчинами в баню, а затем к первой исповеди. Дома после праздничного 

обеда, за которым он в последний раз ел детские сласти, под украдкой роняемые матерью, 

сестрами и бабушкой слезы, он собирал постель и переходил из детской в комнату братьев. 

Они осматривали его подушку и одеяло и выбрасывали их, если они казались слишком 

теплыми и мягкими: "Учись служить, теперь ты не дитя, а полказака".  

С этой минуты мальчика могли наказать только мужчины (или, если отец погиб или 

умер, только мать). Женщины не имели права вмешиваться в его воспитание. А когда 

старшие уезжали из дома, он оставался за хозяина. "Смотри, - говорил отец, - на тебе дом 

и женщины. Доглядай хозяйство". И если поначалу это могло восприниматься не 

совсем серьезно, то в десять лет казачонок уже полностью понимал меру 

ответственности и действительно был опорой дома и семьи. 

Уважение к старшим, особенно к пожилым казакам, закреплялось в традициях. 

Молодежь к этому приучали с детства. Молодые люди стыдились сделать при старике 

малейшую непристойность. Любой старец мог не только напомнить юноше о его 

обязанностях, но и наказать его, не опасаясь гнева родителей. Молодые люди не имели 

права садиться в присутствии старших.  

Земляной пай казакам выделялся по количеству мужских душ в семье. Именно поэтому 

в казачьих семьях так радовались рождению сына. На семью приходилось от 30 до 50 де-

сятин (1 десятина = 1,09 га) удобной земли. Мальчишки обязательно присутствовали 

при разведении межевых границ. 

Причем, после того, как мальчонка с закрытыми глазами повторял все приметы и знаки 

границы, его могли неожиданно ударить рукой и нагайкой. Объяснение было примерно 

следующим: "Мол, прости, сынушка, это тебе не в укор и не в наказание... Рана заживчива, 

а память забывчива. И ты с годами все позабудешь, а вот как тебя ударили ни за что ни 

про что, век помнить станешь, а с тем и все границы станичного юрта". 

                                                       Подготовка к воинской службе      

 Казачество было напрямую связано государственной  службой, и сама служба влияла на 

быт, традиции, уклад жизни казачьих поселений и систему воспитания. Основные принципы 

воинской организации казачества сложились в ХУП-ХУШ вв. и были закреплены различными 

указами, постановлениями и решениями правительства и военной коллегии. Дети казаков, 

урядников, офицеров и священнослужителей, не состоявшие в духовном звании, достигшие 

17-летнего возраста, именовались малолетками и готовились к службе. Из многих станиц 
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казаки-малолетки собирались в одно место на смотр, где они демонстрировали свое умение в 

стрельбе в цель, попадание в цель на всем скаку, рубке. Переплывали через реку вместе с 

лошадьми, амуницией, пиками. Тренировки и упражнения шли круглый год. 

Иногда атаман проводил смотр малолеток. Устраивался лагерь, куда съезжались атаманы 

станиц со стариками и малолетками, последние приезжали на лучших конях и в полном 

вооружении: с пиками, ружьями, шашками. Обширный лагерь разбивался посредине равнины, 

и в присутствии войскового атамана устраивались военные игры. Здесь испытывали быстроту 

лошадей, показывали сложные трюки. Разостлав на земле бурку и  бросив на нее плеть, 

монету, хватали их на полном скаку.  По окончании смотра особо отличившихся проворством, 

ловкостью, меткостью в стрельбе атаман награждал уздечкой, прибором к седлу, оружием. 

Получившие награды пользовались уважением среди товарищей. 

Зимой также устраивали игры. Строили из снега город, водружали на вершине знамя и 

атаковали на конях и в пешем строю. Стрельба в цель была любимым занятием. Эти 

упражнения развивали меткость. Некоторые казаки могли на значительном расстоянии 

выбивать пулею из рук монету, зажатую между пальцами, не задев руки. Эти игры, где 

необходимы были отвага, смелое сердце, крепкие руки и сильные ноги, подготавливали 

казака к его будущей нелегкой жизни. 

Одним из важных и серьезных этапов  в жизни казачат, было «поступление» в школу. 

Всех мальчиков, достигнувших восьмилетнего возраста, родители отдавали обучаться 

грамоте. Высокий уровень грамотности казаков во многом достигался благодаря тому, что в 

казачьих поселениях традиционно большое внимание уделялось школьному образованию. 

 В каждом поселении были казачьи школы, а в некоторых училища более высокой ступени, 

куда направлялись дети  по  окончании поселковых школ. Так, например, аттестованные в 2-

классном Чарышском станичном училище имели возможность поступить в учебные 

заведения Омска и Томска, получить специальности фельдшера, учителя, пчеловода, мастера 

маслоделия как стипендиаты войска.  Высшее двуклассное училище в станице Чарышской 

открыто 23 октября 1887 года. Строили школу всем миром при благотворительном 

содействии купца Шестакова. Учебный план училища включал закон божий, церковное 

пение, чтение, письмо и четыре действия арифметики.    

В церковно-приходской школе села Тулаты было четыре класса, но не все казачата 

заканчивали учебу полностью. Некоторые покидали школу, имея одноклассное  или 

двухклассное образование. Четыре класса заканчивали, как правило, дети из зажиточных 

казачьих семей.   

В школе преподавались самые необходимые предметы: грамота, математика, история, а 

также изучались теоретические занятия по стрельбе, наездничеству, седловке, джигитовке. 

Применение этих предметов на практике было необходимо при подготовке мальчиков к 

воинской службе.  

По Уставу о воинской повинности 1874 года казаки состояли на службе двадцать лет - 

с восемнадцатилетнего до тридцативосьмилетнего возраста. Служилый состав распре-

делялся на три раздела:  

1. Приготовительный, в котором проходили начальную военную подготовку, необхо-

димую для действительной службы в казачьих полках. Служили в этом разряде три года.
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2. Строевой, из которого комплектовались войсковые части и местные команды. 

Срок службы в этом разделе равнялся двенадцати годам. 

3. Запасной, в котором служили пять лет. Он назначался для пополнения убыли в 

строевых частях в военное время и для формирования особых подразделений и команд. 

В приготовительном разряде каждый молодой казак должен был пройти своеобразный 

курс начальной военной подготовки, получить необходимую сноровку, хорошие знания 

казачьей воинской службы, чтобы позднее применить их на практике. 

По достижению восемнадцати лет молодой казак полностью освобождался от натураль-

ной и денежной повинностей. Главной задачей молодых парней была подготовка всего 

необходимого для предстоящей службы в полку, причем за свой счет. Казак должен был 

«справить» себе необходимое обмундирование, снаряжение и коня. Государство давало 

только винтовку. Если парень не мог самостоятельно купить себе «справу», то станичный 

или поселковый атаман определял его на так называемую поденщину к какому-либо из 

зажиточных казаков, где он трудился, а деньги за работу шли в казну на приобретение 

«справы». 

Очень дорого стоил конь, который должен был полностью соответствовать стандарту. 

Это была лошадь киргизской породы, неброская на вид, но крепкая, ладная, широко-

грудая. По силе порыва и изящности она уступала чистокровным породам, но по выносли-

вости превосходила их во много раз. По одному только беглому взгляду на коня казак мог 

безошибочно определить - годен ли такой конь для трудных испытаний, способен ли 

провезти хозяина через огонь и воду, сможет ли он стать казаку боевым соратником и 

другом. 

С осени второго года нахождения в приготовительном разряде казаки обучались азам 

военного дела в своих поселках. Четыре раза за осень и зиму молодые казаки собирались в 

форменной одежде на недельные сборы и проходили обучение. 

В течение четырех недель осенне-зимних сборов молодежь должна была овладеть осно-

вами различных сторон воинской жизни. Казак приготовительного разряда к концу второго 

года должен был знать Молитву Господню, 10 заповедей, воинскую присягу боевого зна-

мени части, понятия и основы воинской дисциплины, а также освоить азы обращения с 

винтовкой, пешей строевой подготовки, гимнастики, седловки, посадки, действия пикой и 

шашкой на лошади. 

/В 1909 году  за счет сокращения приготовительного разряда до одного года, срок 

воинской службы уменьшился до восемнадцати лет/. 

Летом третьего года молодые станичники каждого военного отдела в свободное от 

полевых работ время собирались на месяц в летние лагеря для дальнейшей подготовки. 

На эти сборы они должны были явиться уже в полном обмундировании, с пешим и 

конным снаряжением и на своих строевых лошадях. На летних занятиях проводились и 

закреплялись знания, полученные ранее. Казаки обучались полной походной седловке, 

езде на разных аллюрах, рубке и действию пикой в движении, чуть позже - действию в 

составе взвода, джигитовке с перескакиванием со стрельбой через рвы и барьеры. 

Одним из главных итогов летних сборов были состязания в стрельбе и наездничестве. 

Тремя призами за лучшую стрельбу были винтовка, шинель с фуражкой или шашка. 

Однако наиболее почетной, памятной на всю жизнь для казака была победа в 
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состязаниях по джигитовке. Чтобы получить первый приз - седло, казак должен был 

уметь и лучше всех продемонстрировать следующее: сидеть твердо на коне, бойко 

управлять им, выпрыгивать из стремян на коня, доставать с земли предметы на скаку, 

стрелять в цель, прыгать через барьеры. Особым поощрением молодых казаков-

победителей было объявление о результатах состязаний в приказе по Сибирскому 

казачьему Войску.  

Проводы казака на службу 

После цикла зимних сборов, достигнув 21 года, молодому казаку оставалось только 

ждать дня своих проводов на действительную службу в Сибирские казачьи полки. 

Проводы   казака   на   службу и встречи 

с войны - большой станичный и семейный 

праздник. Все жители спешили разделить 

эту радость, подчеркивая тем самым, что 

быть воином и стоять на страже семьи и 

Отечества - почетная обязанность каждого 

настоящего казака. Это оказывало 

огромное воспитательное воздействие на 

юную смену.  «Выход  казака на 

действительную службу начинался с 

прощания с родом. Отовсюду  съезжались 

родственники, чтобы проводить казака в другую, полную лишений и опасности жизнь. 

Новобранца сажали под иконы, гости пели военные песни, произносили напутствия. В кругу 

близких,  отец благословлял иконой становившегося на колени сына: "Не посрами казачьей 

чести". Принято было, чтобы казак имел при себе ладанку-сумочку с горстью родной земли и 

переписанной молитвой. Землю для ладанки брали с могил родных, возле церкви или в саду. В 

расшитом мешочке помещался образок (иконка). Все вместе привязывалось к нательному 

кресту и должно было оградить воина от ранений и другой беды. В случае нечаянной смерти 

эти предметы как бы заменяли обряд погребения.  

 «Проводы начинались обычно вечером. В доме новобранца собирались все 

родственники и друзья. Весь вечер и зачастую всю ночь они веселились, пели, плясали. А 

к утру у тех ворот, от которых должен был уходить новобранец, собиралось почти всё 

население станицы. 

Далее начинался весьма трогательный и интересный сам обряд проводов, практиковав-

шийся только у казаков. Отец брал в руки икону, благословляя сына словами: 

- Вот икона святая, дорогой сын! Помни Бога вначале и не забывай его заповеди!  

Служи Царю верой и правдой и слушайся своих начальников. Помни родителей своих и      

не забывай, что они вскормили и вспоили тебя на служение Отечеству. Вот тебе благо-

словение (подаёт икону) от меня и твоей матери и знай, что с верой в Бога и его пречистую 

Матерь тебе не будут страшны вражеские пули и мечи. Послужи Отечеству, как и деды и 

отец твой служили! 

Получив благословение,  казак кланялся в ноги родителям, обнимал всех родных по 

очереди, говоря при этом: 
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- Прости меня, Бог даст, свидимся! 

Прощаясь с отцом, матерью, женой и детьми, казак целовал иконы и, пятясь и крестясь, 

выходил из дома. Во дворе отец и жена подводили оседланного коня, кто-либо из 

родственников подавал оружие. Обязательными были какие-либо действия при выезде из 

ворот - стрельба в землю у воротного столба, перескакивание через какой-либо предмет 

(плетень и т.п.). Большое значение придавалось поведению коня как предвестнику судьбы 

служилого. 

А вот выдержка из рассказа потомственного казака из Тулаты  Поливаева М.А: 

 «Выше сегодняшнего клуба стояла церковь, перед ней была большая площадь, звали ее 

Ростань. На ней происходили сцены прощания, проводы казаков на службу, на войну, 

различные станичные праздники.  

…Провожали на службу. Каждая казачка держится за стремя коня своего мужа, своего 

любимого. У церкви батюшка благословляет служивых, и до поскотины родственники 

провожают казака. Пройдя около версты - это место в Тулате сегодня зовется «вторым 

логом», у берёзы, все останавливались и делали привал, угощаясь самогоном и вином. Как 

правило, друзья пели песни, плясали, а родственникам было не до веселья». 

Через час-другой начиналось последнее прощание. Слышался плач жен, детей, матерей 

казаков. Кто-то заводил печальную, душу рвущую песню, и всякий, кто ее слышал, не мог 

не прослезиться. Когда песню допевали, казаки-новобранцы снимали папахи, кланялись 

родным, близким, друзьям.  Птицей взлетает на коня, и только его и видели. Путь был не 

близким  - Яровское, Тигирек, Андреевский и до Зайсана ехали на конях. По этому 

маршруту им предоставлялась ночевка, корм для лошадей, пропитание».  

Встреча служилых казаков - тоже особый ритуал. Их встречали торжественно за 

станицей или на площади,  под перезвон церковных колоколов. Атаман с иконой в руках в 

сопровождении стариков поочередно целовался с каждым вернувшимся из похода. Затем в 

храме служили благодарственный молебен, после чего казак подходил к родителям, жене. 

Жена кланялась в ноги коню за то, что он благополучно доставил ее супруга. 

В заключение встречи старики с атаманом хлебом-солью чествовали воинов у станичного 

правления. Позже служили в церкви панихиду по убиенным, не вернувшимся из похода. 

Казачий Круг 

Казаки, которые находились в поселке, но при этом были военнообязанные, большое 

количество времени уделяли общественной жизни. Одной из форм общественной жизни в 

станице был Казачий Круг, где решались различные вопросы и проблемы, касающиеся 

нравственной и общественной жизни казаков, начиная от рассмотрения и утверждения 

списков «призывников» до выборов и перевыборов атамана. 

Присутствовать на Кругу мог любой православный, казак по отцу или по матери, а 

главное, осознающий себя казаком и живущий по принципам казачества, служащий всей 

душой и всем помышлением народу своему. 

В возрасте десяти лет казак имел право посещать Круг вместе с отцом, совершеннолет-

ним старшим братом, крестным отцом или наставником. Казачки также принимали 

активное участие на Кругу, где пользовались определенными правами. 
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Интересы женщины-казачки на Кругу представлял ее отец, муж, брат или взрослый сын. 

Одинокие казачки, девушки и вдовы находились под личной защитой атамана, членов 

атаманского правления и Совета стариков. 

Казачки пользовались огромным уважением и почитанием. Разговаривая с женщиной на 

Сходе или на Кругу, казак обязан был стоять, а если рядом находилась казачка преклонных 

лет, казак должен был снимать шапку. 

Атаман - самый уважаемый человек в станице! Всё, что он говорил, выполнялось 

беспрекословно. Атаман был доверенным лицом не только станичного правления, но и всей 

станицы или поселка.  Выборы атамана - важный и ответственный период для всех ста-

ничников и самого кандидата. 

Судя по свидетельству информаторов, выборы атамана в станице Чарышской проходили 

по-разному: 

Житель села Чарышского Иван Романович Казаков (1926 года рождения) рассказывал, 

что выборы были альтернативными, предлагались две кандидатуры. В атаманы выдвига-

лись самые подходящие казаки: авторитетные, грамотные, человечные. Голосование было 

тайным. Выбиралась счетная комиссия. Урна представляла собой ящик, внутри разби-

тый на два отделения. Голосовали лица мужского пола с восемнадцати лет до старости. 

Казак опускал в ящик руку, и не было видно, куда он кладет «деревянный шарик». После 

голосования ящик вскрывали и человек, набравший большее количество голосов или 

«шариков», объявлялся атаманом. 

В селе Тулата, по рассказам жительницы Прасковьи Ивановны Поливаевой (1915 

года рождения), выборы не были тайными. Голосовали только казаки, казачки же с 

большим интересом и любопытством наблюдали за всем происходящим со стороны. Если 

кандидаты набирали равное количество голосов, то выборы переносились на другой день. 

В Тулате выборы атамана проводились в церкви, так как казаки считали, что святое 

место помогает им сделать правильный выбор. В станице был станичный атаман, в поселке 

- поселковый. 

 /«Деревянными шариками» чарышские казаки называли специально 

сделанные для выборов кусочки или кубики из дерева/. 

Мне представляется интересным проведение круга у некрасовских казаков 

…  Любой казак, уличивший атамана в беззаконии, нарушении устава, мог собрать Круг. 

На нем учили атамана уму-разуму, могли и свергнуть... Услышит станица колокол - все на 

Круг. Казаки и казачки. Казак,  который звонил в колокол, выходил на Круг и объявлял, какой 

завет нарушил атаман, в чем изменил присяге ли, Войску. Выступают казаки. Если 

обвинения его посчитают справедливым, начинают шуметь на атамана... 

И выходит тогда на Круг всеми уважаемый старик, спрашивает: «Господа казаки, виноват 

атаман?» 

Если все прокричат: «Виноват!» 

Старик спрашивает: «Что будем делать?» 

Все кричат: «Проучить!» - и шапки вверх бросают. 

И,  как скажет старик: «Аминь» - значит, Круг приговорил. 
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После этого забирает старику атамана насеку - символ атаманской власти - и говорит: 

«Приговорил Круг проучить тебя, атаман». 

Из круга выходят охочие казаки, раздевают его, дадут ему - сколько присудит Круг - плетей. 

После поучения атаман, встав и одевшись, должен поклониться на четыре стороны Кругу и 

сказать: «Спаси Христос, что проучили, атаманы-молодцы. Простите, господа казаки, 

неразумного». 

Старик после этого возвращает атаману насеку. А казаки валятся на землю, в ноги атаману: 

«Прости нас, господин атаман, что проучили». 

Атаман должен отвечать: 

«Бог простит». 

Если закусит удила, не захочет так ответить, обидится на Круг, его еще раз тут же проучат. 

В другой раз он не станет неправды учинять. А то еще Круг может и не простить. А 

непрощенного Кругом может убить каждый, потому что он бунтовщик, идет против Войска, 

выступает супротив своих братьев-казаков. 

                                                 Обряд похорон у казаков      

 Церковь была самым главным сооружением в поселках. В ней начиналась жизнь 

человека, с момента крещения, в ней и заканчивалась, во время отпевания. Обряд похорон 

казаков, которых предавали земле в родном селе,  мало чем отличался от крестьянского. 

Умершему казаку, так же как и любому другому крещеному, клали на лоб и в руки 

рукописания, на которых было начертано его имя. Отпевали покойного в полдень. 

Священник кадил ладаном и пел: 

- Со святыми упокой! Хресте, душу раба твоего (имя). И где же есть печаль и смерть, 

но жизнь бесконечна. Надгробное рыдание, творяще. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! 

Эти слова священник, а за ним церковный хор  пропевали три раза. После отпевания 

умершего несли на кладбище. Иногда покойного оставляли в церкви на ночь, утром 

отпевали, а в обед несли хоронить. 

Казаки, уходящие на службу или на войну, боялись быть похороненными на чужбине, 

поэтому они брали с собой горсть родной земли. Обычно старались брать такую землю у 

церкви, с могилы отца, матери или в саду у дома. Землю зашивали в мешочек и вешали на 

шею у креста. 

/Считалось, что церковь давала человеку (с крещения) Божье благословение  

на мирскую жизнь./ 

 Церковные хоры были почти во всех поселках станицы Чарышской, составляли хор 

дети, которых собирали и учили пению на голоса церковнослужители/. 

В конце XIX века со службы возвращались почти все казаки, но в поселках было много 

пожилых вдов, чьи мужья погибли при охране границ или во время конечного заселения 

этой территории, при кочевых набегах. Поэтому казачки, у которых мужья были живы и 

здоровы, никогда не ходили под руку или рядом с ними,  стараясь лишний раз не напоми-

нать вдовам об их горе. 
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Если казаку было суждено погибнуть на чужбине, то первой на его гроб падала родная 

земля, и считалось, что он хоть и похоронен далеко от дома, на чужбине,  но в родной 

земле. 

Жизнь казаков неразрывно была связана от 

рождения до смерти с военной службой. Воинские 

обычаи и обряды чарышского казачества 

представляют собой единую систему, которая 

позволяет выделить эту уникальную, социальную 

общность среди всех остальных этнических групп 

Алтайского края. 

Казачье общество жило по принципам высокой 

нравственности: почитая каждого старика отцом своим, престарелую казачку - матерью, 

молодую казачку - сестрой своей, чью честь и достоинство следовало ценить выше 

собственной головы, каждого казака - братом, каждого ребенка любили и оберегали как 

собственного. 

Казаки беспрекословно соблюдали и выполняли Божьи заповеди, по которым старались 

жить от рождения до смерти. Мир, красота, любовь и правда - вот главное духовное 

содержание каждого казака и казачки, которые они с честью несли в своем сердце и 

сознании, всецелостно передавая своим детям и внукам из поколения в поколение. 

Праздники в казачьей среде 

Ярким проявлением духовной культуры каза-

чества являются народные календарные и право-

славные праздники. За соблюдением ритуалов всех 

духовных праздничных канонов ревностно наблюдали 

православные священники, поэтому основная часть 

их содержания почти ничем не отличается от 

крестьянской, но тем не менее, изучение 

традиционных особенностей праздничной обрядовости именно в казачьей бытовой среде 

представляет сегодня большой интерес. 

Некоторые календарно-обрядовые традиции Чарышского казачества уже достаточно хорошо 

изучены. В отдельных исследовательских статьях собирателей фольклора на Алтае подробно 

описываются Зимние Святки и Масленица, как самые яркие периоды годового обрядового 

календаря. Из различных бесед с информаторами, проживающими в селах Чарышского района 

выявлены некоторые фрагменты празднично-обрядовых действий. 

Таким образом, собрав воедино весь информативный материал, можно детально выстроить 

последовательность событийного ряда и выяснить характерные традиционные ходы празд-

ничных развлечений и увеселений, проводимых в казачьей среде. 

Зимние Святки 

Святочный цикл начинался обрядами Рождества. В Чарыше повсеместно был распространен 

обряд славления. Славила в основном молодежь, сопровождая обряд приговорками, исполняе-

мыми после молитвы и поздравления хозяев. Почти во всех селах района встречается 

традиционная рацейка, варианты которой бытуют по всей России: 
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  Сял клопик на снопик, 

  В дудочку играл, Христа поздравлял! 

  (с. Усть-Тулатинка) 

  Маленький хлопец  

  Встал на снопик,  

   Стал в дудочку играть,  

   Христа поздравлять! (с. Тулата) 

/Дубровская М. Некоторые календарные традиции Чарышского района//Этнография 

Алтая и сопредельных территорий. - Барнаул, 1998./                                                                                                              

Были приговорки, характерные только для жителей Чарышского района: 

                                           Встала бабушка на лыжи,  

                                           Покатилась по полю,  

                                             По пирожки, по шанежки, 

                                             По теплый хлеб,  

                                           Хлебного жеребца, 

                                           Да рюмочку винца!  (с. Маральи Рожки) 

Поздравляем со скотом, с крестом,  

С веселым праздником Рождеством! (с. Чарышское) 

Святочное веселье не обходилось без традиционного  ряжения. Широко были распрост-

ранены зооморфные ряженые. Везде рядились медведем, лисой, гусем. Шуликины использо-

вали  при  наряжении  рога, которые приделывались к шапке. Часто делали коня: голова из 

дерева, а туловище - традиционный мешок, в который помещали два человека. Антропомор-

фными  ряжеными были цыгане, покойники, старики и т.д. 

На период святочных вечёрок молодежь откупала избу, платя за нее деньгам пшеницей или 

мукой. Девушки приходили на вечёрки с работой. Традиционным развлечением были пляски: 

восьмёра,  казачок,  краковяк,  перепляс.  

Ни одна вечёрка не обходилась без  игр. Самой распространенной была игра фантами. Почти 

во всех селах района играли «конями»: парень перетаскивал девку через лавку, держа ее за руки. 

Если он ее не целовал, то его за это били ремнем и спрашивали: «Почему кобылу плохо 

кормил?»" 

По свидетельству информаторов - пели на вечёрках часто, но круги водили во всех селах. 

Развитая хороводная традиция была зафиксирована в двух селах: в Тулате и в Чарыше.  

Во время вечёрок шуликины обязательно пакостили, разбивая ворота, утаскивая сани, 

разбирая поленницы и т.д. 

Важным обрядовым действием было гадание. Широко были распространены  общеизвест-

ные гадания, бытующие во всех регионах России. Это традиционное гадание в бане, бросание 

валенок через ворота и т.п. 

Прасковья Ивановна Поливаева рассказывала о том, как они, будучи молодыми, бегали 

гадать к церкви. Церковь была единственным строением в Тулате,  обнесенное штафетником. 

Девки обхватывали столько штафетен, сколько могли, затем считали колышки, приговаривая: 

- Вдовец-молодец, вдовец-молодец! 



314 
 

В «страшные» вечера, когда темные силы получали наибольшую власть, начиналось 

колдовство. В Тулате самым страшным было выходить за «верхний» мост. Очень часто в 

такие вечера там видели оборотней, слышали жуткие крики и вопли. В селе было много 

колдунов, рассказы о которых до сих пор пугают  тулатинцев. 

Святочный период завершался Крещением.  В Чарыше сохранились такие крещенские 

обычаи, как освящение воды в проруби, которую набирали с собой, взбрызгивали ею скот, 

детей, чтобы они были здоровые, весь год лечились этой водой. Купали в проруби тех, кто 

шуликался и был узнан, для того чтобы смыть с них «грехи», которые они сделали при шули-

кании.  

Масленица 

Большим разнообразием и пышностью отличаются масленичные традиции чарышан.  В 

течение всей недели Масленицы катались с горок, которые назывались «катушками», в латках, 

на санках. В последние дни масленичной недели девушки и дети катались в кошёвках. 

В Чарыше и в Тулате ездили верхом на конях, перескакивали через перекладину. Излюблен-

ным развлечением были бега. За неделю до состязаний казаки кормили лошадей сеном меньше 

обычного для того, чтобы они бежали резвее и быстрее. 

В станице Чарышской делалась карусель из тележного колеса. Трое молодых казаков 

вращали колесо за концы крестовины, четвертый конец крестовины делался очень длинным, 

так как к нему прицеплялись санки. Парни старались крутить колесо так, чтобы седок 

вывалился из саней. 

Одним из заключительных этапов в праздновании Масленицы было взятие снежного 

городка, где казаки показывали свою ловкость и удаль. 

Интересно то, что в станице Чарышской существовало несколько вариантов взятия снежного 

городка. Широко была распространена эта игра в Сентелеке.  Местность, где располагается 

Сентелек, очень гористая, поэтому село как бы разделено на три части: «Косолапово», 

«Деревня» и «Харчуново». В каждом краю существовал свой вариант снежного городка. 

А.Д. Козлова вспоминает, что снежный городок делался так: 

- Два снежных столба, сверху перекрытые. Через них надо было проскочить. Кто 

проскочит - тому приз. Вокруг этих ворот стояла толпа, которая старалась сбить снежками 

тех, кто хотел победить. 

И.П.Маханова описывает другой вариант игры: 

- Город делали из снежных плит. Это была высокая стена с окошками, в одном окне вешали 

дохлого петуха. Задача бегущего состояла в том, чтобы сбить битой петуха и проскочить с ним 

через ворота, на противоположную сторону.  Строительством снежных городков занимались 

обычно старики. Если удалых молодцов было мало в числе победителей, то оставшиеся 

призы отдавали строителям за их большой труд. 

Традиции всей масленичной недели были разными для возрастных групп: каталась на 

конях молодежь, песни пели старики, когда жгли Масленку, молодежь растаскивала 

горящую солому, а старики прощались с Масленицей. 

Жительница села Тулаты Власа Степановна Ворогушина (1904 г. рождения) вспоминает: 
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- От Масленицы к Великому Посту переходили в день Прощеного Воскресения. Свадеб 

во время Поста не играли не только потому, что петь нельзя, но и потому, что Пост 

включал в себя интимное воздержание. Было немало случаев, когда священник отказывался 

крестить младенца, если вычислял по календарю, что тот «совершён» в грехе «Великим 

Постом». 

                                                      Пасха и Троица 

И вот наступало Воскресение Христово. На Пасху обязательно каждая казачка старалась 

блеснуть изобилием блюд. Естественно, главным кушаньем на Пасху были испеченная 

пасха и крашеные яйца, которые святились в церкви. 

В станице Чарышской для освящения пасхи и куличей ездили в Тулатинскую церковь, 

так как престол был на этот праздник в Тулате. В каждом селе был свой престол: Петров 

день - в Усть-Тулатинке, на Троицу ездили в Тигирек. 

Троицу, в основном, ждали девки. Они собирались в свои компании, которыми  

ходили на реку, на косогор, на гору, пели песни и водили хороводы: 

               Начнем шумный хоровод  

               В светлый Троицын денек,              

               Ой, люли, да, ой, люли. (с.Чарышское) 

Девушки пригибали к земле веточки березок или осинок, связывали их верхушки, делая 

зеленые арки и ходили вокруг них хороводами: 

Под тобой, березонька,     

Под тобой кудрявая,        

Не мак цветет, не огонь горит -      

Красны девушки хоровод водят. (с.Тулата) 

Домой возвращались с зелеными веточками, украшали ими дома, ворота, ограды. 

Народные календарные и православные праздники были одинаково многозначимыми 

как в крестьянской среде, так и в казачьей. Они являются зеркалом культуры, 

самовыражением ее духа и характера. В них переплелись народные гуляния и торговые 

ярмарки. Здесь присутствуют обязательная церковная служба и массовые игры, состязания 

на силу и ловкость отдельных удальцов. 

Обсуждение народных праздников, поведение тех или иных станичников занимало 

основное время бесед жителей: кто и как себя вёл, в чем себя проявил. Обязательно в 

каждом селении был свой молодец-удалец и шут-скоморох, был и дурак - Божье наказание. 

Все эти составные части любого человеческого сообщества в своем общественном 

проявлении бесконечный, безмерный и удивительный океан народной самобытной 

культуры. Именно на празднике наиболее полно реализовались существенные черты и 

потенциал народа, осуществлялись незримая преемственность поколений и самоорга-

низация населения. 

- И стар и млад в одной потехе! - так говорили в старину казаки, наблюдая за всем 

ходом праздничных событий. 

                         Одежда чарышского    казачества 
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В первой четверти XVIII века возникло особое сословие воинов-землепашцев, 

известного в дальнейшем под именем Сибирского казачьего войска, которое позднее, в 

1808, 1809 годах, повлекло за собой единообразие одежды (формы казаков). Если до этого 

времени казак одевался так, как ему хотелось или в то, на что ему хватало денег, то в 

период создания официального линейного казачьего Войска, он был вынужден облачать-

ся в военное обмундирование, в точном соответствии с Высочайшим Указом. 

История сохранила в документах точное описание военной одежды казаков и полное 

объяснение комплекса снаряжения. Несомненный интерес представляет изучение повсед-

невной одежды мужчин, женщин, детей и людей старшего возраста, проживающих в 

среде казачества. 

Казаки станицы Чарышской огромное количество времени уделяли сельскому хозяйст-

ву, поэтому в быту они носили одежду, почти ничем не отличающуюся  от крестьянской. 

По рассказам жительницы села Тулаты Анастасии Савельевны Ворогушиной         

(1916 г. рождения) можно сделать некоторые описания повседневной мужской одежды. 

Все казаки «от мала до велика» носили обыкновенные рубахи, которые шились из 

покупного материала. Были у казаков и грубые рубахи из льна для повседневной носки, 

так называемые «шамбуры». Поверх рубах часто надевались пиджаки. Молодые казаки 

щеголяли в суконных «пинжаках» на вечёрках, на станичных праздниках и ярмарках. 

Обязательно повседневную одежду казаков дополняли кожаный ремень, под-

поясывающий рубаху или «шамбур», шаровары с алыми лампасами, форменная фуражка 

в летнее время, в зимнее - папаха. 

/Лампас у казаков приобрел значение принадлежности к казачьему сословию, а 

по цвету к войску (у сибирских казаков лампасы были алого цвета. 

 
Папаха - символизировала казачью волю и гордость. Папаха, сбитая с головы, 

была вызовом на поединок.  В курене папаха красовалась на видном месте, а в доме 

вдовы лежала под иконой, это означало, что семья находится под защитой Бога и 

общины/. 

Противопоставляя  себя крестьянам, казаки, как особая сословная группа, в бытовых 

проявлениях материальной культуры стояла ближе к городскому населению, влияние 

которого шло через станичное начальство. Традиции  городской моды особенно сказы-

вались на женском костюме.  

Сначала как праздничная, а затем и повседневная, у казачек появилась «парочка» - 

кофта и юбка из покупного материала. Качество, красота и ширина покупной ткани 

позволяли иметь разнообразные фасоны «парочек», на которых использовались 

различные украшающие элементы. 

Застёжки на кофтах могли быть спереди, сзади, сбоку, на плече, как по всей длине 

кофты, так и с короткой застёжкой – планкой. Они оформлялись сборкой из этой же ткани 

или планкой другого цвета. 

Кофта у «пары» могла быть без воротника, с горловиной, отделанной руликом, с ров-

ным воротником-стойкой, с белой каймой, с кружевом, круглым воротничком, с рюшами 
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и без рюш, с ровным круглым «волнообразным» белым воротничком, с галстуком, 

вязанным крючком, с квадратным вырезом спереди и отложенным воротничком. 

Мастерицы придумывали различные  украшения нагрудной одежды. Это могли быть 

две продольных или поперечных ленты более тёмные по цвету, чем сама кофта. Часто 

нашивались рюши на груди от одного плеча до другого полукругом из ткани основного 

цвета, иногда кофта оформлялась белым кружевом, иногда шитьём. 

В разных вариантах использовались застроченные складки и защипы. 

Украшали одежду и разновариантные рукава: узкие книзу, с манжетом, оформленные 

рюшей из ткани основного цвета или ткани более светлой по тону, с застроченными 

складками, широкими книзу и с пришивным кружевом на запястье. 

Юбки у «парочек» были не менее разнообразны чем кофты: от прямых и узких до 

широких. Юбки собирались и держались на талии с помощью шнурка. Они  имели разные 

названия – юбка с «гашником», юбка с «опушкой», юбка с завязкой на «вздержке» или на 

верёвочке. 

В конце XIX века, появились юбки с  односторонними или встречными крупными и 

мелкими складками, закреплёнными нешироким поясом, который застёгивался на 

пуговицу. Часто на юбку нашивались собранные сборки (от одной до трёх» шириной от 10 

до 50 см. Иногда сверху на сборку пришивали кружева и ленты, оборкой так же могло 

служить шитьё. 

К концу XIX века у казачек стали модными платья, шитые  из однотонной шёлковой 

ткани на кокетке, продублированной кружевом. Из основной ткани на кокетке 

выполнялись различные украшения в виде цветков, бантов или рюш. Подол у платья мог 

быть с оборкой или без неё, часто к подолу пришивался «низик» - узкое белое кружево, 

вязанное крючком. Платье подпоясывалось либо обычным поясом из той же ткани, либо  

кожаным поясом с пряжкой. Женское платье украшалось всевозможными бусами, 

серьгами, кольцами. 

Кольцо носила почти каждая казачка.  Серебряное кольцо на левой руке - девушка на 

выданье, на правой - просватана. Кольцо с бирюзой - жених служит. Золотое кольцо на правой 

руке - замужняя, на левой - разведенная.  Два золотых кольца на одном пальце левой руки - 

вдова, второе кольцо - от умершего мужа. 

Повседневным женским головным убором был «бумажный» платок, праздничным - 

пуховый «киргизский» платок, шелковая шаль или «полушалка». Также казачки носили на 

голове кружевные наколки, украшенные лентами, тесьмой или бахромой. 

Детская одежда мало чем отличалась от взрослой. Мальчикам шили такие же рубахи, как и 

у взрослых казаков, портки казачата начинали носить с 3-4-х лет. 

Девочек наряжали в платье из набивной хлопчато-бумажной ткани на кокетке, которая 

отделывалась тесьмой. Перед и спина платья были присборены у кокетки. Рукава шились с 

манжетом, застегивающимся на пуговицы или без него, по краю украшенные кружевом или 

тесьмой. Подол украшался либо лентами, либо оборкой, собранной в мелкие складки. 

Обувь для детей и для взрослых была самодельной. Самой распространенной обувью были 

чирки, которые шились из телячьей кожи. Они были различной высоты: взрослые казаки и 
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подростки носили чирки до колен, женщины - на шнурках, укороченные по голени, дети 

младшего возраста и старики - короткие, типа галош. Старые казаки любили носить короткие 

чирки с длинными шерстяными носками. 

 
У каждого казака были бутылы - самодельная кожаная обувь выше колен.   Края   бутыл 

заворачивались и подвязывались тонкой бечевкой на коленях. Зимой бутыль одевались на 

чуни, в них ездили на рыбалку, охоту или в тайгу за орехом. 

Судя по старым фотографиям и свидетельству старожилов, одежда Чарышского казачьего 

населения подвергалась значительному влиянию городской моды, в первую очередь, это 

заметно в крое - завышенная талия, в элементах украшения - кожаные ремни с пряжками, 

«брошки под горло» на воротниках и т.д. 

Несмотря на то, что казачки шили по общепринятым правилам кроя и в соответствии с 

модой, каждая мастерица привносила в изделие что-то своё:  складки, рюши, защипы и др.  

Глядя на одежду, можно было сказать о человеке очень многое: увидеть его индивидуаль-

ные черты - аккуратность, вкус, воображение, определить его социальный статус - из бедной 

или из зажиточной семьи, оценить профессиональные качества мастерицы  в  «швейном 

деле». 

Казачий костюм - одна из составляющих частей народной культуры казаков, вкладываю-

щая в нее огромную ценность, богатство и несущая в себе прекрасную гамму цветов, находя-

щуюся в абсолютной гармонии с миром и окружающей природой. 

Народный костюм - своего рода летопись жизни наших предков. Он вечен, он не исчезает. 

Это нетленное звено, связывающее художественное прошлое народа с настоящим и будущим. 

Старые фотографии казачек и казаков, проживающих в станице Чарышской, представляют 

интерес не только для историков, этнографов, но и для художников и модельеров, работаю-

щих над созданием современного сценического костюма. Одежда прошлого служит живым 

уроком истории, в котором черпают знания и вдохновение современные творческие 

работники. 

 

  Песенный фольклор Чарышского района 

Русское народное творчество Алтая 

формировалось на протяжении столетий, и 

стало быть, является своего рода исторической, 

художественной, документальной летописью, 

на страницах которой хранится и раскрывается 

всё жизненное содержание предыдущих 

поколений. 

Одну из страниц этой огромной, ценной,   уникальной   «летописи»   представляет 

песенный фольклор Чарышского района. Народно-песенные традиции Чарыша 

формировались под воздействием сословной неоднородности и этнографической пестроты 

населения. 



319 
 

Казачьи гарнизоны Чарышского форпоста постоянно пополнялись терскими, 

кубанскими и донскими казаками. На службу верстались солдаты, государственные 

крестьяне из европейских губерний России, представители коренного населения Сибири. 

В таких условиях предположить наличие сколько-нибудь заметного единства фольклор-

ных традиций невозможно. Каждая группа казаков имела свои исходные особенности, 

своеобразный,  хотя и на общерусской основе, репертуар. 

К середине XIX века народно-песенное творчество станицы Чарышской представляло 

гармоничную, самобытную, уникальную культуру, кристаллизовавшуюся на основе 

взаимодействия традиций различных этнических групп. 

Проанализировав многочисленные фольклорные записи, сделанные в Чарышском 

районе в период с 1988 по 2000 годы, можно заметить, что жанровый состав народно-

песенного творчества этой территории Алтайского края довольно разнообразен и включает 

лирические семейно-бытовые, военно-патриотические песни раннего и позднего происхож-

дения, а также хороводные, плясовые и шуточные песни, которые были широко распростра-

нены как в крестьянской, так и в казачьей бытовой среде. 

Тесно соседствуя друг с другом, казаки и крестьяне станицы Чарышской перенимали не 

только элементы жизненного уклада, праздничной и повседневной одежды, но и некоторые 

образцы народно-песенного творчества. 

Помимо своих «чисто казацких песен», являющихся собственно казачьей гордостью, в 

которых можно было показать высокое вокальное мастерство, казаки с большим удоволь-

ствием пополняли свой репертуар простыми крестьянскими песнями.   

О лирических семейно-бытовых и военно-бытовых песнях 

Наиболее редкие и уникальные лирические песни записаны в селе Тулата. Бывшее 

казачье поселение остается в настоящее время самым популярным местом записи казачь-

его фольклора в Чарышском районе. 

Здесь от истинных потомков Сибирского казачества зафиксированы оригинальные 

варианты лирических песен семейно-бытового содержания, образцы военно-бытовой 

лирики, строевые и походные песни, тематика которых повествует о несчастной женской 

судьбе, о разлуке с родным домом человека, уходящего на воинскую службу, 

отрывающую его от родных и близких людей. 

Тулатинские песни несут в себе самобытные и характерные черты традиционного 

фольклора чарышских казаков и представляют вершину народно-певческого творчества не 

только Чарыша, но и всего Алтайского края. 

К наиболее ярким лирическим песням относятся: «Последний нонешний денёчек» 
 

«Канареечка»; «Со востоку ветер дует». 

Особенно выразительны и своеобразны песни с текстами литературного проис-

хождения, которые распевались в стиле протяжной лирики: 

«Последний-то день красы, братцы, моей» - перевод из Байрона; «Поехал казак на 

чужбину» - на стихи украинского поэта И.Гребёнка; «Однажды в рощице гулял я» - на 

стихи Г.Хованского. По поэтическим и музыкальным признакам жанр лирических 

протяжных песен можно классифицировать на три вида: 
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1. Лирические семейно-бытовые песни; 

2. Лирические военно-бытовые песни; 

3. Лирические военно-патриотические песни. 

Кроме того, они разделяются на две группы по признакам происхождения: 

1. Лирика раннего периода (до конца XIX в.); 

2. Лирика позднего периода (конец XIX-XX в.). 

Лирические песни своеобразны по тематическому и художественному содержанию. 

Основная идея этого жанра заключается в выражении мыслей и чувств через состояние 

душевного переживания. В центре внимания семейно-бытовых песен находится 

повседневная жизнь: семья, семейные отношения, безответная любовь, разлука с милым, 

мечта о встрече с любимым человеком и т.д. 

Композиция лирических песен всецело обусловлена их жанровой природой. Основная 

задача композиционного построения заключается в том, чтобы полнее и глубже выразить 

идейно-эмоциональное содержание песни, правдивее и ярче передать мысли и чувства 

лирического героя. 

Простейшей композиционной формой является лирическая песня-монолог. Она хорошо 

отвечает жанровой природе лирической песни, представляет естественный способ прямого, 

непосредственного выражения мыслей и чувств героя. 

Анализируя композиционную форму песни «Последний нонешний денёчек» [4], можно 

заметить, что это есть не что иное, как монолог-обращение. Молодой парень обращается к 

близким и друзьям, рассказывая им о своей тяжелой доле: 

Последний-то нонешний денёчек  

Гуляю с вами я друзья. 

А завтра рано, чуть светочик  

Заплачет вся моя семья. 

Казак повествует друзьям о будущей службе, которая отрывает его от близких и родных 

людей: матери, отца, сестер, братьев, жены. 

Некоторые лирические песни построены по схеме: описательно-повествовательная 

часть + монолог. 

Так вначале текста песни «Со востоку ветер дует»  рисуется «описательно-

повествовательная картина: 

Со востоку ветер(ы) дует, 

Да со восточной сторо(я)ны, 

Да ель спосо... ель спосох(ы)нет, 

Да ель только заблё(ё)кнет, 

                                      Ой, да в поле травонька бе..., ой, без дождя. 

Глубокое душевное страдание девушки активно проявляется лишь в последней строфе, 

в монологе от лица героини: 

А коряшочек воздох(ы)нёт,  

Да сял уе... сял уехал 

 Мой милый за границу, 

 Ой, да знать иную  
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Да спо... ой, сполюбил. 

Текст песни построен по принципу поэтического параллелизма - через картины природы 

раскрывается внутреннее душевное состояние героини. Образ девушки отождествляется с 

образом ели, которая «спосыхает», «блёкнет» без дождя, а девушка страдает без любимого 

друга. 

Музыкальная форма лирических песен зависит от мелодической активности, которая 

воздействует, в первую очередь, на организацию стиха и, следовательно, на структурное 

строение. 

В песнях «Однажды в рощице гулял я» и «Последний день красы, братцы, моей»  идет 

процесс расширения стиха путем заполнения его сверхнормативными словесными и 

экспрессивно-эмоциональными вставками, повторами слов, широкого использования 

уменьшительных конструкций. Здесь явно наблюдается «растягивание» стиховой строки за 

счет словообрывов на ударных слогах текста с последующим допеванием, а также 

многочисленные огласовки и колорирование гласных звуков: 

Своеобразие казачьего фольклора определяется военно-патриотическими, походными, 

строевыми песнями. Именно они выражают специфику идеологии казачества, как 

обособленной сословной группы. В них полнее всего выражены патриотизм, удаль, 

молодечество, смелость, готовность жертвовать собой ради общего дела. 

В основе современной строевой песни периода Гражданской войны «Невольно помнятся 

походы»[23] заложена военно-патриотическая тематика. Песня достоверно передает все 

перепетии кровавых сражений, восхваляет патриотизм, героизм казаков. Здесь получили 

художественное воплощение нравственные принципы казаков, воспеты лучшие качества 

казака воина. Этими качествами они наделяли своих командиров, атаманов, тех, кто сыграл 

важную роль для России на полях брани. 

                                  Исполнительский стиль казачьих песен 

Исполнительский стиль казачьих песен, привезенных в чарышский форпост кубанскими, 

донскими и терскими казаками, с течением времени и обстоятельств довольно сильно 

изменился в своем подголосочном виде, но в литературно-тематическом содержании 

композиционном построении, вокально-исполнительских штрихах и манере пения многое 

сохранилось, но в новом качестве. 

С течением времени постепенно выделялись и вырабатывались, наряду с импровизацион-

ными, устойчивые формы: обособлялись родовые, затем местные исполнительские школы, 

которые вступали в контакты между собой и испытывали влияние «осибиривания». 

Казачье пение Чарыша имеет развитую многоголосную фактуру. Правильно петь - это 

петь многоголосно - «на голосах-то хорошая песня», при этом песня не должна звучать в 

«разный голос»: новому участнику необходимо «подпариться к ней». 

- Если надо спеть по-настоящему, то лучше петь группой в пять-семь человек, - говорят 

народные исполнители. При терцовом двухголосии количественное соотношение голосов 

может быть различным, что позволяет певцам свободно переключаться из одной партии в 

другую. Терцовое двухголосие сочетается с другими видами движения голосов и в узловых мо-

ментах напева расцвечивается верхнеоктавным удвоением основной мелодии в партии 

солирующего подголоска. Это характерно для всех песенных жанров казаков. 
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Негромко напевают жители казачьих поселений тогда, когда поют сольно «для себя» или 

коллективно «на беседке», не желая мешать параллельно протекающим разговорам других 

участников вечернего собрания. 

Красивый голос, по их мнению, это сильный, яркий, звонкий. Синонимами к слову «петь» 

нередко выступают «реветь» или «возгудать». Особенностью казачьих песен являются 

протяжные мотивы, сопровождающиеся звонким голосом, на высоких нотах - подголоском. 

Эта особенность казачьего пения не находит сходства в пении ни одного народа и до сих пор не 

установлены истоки его происхождения. 

Казачье пение, в самом начале жизни этого сословного единения, сопровождалось всегда 

флейтой, отсутствие которой со временем заменялось подголоском. Подголосок же рождался 

тогда, когда уже существовали основные голоса. Он стал особенностью и украшением казачьей 

песни и доказательством высокой хоровой культуры казачества. 

В чарышских казачьих песнях дишкантовый подголосок отсутствует - это связано с 

влиянием «осибиривания», которое сказалось и на особенностях ладовой организации. 

Пентатоника в чистом виде, играющая существенную роль в песенном искусстве Дона, не 

встречается в репертуаре чарышских казаков. 

Наряду с «приобретенными» отличительными чертами в народно-песенном творчестве 

чарышского казачества остаются общие, схожие стилистические особенности: 

• в поэтическом содержании - многочисленные слово обрывы, добавочные гласные 

«о», «ё», «я», использование уменьшительных слоговых конструкций «да», «то»; 

• в музыкальном языке - развитый подголосочный склад с его отдельными широко 

диапазонными партиями, с квартовыми, квинтовыми скачками вверх, нисходящими  ходами, 

превышающими октаву; 

• казачье пение Чарыша имеет общее тематическое содержание с некоторыми песнями 

Дона, Терека и Кубани, но на Алтае эти песни звучат мягче, сдержаннее по настроению, чем 

те, что послужили первоосновой при формировании сибирской казачьей традиции; 

• чарышские казаки поют в низком грудном регистре. Певческие группы казаков харак-

теризуются слиянием высоких мужских и низких женских голосов. 

Чарышским казачьим песням свойственно внутреннее эмоциональное напряжение, которое 

пульсирует, бьет как фонтан ключевой бодрящей водой вверх, попадая в каждую частицу 

человеческого сознания. 

Народно-песенное творчество Чарышского района неиссякаемо и многогранно. Оно 

заслуживает глубокого изучения и имеет право на свое продолжение в устах новых поколений. 

Чарышские песни отражают нравственные идеалы прошлого времени, историческую 

действительность в широких художественных обобщениях, собирая и объединяя впечатления 

многих событий, характерных для целой эпохи или определенного исторического этапа, 

создавая и показывая общую духовную красоту, ценность всего русского народа. 

Содержание песенного фольклора раскрывает прекрасное в жизни, природе и человеке, так 

как оно состоит из всеобщей судьбы народа, вбирает в себя его моральные, нравственно-

эстетические, философские начала, соединяет тяжелую жизненную реальность и возвышенные 

мечты каждого человека и русского народа в целом. 
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Изучение и знание песенного фольклора наших предков не только знакомят нас с историей, 

но и помогают лучше осмыслить явления современности, дают уроки стойкости и трудолюбия, 

формируют уважение к своему и другим народам. 

Возрождение и сохранение народно-песенных традиций в Чарышском районе 

Как и у любого уголка нашей Родины, у 

Чарыша есть своя история: от первых 

поселений, казачьих станиц  до развития 

предприятий и учреждений разных лет. 

Украшают историю человеческие судьбы 

и имена. Хранятся крупицы этой истории и 

дополняются новыми интересными 

страницами в жизни людей их делами, 

песнями, традициями и обрядами. 

Чарышский район - один из 

интереснейших и замечательных уголков 

Алтайского края. Сказочная тайга, скалистые горы, быстрые и светлые реки, ледники и 

снежники-белки, «альпийские» луга, таинственные пещеры, богатейший животный мир - 

всё это своеобразие и прелесть Чарышской земли. 

И люди здесь по характеру своему щедры, размашистых в жизни, спаяны общим 

стремлением, единой целью - сделать еще прекрасней свою землю и умножить ее славу. 

Сегодня Чарышский район представляет истинное богатство - народное творчество 

чарышан, которому присущи национальные черты: добро и жажда художественного 

самовыражения, стойкость и стремление к сохранению национального достояния. О былой 

жизни Чарыша, ее истории, человеческих судьбах можно узнать от старожилов этих 

прекрасных мест, бережно хранящих в своей памяти некоторые страницы из прошлой жизни 

чарышского казачества, несущих в своих горячих сердцах непоколебимую любовь к 

родовой династии, знающих и тонко чувствующих напевы старинных песен. 

Коренные жители района, представители старшего поколения: супруги - Наталья 

Дмитриевна и Михаил Александрович Поливаевы; Степанида Ефимовна и Геннадий 

Иванович Мамеевы; братья - Григорий Фадеевич и Василий Фадеевич Вершинины; 

Капиталина Дмитриевна Печенкина, Роза Фадеевна Вершинина - вот истинные знатоки 

русской народной песни. Рядом с ними можно назвать еще много талантливых самородков, 

открывших сегодняшнему поколению уникальную сокровищницу песенной культуры 

Чарышского района. 

Слушая рассказы Власы Степановны Ворогушиной, Паны Ивановны Поливаевой, 

Анастасии Савельевны Ворогушиной о быте казаков, их трудолюбии, мужестве, 

преданности общему делу, невольно приходишь к выводу, что возрождение казачьих 

традиций в современных социальных условиях необходимо для воспитания настоящего и 

будущего поколений. 

Сегодня культура Чарыша живет и расцветает всё ярче и прекраснее, завоёвывая право на 

существование, становясь все более востребованной и необходимой, благодря тому, что 

здесь работают целеустремленные, любящие свое дело люди - руководители творческих 
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коллективов - заслуженные работники культуры Российской Федерации Надежда 

Васильевна Бушуева и Николай Дмитриевич Карпов, ведущие преподаватели музыкальной 

школы - Александр Валентинович Головин, Николай Анатольевич Ивонин, Валерий 

Иванович Бобров, клубные работники - Юрий Николаевич Бондаренко, Наина Григорьевна 

Вилисова, Людмила Васильевна Карпова, специалисты централизованной библиотечной 

системы - Мария Ивановна Залозных, Валентина Прокопьевна Белькова. Благодаря их 

творческому потенциалу в районе функционируют народно-певческие коллективы, 

известные далеко за пределами района и края. 

У истоков Народного  казачьего хора, действующего уже  двадцать  лет,  стоял               

Карпов Н. Д., но с приходом  Н.В. Бушуевой - страстным любителем и пропагандистом 

народно-певческой культуры казачества  хор обрёл новое дыхание. За годы существования 

коллектив стал одним из лучших хоров Алтайского края.   

Участники хора - простые деревенские жители. Выступая на сцене, они преоб-

ражаются, становятся артистичными и красивыми. Работая над любимыми хоровыми 

произведениями, они доводят их до полного совершенства и яркой выразительности. 

Как и в любом творческом коллективе мастерство в хоре передается от опытных исполни-

телей: Ю.Н.Бондаренко, В.М.Поломошнова, Б.Т.Звягина, Р.И.Кокорина, Е.Ф.Казаковой, 

В.П.Воробьевой, Л.А.Дергуновой - более молодым, начинающим. 

Коллектив побывал с концертами в Москве, Оренбурге, Армавире, Томске, Омске, 

Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре. 

Чарышский казачий народный хор по праву может гордиться большими творческими 

связями с известными поэтами и музыкантами. В творческом содружестве рождаются 

замечательные песни на стихи А.Осьмушкина и музыку М.Апарнева, написанные 

специально для этого коллектива. 

Хор выступал рядом с профессиональными артистами: народной артисткой России 

Екатериной Шавриной, заслуженной артисткой России Татьяной Петровой, Госу-

дарственным ансамблем песни и пляски Донских казаков, Государственным ансамблем 

«Чалдоны» (г. Новосибирск). 

Ансамбль «Синегорье» является лауреатом конкурса «Юные дарования Алтая». 

В Чарыше есть и другой не менее прославленный коллектив - детский казачий ансамбль 

«Любо», который был организован в 1992 году Н.Д.Карповым. С самого начала сложился 

крепкий костяк ансамбля, который начал давать первые концерты. 

Сейчас в творческой биографии коллектива насчитывается огромное количество 

концертов и выступлений. Любовцы покорили своим бодрым, интересным репертуаром не 

только Чарыш, но и Барнаул, Москву, Анапу, 

Новороссийск, Санкт - Петербург, Омск, 

Владивосток, Новосибирск и др.   

Для ансамбля «Любо» незабываемой была 

поездка в Москву на III Международный 

конкурс-фестиваль «Рождественские канику-

лы».   
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В 1995 году ансамбль «Любо» участвовал в республиканском фестивале «Казачок» в г. 

Анапе, где стал дипломантом. Честь коллек-тива защищали самые талантливые юные 

певцы: Л.Зайцева, О.Новикова, И.Маленьких, Ж.Пенькова, М.Поливаев, П.Борисов, 

В.Маленьких. 

После поездки поступили благодарственные письма от Союза казаков России, от 

атамана Мартынова в районную и краевую администрации. 

За годы существования коллектив пропагандировал казачью народную песню не только 

на сцене, но и в различных передачах краевого радио и телевидения. 

В 1998 году за плодотворное творчество и высокий исполнительский уровень ансамблю 

«Любо» присвоено почетное звание - «Детский образцовый коллектив Алтая». 

География выступлений коллектива – это территория от Санкт- Петербурга, Москвы, до 

Владивостока и Анапы.   В 2002 году в  Европе транслировался  фильм «Сага о сибирских 

казаках», в съёмках фильма принимал участие и ансамбль «ЛЮБО».  

В 2008 году ансамбль принял  участие  в международном  фестивале-конкурсе 

«INTERFOLK in RUSSIA», где участвовали артисты  9 стран. Любовцы стали 

дипломантами второй степени данного конкурса.  Ансамбль в 2012 году справил своё 20-

летие. Впереди новые победы и достижения… 

 Культуру Чарышского района прославляет замечательный, неординарный человек, 

тонкий музыкант, страстный поклонник фольклорно-песенных традиций Александр 

Валентинович Головин. Он много лет руководит художественной самодеятельностью в 

селе Красный Партизан, преподает в детской музыкальной школе. Ему доступен любой 

музыкальный инструмент, начиная с простой 

деревянной свирели и заканчивая большим 

концертным баяном.  

  Когда-то он организовал интересный 

самобытный коллектив, в котором пели 

краснопартизанские бабушки. Сколько было 

перепето хороших песен, сколько прошло 

незабываемых выступлений на концертах!  

На протяжении многих лет к ним приезжали 

со всего края фольклористы, чтобы записать удивительные русские песни! 

Александр Валентинович Головин все силы отдает возрождению старинной народной 

песни. Созданный им фольклорно-этнографический ансамбль «Канареечка» с успехом 

выступает на районных концертах и краевых фестивалях народного творчества, поражая 

глубиной и точностью подлинной манеры пения, созданием самобытного костюма, 

умением выражать чувства и эмоции в народной хореографии и музыкальном 

сопровождении. 

В «Канареечке» поют «по народному», «по старинке» даже самые маленькие 

участники, перенимая манеру от старших. А это есть не что иное, как возрождение и 

сохранение народно-певческих традиций своего села. В репертуаре коллектива песни 
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различных жанров, записанные в чарышских сёлах от казаков, сибиряков-сторожилов и 

крестьянских переселенцев.   

Чарышская земля богата историей, народными традициями, песнями. Когда-то в эти 

места казаки с Дона, Кубани, Терека привезли с собой различные песни, откликающиеся 

на все события жизни: как жили, как служили, так и песню сложили! В этих песнях 

горела казачья душа, в них вспоминал казак о прошлом, мечтал о будущем, делился 

глубокими сокровенными чувствами души своей. 

Многое из былой жизни казачества забывается, уходит из жизни безвозвратно, но в 

памяти старожилов еще хранятся некоторые содержательные страницы истории ча-

рышской земли, которые передаются в память новым поколениям. 

Память является одной из величайших основ, на которой зиждется и зыблется на-

родная культура, где участвуют все поколения людей, осознающих, что история культу-

ры - это история их памяти, история ее развития и углубления. 

Казачество, в силу исторических условий и обстоятельств зародилось на Руси и 

известно только ей, а стало быть, представляет собой наиболее характерную особенность 

земли русской, уникальное явление, в которое вносится нечто действительно ценное, что 

должно храниться в нашей памяти. 

Уничтожение казачества в начале XX века - общерусская беда, причем такая, какую 

Россия, может быть, не переживала за всю свою историю. 

И теперь, на рубеже нового столетия надежду на возрождение казачества можно 

выразить словами митрополита Евлогия: 

- Я глубоко убежден, что будущее казачества обретет свое благополучие в тесном 

государственном единении с Россией, что вера православная и крепкая, здоровое 

русское сознание навсегда останутся незыблемыми основами этого единения, что она по-

прежнему верой и правдой будет служить обновленному и возрожденному государству 

российскому. 

Возрождение казачьих традиций Чарыша держится на материальной поддержке 

администрации района, инициативе отдельных энтузиастов и творческих лидеров этого 

отдаленного уголка Алтайского края. 

Главы  Администрации Чарышского района   делают всё возможное, чтобы сохранить 

тот огромный творческий потенциал, который удалось приобрести за многие годы в 

процессе длительной и трудной работы. 

Только лишь в одном райцентре действуют три высоко-художественных коллектива: 

Казачий народный хор, детский ансамбль «Синегорье», детский образцовый  ансамбль 

«Любо». 

В селе Красный Партизан функционирует фольклорно-этнографический ансамбль 

«Канареечка», представляющий крестьянское народно-песенное творчество. 

При детской музыкальной школе действует целая: образовательная система по 

приобщению подрастающего поколения к народным истокам, организованы классы 

фольклора, где занимаются дети различного возраста.   
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Народно-песенное богатство Чарыша притягивает к себе многих собирателей и 

исследователей фольклора Алтайского края, Новосибирской области, Москвы. В этих 

прекрасных местах удается записать уникальные старинные песни и опубликовать нотации в 

учебных и репертуарных сборниках. Это дает уверенную надежду на сохранение песенных 

образцов, найденных в Чарышском районе. 

На чарышской земле проводятся краевые фольклорные фестивали. Сюда приезжают 

любительские коллективы и истинные знатоки народной песни для широкого творческого 

общения. 

Так в отдаленном, живописном уголке Алтайского края приобщают к народным корням, 

истокам, прививают чистую любовь и большое уважение к традициям прошлого, возрождают 

и сохраняют всё то ценное, что накоплено предыдущими поколениями в веках, доносят до 

внутреннего мира людей горящую в их сердцах огромным пламенем светлую надежду и 

даже твердую уверенность на возрождение казачества и народной культуры в целом, что 

необходимо для формирования здорового, полноценного общества в современных условиях. 
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