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Выражаем особую благодарность Большемуртинскому архиву за предоставленные документы, 

использованные при составлении путеводителя. 
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Была на карте деревня. Исторический путеводитель/Сост. Павлова С.В.- Большая Мурта: 

МБУК «Большемуртинская межпоселенческая библиотечная система»,2023.-61 с, фотогр, 

карты. 

 В путеводителе собрана часть истории исчезнувших деревень (не всех) с карты 

Большемуртинского района по скупым архивным данным и газетным материалам, по 

воспоминаниям жителей, по материалам Большемуртинского краеведческого музея и интернет - 

ресурсам.  Все они яркие и самобытные. Маленькие, но каждая со своей историей, своим 

неповторимым лицом, характером и душой.               

 

Освоение и развитие казаками территории современного Большемуртинского района началось в 

XVII-XVIII в. В 1854 году Большая Мурта вошла в состав Еловской волости. В 1913 году 

выделяется в самостоятельную единицу. Просуществовала до 1924 года, когда образовался 

Большемуртинский район, и Большемуртинская волость вошла в него в числе других. 

 Большемуртинский район образован 4 апреля 1924 года, при образовании  

района в состав вошло 82 селения, на 1940 год значилось 79 деревень, на 2023 год в районе 38 

населенных пунктов. Численность населения -17768 чел. (на 01.01.2021 года).  

  Деревни, села и поселки. Они, как люди, имеют свою судьбу. Рождаются, растут, расширяются, 

расцветают и порой умирают – исчезают. Так, за 99 лет существования Большемуртинского 

района с карты исчезло более     сорока населенных пунктов. 

 С административной карты нашего района исчезли деревни и поселки с очень красивыми 

названиями: Валенгорка, Кельтон, Романов ручей, Отрадное, Ясная поляна, Князевка, Веселая и 

другие.   Ушедшие и уходящие в небытие русские деревни. Сколько их? Какие названия носили? 

Ведь когда-то здесь кипела жизнь: работали люди, играли свадьбы, растили детей. А сегодня 

здесь буйно растет трава и гуляет ветер. Ничто не напоминает о прошлой жизни. Тихо и 

незаметно уходят они из нашей памяти. И потери все же боль сильна. Уходят деревни при 

полном молчании.   Когда, как и почему появились эти села и деревни? Кто и как там жил? Мы 

должны это знать. Это наше прошлое, которое хранится не только в памяти и традициях народа, 

но и в документах, являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. 

Память людей и архивные данные помнят о существовании исчезнувших населенных пунктов. 

Удивительная особенность нашего региона, населенные пункты имели зачастую по два, а порой и 

по три названия: Волынская (Топкова), Новая Орловка (Неусольцева), Троицкая (Бобровская), 

Богородицкая (Боровая),  Ново-Никольское (Степно-Подъемное), Орловка (Шулинг брод), 

Новгородская (Верхний Айтат), Преображенка (Гаревка), Валенгарская (Крутенькая), Крутое 

(Райское), Кочергина (Диковецкая, Давидовская), Слюдянка (Каменушка, Ново-Слюдянка), 

Шарикова (Краснова), Бузунова (Куликова).  
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Старая карта Большемуртинского района 
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Старая карта Большемуртинского района с исчезнувшими деревнями 
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Проследим историю некоторых деревень по скупым архивным данным и газетным материалам, 

по воспоминаниям жителей, по материалам Большемуртинского краеведческого музея и 

открытым интернет - ресурсам.  Все они яркие и самобытные. Маленькие, но каждая со своей 

историей, своим неповторимым лицом, характером и душой.               

Деревня Анисимовка 

  Деревня Анисимовка организовалась в 1918 году (Данные из списка населенных пунктов по 

Красноярскому округу,1926 года) и была расположена к западу от села Таловка, на расстоянии 

примерно 8 -10 км. По воспоминаниям жителей, большинство которых теперь проживают в 

Таловке, она находилась на возвышенном месте среди леса. Рядом с Анисимовкой протекала 

небольшая речушка Бобровка. Деревня была красивая: вокруг лес, цветущие поляны, много 

черемухи.  

   В 1926 году в деревне насчитывалось 13 дворов и 60 жителей. Со слов старейших жителей этой 

деревни, предположительно, заселять эти места стали переселенцы с европейской части России. 

    Так,  Бауэр (в девичестве Старшова) Раиса Александровна,  1919 года рождения вспоминает, 

что её семья приехала в Анисимовку в 1927 году: « Мы приехали семьёй из Россеи. Приехали 

сюда потому, что здесь коси сено, сколько хочешь, дров было можно много заготовить и хлеб 

выращивать было где. А где мы раньше жили - с этим было туго». 

    Позже стали приезжать и другие семьи, почти все многодетные: Назаркины, Тарабаркины, 

Павловы, Марковы, Алексеевы и другие. Большинство из них по национальности были чуваши. 

Почему называлась Анисимовкой – точного ответа никто не дал, но высказывали мнение о том, 

основоположника деревни звали Анисим. 

  Жители вели «единоличные» хозяйства. Разводили коров, свиней, лошадей. Занимались 

пчеловодством. Сами для себя выращивали пшеницу, овес, картофель и другие овощи. 

Обеспечивали себя полностью продуктами питания. Выращивали жители Анисимовки и 

коноплю, из которой ткали холст. Все работы выполнялись вручную, основными помощниками в 

хозяйстве -  были лошади. Работали с раннего утра до позднего вечера. Вечерами в свободное 

время женщины занимались рукоделием: пряли пряжу, ткали, вязали и вышивали. Все это 

делалось при керосиновой лампе, так как электричества в деревне не было до 1953 года. 

   В 30-е годы в стране началась коллективизация - коснулась она и Анисимовки, пережила 

деревня и раскулачивание.  

  Так, в «Книге памяти жертв политических репрессий» мы нашли информацию  

о «Васильеве Иване Васильевиче. Род. в 1900. Проживал в д. Анисимовка Таловского с/с 

Большемуртинского района н Красноярского округа. Состав семьи: жена Ольга Михайловна, 

дети Николай, Римма, Раиса, Галина. Лишены избирательных прав в 1930 году и высланы в пос. 

Предивинск (по другим данным, от высылки сбежали, имущество экспроприировано) (Архивный 

отдел администрации Большемуртинского района, ф. 34, оп. 1, д. 111; Архив ИЦ ГУ МВД по 

Красноярскому краю)». 

    В 1933 году, по словам Бауэр Р.А. в деревне образовался колхоз «Трудовая артель». 

Председателем был Лохманов Сергей, позже Андронов (имя не вспомнила). «В колхоз отдали 

почти все, что у нас было: и скот, и орудия труда. Работали за трудодни. Норму давали - сколько 

убрать хлеба нужно. Полеглой пшеницы нужно было сжать 12 соток, а такой – 25. Позже 

появилась жнейка - в неё запрягали трёх лошадей и скашивали пшеницу рядами, а женщины 

вязали снопы. Рано начинали трудиться – лет в 13-14 уже работали на полях. Дети помладше 

собирали в лесу ягоды и грибы. Школы в деревне не было. «Так и осталась бы безграмотной», —

говорит Раиса Александровна, если бы не ликбез. Сейчас хоть немножко читать умею да 

расписываться. Спасибо грамотному человеку, который некоторое время жил в нашей деревне. 

Это Василий Михайлович Михайлов». Позже под школу приспособили дом и стали обучать 



13 

 

детей. Несколько лет учил детей Гаврил Андреевич Воробьев. А в 50-х годах открыли начальную 

школу в соседней деревне Шариково. 

  Людмила Васильевна Петрова (Тарабаркина) и её сестра Ольга Васильевна вспоминают: 

«Ходили учиться с 1-го по 4 –ый класс в Шариково – это примерно 2-3 км от нашей деревни. 

Было две дороги – одна короткая, через речку, а другая длиннее, через лес. Зимой ходили по 

короткой дороге. А весной речка Бобровка разливалась, водой сносило мост. Для перехода 

валили большое дерево, по нему тоже текла вода, и переходить было страшновато. Поэтому 

весной ходили по дороге через лес. Ходили группами по 5-6 человек – так было веселее. Уходили 

утром рано, часов в семь. Школа была маленькая. Зимой прибежишь, а в школе уже натоплено, 

тепло. Топила печку учительница. Было два учителя. Нас учила Капиталина Ивановна Сахарчук. 

Мы её очень любили. С пятого класса учились в Таловке. Каждый день ходить было далеко, 

поэтому дети «квартировали». 

  В деревне Анисимовке не было ни магазина, ни клуба. За продуктами ходили в соседнюю 

деревню, иногда приезжала автолавка. Один – два раза в месяц летом привозили кино и 

демонстрировали прямо на улице. Молодежь ходила в клуб деревни Шариково (Красное)». 

      По словам Назаркина И.С. в 50 – 60 годы в деревне было около 30 дворов. 

Людей было немного, но жили дружно и весело. «Днем работали, а вечером мужчины и дети    

играли в лапту, городки, выжигала и другие игры. Малышню прогоняли, так как они только 

путались под ногами. У них были другие игры».  

Из воспоминаний Петровой Л.В.: «Всей деревней отмечали праздники. Еще многие уроженцы 

деревни Анисимовка стали знаменитыми в районе и даже в крае. Это дети из семьи 

Митрофановых: Юрина Любовь Павловна и Даниленко Валентина Павловна – знаменитые 

свинарки, Павлова Клавдия и другие». 

  Впрочем, не все было гладко да радостно. С бедою пришел 1941 год. Бауэр Раиса 

Александровна вспоминает, что в контору колхоза приехали военные и сообщили о начале 

войны. «На фронт ушли почти все мужчины. Остались в деревне женщины, дети да старики. 

Трудно было без мужчин. Работали и днем, и ночью. Сами и пахали, и сеяли и убирали урожай. Я 

с другими женщинами возила на конях зимой хлеб на приемный пункт в Юксеево». Горестно 

вспоминает об этих временах Раиса Александровна. Да и есть о чем печалиться: не вернулись с 

войны 13 человек. Имена некоторых Раиса Александровна назвала: Старшов Семен, Юшин Иван, 

Иванов Иван, Ларионов Георгий. Радость была для тех семей, чьи мужчины вернулись, 

например, Назаркин Семен (был дважды ранен), Старшов Николай и другие. 

   В 1957 году (1950), вспоминает Назаркин Иван Семенович (1943 г.р.) колхозы стали укрупнять. 

И колхоз деревни Анисимовка объединили с колхозами соседних деревень: Шариково и Таловка. 

Назывался вновь образовавшийся колхоз «Правильный путь». Председателей было несколько, но 

имя одного Иван Семенович назвал – Мымликов Николай Степанович. Жители Анисимовки, как 

и раньше работали на полях, в животноводстве, разводили птицу.  В Анисимовке занимались 

изготовлением торфяных горшочков.  В 1961 году деревня Анисимовка стала относиться к вновь 

образовавшемуся совхозу «Красногорский». 

  Старое поколение сменялось молодым. Детей и молодежи становилось больше, но школа в 

деревне так и не была открыта, клуб не был построен, больницы тоже не было. Люди стали 

задумываться о будущем своих детей и покидать родную деревеньку. Первыми выехали из 

деревни в село Таловка многодетная семья Бауэр. Через некоторое время покинули Анисимовку 

и другие семьи: Тарабаркиных, Назаркиных, Митрофановых. Решением исполкома райсовета № 

202 от 27 августа 1970 года деревня была исключена с административно-территориального учета 

населенных пунктов Большемуртинского района. Последние, кто     покинул свои родные места, 

были семьи Павловых и Алексеевых. Жизнь в деревне Анисимовке прекратилась. Правда, еще 

несколько лет на месте этой деревни были видны следы жизни: печи, погреба, столбы – остатки 

от изб. Люди еще долго посещали могилы своих родственников на анисимовском кладбище. А 

теперь там пустырь, и даже дорога до этой деревни заросла – не проехать. Лес вокруг вырубили. 

Очень больно от этого людям, прожившим там многие годы. Это ведь их малая Родина 
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ДЕРЕВНЯ БАЙРОНОВКА или БОЕРОНОВКА 

 

На берег речки Талая в 1909 году Кирьяновы 

Парфей и Степанида перевезли дом из 

деревни Медведа Емельяновского района. 

Сами они родом из Белоруссии. В Сибирь 

переселились по Столыпинской реформе. 

Парфей был из семьи староверов, а Степанида 

православная. Официально деревня 

Байроновка или Боероновка была образована 

в 1920 году переселенцами из Белоруссии - 

сюда приехали Остроглядовы, Фукаловы, 

Касацкие (жили недолго, переехали в 

Межово), Грозные, Артемьевы, Ломакины.  К 

1926 году существовало уже 22 хозяйства, в которых проживало 125 человек.  По одной из 

версий название пошло от фамилии Баер, возможно, первопоселенца; по другой - в окрестностях 

было много боярки. Но это только предположение. Люди жили в полном взаимодействии с 

природой. Занимались земледелием, скотоводством и собирательством. Только представьте, себе, 

что идешь на колодец и, достаточно наклониться, как вот она - водица. В деревне были 

распространены бани по-чёрному, это когда под воздействием высоких температур, открытой 

печной топки без дымохода, воздух становится стерильным, как в операционной, а все 

поверхности парилки закопчёнными, чёрными! Дым проходит сквозь камни печи. Он не 

выводится через дымоход, а просачивается сквозь микрощели строения. Несмотря на то, что 

стены, потолок и пол становятся чёрными от копоти, все вредоносные бактерии, грибки и прочие 

патогены уничтожаются. Люди жили по-своему в хороших условиях. Кто работал, тот никогда не 

был голодным. Каждый старался внести свой вклад на общее развитие. Была организована 

промартель (колхоз) «Красный промысловик». Руководили артелью Касацкий Иван Михайлович, 

Грозный Исай, Кирьянов Филипп Максимович. Гнали скипидар, собирали живицу. Работала 

пилорама, а также рубили срубы на продажу. Выращивали крупнорогатый скот, была своя 

конюшня, где разводили лошадей.  

 С 1921 года на территории Большемуртинской волости действовала кулацкая банда Соломатова. 

Банда убила председателя соседней деревни Межово Якова Стаценко и спряталась за 

Байроновкой. Бандиты построили себе укрытия, окопы. Для её ликвидации из Красноярска в 

начале 1922 года в Большую Мурту была послана военная часть. 27 мая 1922 года в бою у 

деревни Байроновка погиб уроженец Алтайского края красногвардеец Н.И. Бедорев. Тело его 

было перевезено в Большую Мурту и с почестями захоронено на территории церкви (ныне парк).  

А позднее поставлен памятник.   

  В 1940 году начал строиться поселок лесозаготовителей - Мостовское. И туда потянулись люди 

из соседних деревень, в том числе и из Байроновки. К началу Великой Отечественной войны 

деревня практически опустела, лишь немногие одинокие старики доживали свой век в отжившей 

деревне.  

Решением исполкома райсовета №228 от 24 августа 1966 года деревня была исключена с 

административно-территориального учета Большемуртинского района. 
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                                                     ДЕРЕВНЯ БАЗАН 

Образовалась деревня в 1901 году, на речке Базан, переселенцами из Белоруссии. К 1926 году в 

деревне насчитывалось 37 дворов и 200 жителей. Деревня находилась в 64 км.  от Большой 

Мурты. Пережила деревня и коллективизацию, и раскулачивание.  Высылали семьями. 

  Так в «Книге памяти жертв политических репрессий» мы нашли материал о Коробове Кузьме 

Федоровиче ,1897 гр. Род. в 1897 в Курской губ. Грамотный. Проживал в д. Базан Базанского с/с 

Большемуртинского р-на Красноярского округа. Ликвидатор неграмотности. Состав семьи-6 

человек. Лишен избирательных прав в 1933. Арестован 18.01.1933. Обвинение по ст. 58-10, 58-11 

УК РСФСР. Осужден 17.04.1933 тройкой ПП ОГПУ ВСК на 10 лет концлагерей. Семья выслана 

за пределы р-на. Реабилитирован 08.09.1989 прокуратурой КК» (АРУ ФСБ России по 

Красноярскому краю д. П-16811; Архив ИЦ ГУ МВД по Красноярскому краю; Архивный отдел 

администрации Большемуртинского района, ф. 34, оп. 1, д. 158). 

КОРОБОВ Михаил Семенович. Род. в 1893 в Курской губ. Проживал в д. Базан Базанского с/с 

Большемуртинского р-на Красноярского округа. Состав семьи-7 человек. Колхозник. Лишен 

избирательных прав в 1933, подлежал высылке вместе с семьёй. Арестован 18.01.1933. 

Обвинение по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Осужден 17.04.1933 тройкой ПП ОГПУ ВСК на 10 лет 

ИТЛ. Реабилитирован 08.09.1989 прокуратурой КК (АРУ ФСБ России по Красноярскому краю д. 

П-16811; Архивный отдел администрации Большемуртинского района, ф. 34, оп. 1, д. 169). 

КОРОБОВ Федор Александрович, 70 л. Проживал в д. Базан Базанского с/с Большемуртинского 

р-на Красноярского округа. Состав семьи: жена Екатерина Петровна, сын Моисей. Лишены 

избирательных прав в 1928 (Архивный отдел администрации Большемуртинского района, ф. 34, 

оп. 1, д. 163). 

 Еще одна семья (данные из книги): 

ПОЛЕТЫКИН Григорий Тихонович. Род. в 1871. Проживал в д. Базан Базанского с/с 

Большемуртинского р-на Красноярского округа. Состав семьи: жена Анна Федоровна и двое 

детей. Лишен избирательных прав в 1933, арестован (Архивный отдел администрации 

Большемуртинского района, ф. 34, оп. 1, д. 269). 

ПОЛЕТЫКИН Кузьма Тихонович. Род. в 1880. Проживал в д. Базан Базанского с/с 

Большемуртинского р-на Красноярского округа. Состав семьи: жена Елена Даниловна и шестеро 

детей. Лишен избирательных прав в 1933, подлежал высылке вместе с семьёй (Архивный отдел 

администрации Большемуртинского района, ф. 34, оп. 1, д. 266). 

ПОЛЕТЫКИН Сергей Тихонович. Род. в 1871. Проживал в д. Базан Базанского с/с 

Большемуртинского р-на Красноярского округа. Состав семьи: жена Анна Ивановна и трое детей.                                                                                                                                                                                       

Лишен избирательных прав в 1933, арестован (Архивный отдел администрации 

Большемуртинского района, ф. 34, оп. 1, д. 269). 

К 1930 году в деревне был колхоз «Мотор» и сельский совет. В 1954 году заведующей Базанской 

начальной школы была Лытаева Мария Федоровна. (данные по газете). Среди уроженцев деревни 

Базан , ушедших и не вернувшихся с войны : Бизюков Василий Михайлович, Бородин Василий 

Сазонович ,   Бородин Иван Матвеевич, Букатич Яков Николаевич  и Яковлев Алексей Иванович  

(пропали без вести) и другие (данные по «Книге памяти») 
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                                            ДЕРЕВНЯ БАРАНОВКА 

     (перв. д.Барановская) 

 
Барановские горы, как принято называть у большемуртинцев, тянутся примерно в километре от 

западной окраины Мурты и видны почти со всех улиц поселка. На самом деле это вовсе не горы 

и не холмы, это некогда крутой левый берег ранее широкой и полноводной, но с годами 

иссохшей и сильно обмелевшей реки Подъемной. Давно, в дореволюционные годы, а точнее в 

1908 году, здесь на Барановке рубили крепкие сосновые хаты и селились хуторами в суровую, но 

обильную лесами, дичью, плодородными землями Сибирь. Одних гнало безземелье, притеснение 

помещиков, нищета и голод, другие отправлялись в трудную дорогу, преследуемые властями за 

инакомыслие и нелояльность Российской монархии.  По данным переписи на 1911 год в деревне 

Барановка было 12 дворов, и 65 жителей; к 1926 году - 15 дворов и проживало 87 жителей, 

преимущественно латышей. Среди них Эглит Андрей Петрович, участник Великой 

Отечественной войны, награжденный медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией», орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Славы III степени. Еще одна 

фамилия, связанная с этой исчезнувшей деревней нам, встретилась: Фрейберг Петр Петрович. 

Проживал в д. Барановка М-Кантатского сельсовета. Лишен избирательных прав в 1929 году.  

Еще среди переселенцев встречаются такие фамилии как Брант, Уберт, Андерсон, Берзин, 

Матисин, Корьюс, Тус. В 1930 году в деревне образовался колхоз «Интернационал», в 1935 году 

присоединился к колхозу «Пахарь». 

 В 1940 году деревня Барановка уже не значится. Позже гора Барановка активно используется для 

занятий лыжным спортом. 
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ДЕРЕВНЯ БЕЛОЕ  

Трудно представить, что чуть более ста лет назад в трех километрах от Верх-Казанки 

существовала крохотная таежная деревенька с чудесным названием Белое. Свое название она 

получила от реки Белой, в ней вода была необычного белого цвета. За Белой был ключ (всего 

было три ключа), в нем брали воду, Вода из ключа не портилась целый месяц. Образовалась 

деревня Белое при Столыпинской реформе, примерно в 1910-1911 годах. Жили в ней почти одни 

украинцы (семьи Данилюк, Терещук, Матвеюк, Осиюк (Осеюк), Бурчак, Пожер, Хартанюк), но 

были и татары (Шакировы). С Украины приезжали, чтобы разрабатывать земли, так как там не 

было земли. Везли с собой запасы. Приехали в Белое, а тут тайга, раздолье для охотников. На 

одном месте валили лес, пилили его, строили дома. Дома были большие, белили их глиной. Поля 

раскорчевывали, расширяли, пахали, сеяли. Выращивали пшеницу, рожь, гречиху, картошку. 

Пахали на лошадях, сеяли вручную из корзинок, занимались земледелием, животноводством и 

при Советской власти, и до нее. Делали все вручную, лишь в середине 20 века появился трактор. 

Жали хлеб серпами. Потом вязали снопы. Возили их, молотили цепями. Веяли веялкой, отбирали 

зерно на семена клетоном (машинкой с решетками из проволоки – ситами), вручную крутили, 

зерно ссыпалось в желобки, потом его отгребали с пола, хранили в двухэтажном амбаре. В 

каждом доме были ступы, в них толкли просо, чтобы кашу варить. Мололи на ручных зерновах. 

Потом уже (в тридцатые годы) собрали запчасти и сделали конные жернова. Сами ткали. Много 

работали. К 1926 году было 12 дворов, в которых проживало 83 человека. В 1930 году 

образовался Отрадненский сельский совет, куда и вошла деревня. В 1930 году в деревне 

организовался колхоз имени Кирова. Пережила деревня и раскулачивание. Семьи почти все 

многодетные. Почти в каждой семье было по 8-10 детей. И все лето дети работали в колхозе. В 

деревне было две фермы и база. Держали коров, свиней, овец. В каждой семье было хозяйство. 

На ферме было много работы. Доили коров под навесом, корпусов не было, сами сепарировали 

молоко, варили творог. Во время войны вся сельхозпродукция уходила на фронт. В Белом была 

одна улица Зеленая, примерно 20-30 домов, и небольшой переулок. Примерно в 50-х годах улицу 

Зеленую переименовали в Центральную улицу. В деревне была школа, клуб, магазин. Здание 

школы было небольшим, деревянным, с печным отоплением. Все классы учились в одном 

кабинете. В сороковые годы учителем был Слезовский Павел (отчество не сохранилось) из Ясной 
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Поляны. Остались в истории имена учителей школы в разное время; Татьяна Федоровна 

Бачулина, Анастасия Ивановна Иванова, Лебедева (Саплева) Галина Иосифовна, Терещук Мария 

Александровна. В 1972 году школу закрыли. После реорганизации колхоз объединили с другими 

небольшими колхозами. Скот вывезли в Ясную Поляну. Не стало работы, и жители стали 

разъезжаться. Дома разбирали и продавали. Когда уехали последние жители в 1976 году, деревня 

официально закрылась (решение исполкома райсовета № 145 от 27 мая 1976 года). Вот так и не 

стало деревни.   

 Из деревни ушло на фронт около 30 человек. Вернулось совсем немного.  Из деревни Белая ушел 

на фронт Бачуля Евгений Ильич. Был участником обороны Москвы, воевал под Смоленском, 

освобождал Киев, прошел с Польшу и Чехословакию. Домой вернулся в 1945 году.  Был 

награжден орденом «Славы 3-й степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией». 

Всю войну на полях трудились женщины: Терещук Мария Васильевна, Данилюк Варвара 

Филипповна, Матвею Наталья Лаврентьевна и многие другие.  

    Александр Захарченко (местный поэт) подростком несколько лет жил в этой деревне. «Ни 

клуба, ни избы-читальни в нашей деревне тогда не было, и молодежные сходки – вечёрки – 

проходили, как правило, в колхозной конторе. Строгая и деловая в рабочие будни, вечером она 

была отдушиной от трудов праведных для всех, кто хотел повеселить свое тело и душу. 

Притаившись в каком-либо углу, мы, подростки, с нескрываемым интересом и любопытством 

наблюдали за ходом деревенского веселья. Пляски, игры, танцы продолжались, порой, до самого 

утра, хотя нежиться в постели после бурно проведенного вечера, не в пример нынешней 

молодежи, было некогда – каждого ждала работа на поле, на ферме. В моде были и одиночные 

пляски с выходом и дробью, а еще «четверочки», «шестёрки», «восьмёрки» - по количеству 

человек, выходящих в круг. Всё это сопровождалось припевками, зачастую сочиненными на 

ходу. Хаживала молодежь друг к другу в гости. Бывали в гостях в Белом ребята и из других 

деревень: Верх-Казанки, Романова Ручья, Отрадного, Боровского. Гармонистов в те далекие 

времена по деревням хватало. Поэтому в гости ходили непременно со своей гармошкой. И, 

конечно же, с залихватскими веселыми, нередко шуточно-ироничными частушками»  

 Матрена Романовна Данилюк перед войной с подружкой – землячкой Анной Матвеюк по 

плановой вербовке были направлены в Красноярск, для работы на кирпичном заводе – в те 

далекие годы город ощущал острую нехватку в рабочих руках. Не по душе деревенским 

девчонкам была работа на заводе. Часто вспоминали они свою деревушку в три, с небольшим, 

десятка дворов, единственную деревенскую улицу, и, конечно же, родительские гнезда, из 

которых успели выпорхнуть. После многочисленных просьб им разрешили перевестись на 

хлебозавод, жить и работать стало куда веселее. 

  Когда началась Великая Отечественная война, Матрёну и еще несколько ее подруг зачислили на 

курсы начальной военной подготовки, проходившие в нерабочее время. А в 1942 году призвали в 

ряды Красной армии. В числе других курсанток М.Р. Данилюк была мобилизована на 

Дальневосточные рубежи нашей Родины. В качестве инструктора-санитара ухаживала за 

больными бойцами и командирами, несла очные дежурства. Конечно, кровь, смерть, разрушения 

– все было там, на Западе. На Востоке, если не считать военных событий в августе – сентябре 

1945 года, было относительно спокойно. Но лишь воины-дальневосточники знают, скольких 

физических усилий, скольких бессонных ночей и, наконец, нервного напряжения стоила им эта 

чуткая тишина. Только осенью 46-го вернулась Матрена в родную таежную деревушку, где 

родилась, выросла, откуда по зову Родины уехала сначала в город, а затем надела на хрупкие 

девичьи плечи военную шинель. Демобилизовавшись из армии, Матрена Романовна сразу же 

окунулась в колхозные дела, вместе с другими женщинами – односельчанками растила хлеб, 

ухаживала за колхозным скотом. Одним словом, делала все то, что приходилось делать в 

послевоенные годы всем труженикам села. 
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«…Идешь, бывало, с работы, и ног под собой не чувствуешь от усталости. Казалось, стоит только 

присесть, и уже не хватит сил подняться. И вдруг в эту самую минуту кто-либо из женщин 

затянет песню. Подхватишь - и усталость как рукой снимет.Любили в деревне Белое петь, и не 

просто, а петь умело, на несколько голосов. А песни все пелись раздольные да задушевные. Пели 

на свадьбах, на вечеринках, на улицах. Когда Белое соединили с Казёнкой, многие женщины-

певуньи ездили в райцентр, чтобы показать свое мастерство. Все, кто был вынужден уехать из 

Белого, не могли забыть свою деревню. Вернись прошлое назад – не задумываясь, уехали бы 

обратно. Но обратной дороги в прошлое нет». 

 

ДЕРЕВНЯ ВЕСЁЛОЕ 

Переселенческий участок Весёлый, в результате Столыпинской реформы, был образован в 1908 

году на территории Еловской волости Красноярского уезда (ныне - Большемуртинский район 

Красноярского края) на участке земли на 42 души мужского пола по 12 десятин на душу.  В 

документах встречается также название участка "Веселуха».  

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Место, где находилась деревня) 
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Деревня Веселая (Веселое) находилась 

примерно в 7 км от села Айтат.  По состоянию 

на 1911 год в деревне было всего 12 дворов. 

По состоянию на декабрь 1914 года в Веселом 

проживало 44 души мужского пола и 31 

женского. Всего за 1910 - 1914 годы прибыло 

предположительно девятнадцать семей: 

тринадцать из Казанской губернии и шесть из 

Минской.  По переписи 1926 года в деревне 

насчитывалось 16 хозяйств, 88 чел., большая 

часть жителей -чуваши. Среди переселенцев 

была семья Федорова Ивана Савельевича, 

покинувшая село Бережные Челны (сейчас это 

город Набережные Челны). Иван Савельевич и 

его жена, Юлиания Трофимовна, были 

грамотны, привезли с собой "фолиантовые" 

книги. Среди вещей, сохранившихся до середины 20-го века, был кружевной летний 

"солнцезащитный" зонтик и красивые пуговицы из натурального перламутра. Столыпинская 

реформа не привела к желаемому результату. Часть переселенцев возвращалась в родные места 

еще более бедными, многие не смогли преодолеть трудности с освоением выделенных земель, 

многие в тяжелых условиях обрабатывали наделы. 

Федоров Иван Савельевич, имея 7 дочерей, не мог получить дополнительный участок, так 

необходимый семье-наделы выделяли на представителей мужского пола-вспоминала дочь 

Надежда, которая с 8 лет помогала отцу в поле. Поле называлось «Кузнецово»- Иван Савельевич 

был счетоводом, кузнецом и до открытия школы в деревне Ясная Поляна учил детишек из 

Веселого грамоте. Дочь Ивана Савельевича и Юлиании Трофимовны - Аксинья (крещеная 

Ксения), проживала в д.Весёлой до 50-60-х годов 20-го века. К этому времени в деревне уже 

были заброшенные дома.  Окончательно деревня закрылась в 1966 году (решение исполкома 

райсовета №228 от 24 августа 1966 года). 

ДЕРЕВНЯ ВОЛЫНКА (Топкова) 

 
Деревня Волынка (первоначальное название Топкова) была основана самоходами из Украины, 

Ковельского уезда Волынской губернии в 1907 году. Только в 1908 году в деревню прибыло 

около 150 человек из Волынской области. По-видимому, отсюда и идет название деревни. 

 В « Списке населенных пунктов Енисейской губернии»1911 года, деревня числится как Топкова 

, с населением 247 человек (В каком году ее переименовали в Волынку сведений найти не 

удалось, но по «Списку населенных пунктов Сибирского края»,1929 года, деревня числится как 

Волынская). Первые жители носили фамилии Осиюк (Осеюк), Лавренюк (сначала было 

Вавренюк, но по приезду фамилию изменили), Осипенко, Тарасюки, Хобовцы, Каратынские 

(Коротынские). Изначально все разговаривали на украинском языке, сибиряки называли их 

хохлами. Деревня находилась в пяти километрах от Енисейского тракта. Деревня была красивая, 

улицы широкие, на 30-40 дворов.  Каждая семья жила единоличным хозяйством. Жители 

занимались земледелием, животноводством.  С приходом весны сеяли просо, лен, коноплю, 

пшеницу, жали вручную серпами, затем молотили. Согласно архивным данным, к 1917г. там уже 

было 54 двора с населением 288 человек. Приходилось на них 145 лошади, 134 головы крупного 

рогатого скота и 123 гектара посевной площади. Так и жили до 1930 года, когда началась 

коллективизация. Сначала в хозяйство объединились 8 семей. Сдавали в колхоз все: кто корову,  
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кто нетель, кто молотилку. Первым председателем колхоза «Красный маяк» стал Иван Иванович 

Тарасюк. Не обошло деревню и раскулачивание.  

 Вот некоторые из них: 

 Денисюк Агафон Феофанович (Феофилович). Лишен избирательных прав в 1933 году, подлежал 

высылке с семьей (Архивный отдел администрации Большемуртинского  р-на, ф. 34, оп. 1, д. 96; 

Енисейский районный архив, ф. Р-162/Р-2, оп. 4, д. 13; Архив ИЦ ГУ МВД по Красноярскому 

краю). 

Коротынский Демид Степанович. Лишены избирательных прав в 1934, высланы за пределы р-на 

(Архивный отдел администрации Большемуртинского р-на, ф. 34, оп. 1, д. 165; Архив ИЦ ГУ 

МВД по Красноярскому краю). 

 Кравчук Федот Александрович. Сельский староста при Колчаке. Лишен избирательных прав в 

1934, подлежал высылке с семьей. Расстрелян 30.11.1937 в г. Красноярске. Реабилитирован 

22.09.1969 Красноярским крайсудом.Сын КРАВЧУК Иосиф Федотович. Счетовод в колхозе. 

Арестован 07.06.1937. Обвинение по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 27.03.1938 Красноярским 

крайсудом на 7 лет ИТЛ. Реабилитирован 31.03.1992 прокуратурой КК (АРУ ФСБ России по 

Красноярскому краю, д. П-14771, П-20114; Архивный отдел администрации Большемуртинского 

р-на, ф. 34, оп. 1, д. 177). 

 Развелюк Алексей Антонович. Лишен избирательных прав в 1933, подлежал высылке с семьей 

(Архивный отдел администрации Большемуртинского р-на, ф. 34, оп. 1, д. 306). 

Развелюк Петр Арсентьевич. Проживал в д. Волынка Айтатского с/с Б.-Муртинского р-на 

Красноярского округа. Лишен избирательных прав в 1933, подлежал высылке с семьей 

(Архивный отдел администрации Большемуртинского р-на, ф. 34, оп. 1, д. 30). 

  Школа была только начальная.  Все классы учились вместе, кто хотел дальше продолжать 

учебу, ехали в Кантат или в Большую Мурту. Много воспоминаний оставили о себе и суровые 

военные годы. Один из жителей деревни Михаил Артемович Гелета, сражался на Халхин-Голе. 

Во время Великой Отечественной войны воевал под Смоленском, форсировал Дунай, дошел до 

Братиславы, имел   правительственные   награды. В 1960 году как передовой труженик ездил на 

ВДНХ. В честь столетия со дня рождения В.И.Ленина награжден юбилейной медалью (из статьи 

в газете «Маяк коммунизма», 1970 год). В 40-50-е годы была ферма, на ней держали свиней и 

овец, разводили лошадей, а вот коров было мало. С началом войны жить стало очень тяжело. 

Много лошадей забрали на фронт. Хлеб в колхозе давали на трудодни раз в год и мало. Помимо 

уплаты налогов сельские труженики должны были сдавать государству топленое масло, яйца, 

шерсть, шкуры домашних животных, покупать облигации государственного займа. 

  Послевоенное время село сильно бедствовало, редко в каких семьях имелись спички или соль. 

Семьи были многодетные, мужского населения осталось мало, если в семье был мужчина, то уже 

легче. Жили и выживали только за счет своего огорода. К 1967 году население деревни 

уменьшилось, было 26 дворов, в начальной школе было 14 учеников, а учительница Клавдия 

Александровна Ромаданова. Была в деревне библиотека, в 1955-1957 годах по архивным данным 

в библиотеке работала Сабитова Екатерина Алексеевна, потом библиотеку перевезли в д. 

Большой Кантат. В 1968 году  деревня уже не существовала (решение исполкома райсовета №46 

от 22 февраля 1968 года), территорию сравняли и перепахали, затем сделали покос, не осталось 

даже кладбища. 
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ДЕРЕВНЯ ДУБРОВИНА 

(Дуброва) 
 

Точная дата образования неизвестна. В путевых 

записках Ф.Миллера (1735 года) деревня не 

упоминается, а на карте Красноярского уезда 

Тобольской губернии 1798 года деревня уже указана. 

Получается, что деревня образовалась в этом 

промежутке. Образована как казачья деревня на речке 

Мингуль, в 27 км. от села Юксеево, в 21 км. от села 

Сухобузимское входила в Нахвальскую затем в 

Еловскую волость. В «Списке населенных пунктов по 

Енисейской губернии по сведениям 1864 года» в 

деревне числиться 76 дворов и 623 жителя. По тому 

же списку указано, что в деревне есть православная 

часовня. На 1911 год в деревне числится 98 дворов с 

населением 496 человек, имеется одно классная школа.  В 1912 году в деревне Дубровино (в 10 

км от села) к стоявшей издавна часовне был прирублен алтарь. При образовании районов в 1924 

году деревня отошла к Сухобузимскому району. Из «Списка населенных пунктов Сибирского 

края» в деревне Дубровина действовал сельсовет, школа первой ступени, население- 600 душ, 

русских. Закрылась деревня в 70-х годах. 

 

 

(фото из открытых источников местности, где была деревня) 
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ДЕРЕВНЯ ЗАПЛЫВИНСКАЯ  

 (Заплывино) 

 

Образовалась на речке Листвянка в 1909 году. На 1911 год в деревне насчитывалось 37 дворов. В 

1926 году в деревне насчитывалось 64 двора, в которых проживало 327 жителей. Это был 

крайний населенный пункт. Дальше раскинулась непроходимая тайга. Интересная судьба у этой 

деревни.  В 1918 году, когда колчаковцы подавили восстание в Большой Мурте, и она вновь 

перешла в руки белых. Оставаться в Мурте стало небезопасно. По Енисейскому тракту днем и 

ночью двигались каратели.   Начавшаяся расправа над участниками восстания вынудила 

А.С.Масленкина-Непомнящего и его ближайших помощников покинуть Большую Мурту. Было 

решено сформировать военно-полевой штаб из наиболее проверенных людей. Участникам 

партизанского движения пришлось перебраться в таежную деревню Листвянка, но так как она 

была проезжей и опасаясь появления карателей, избрали местом организации штаба деревню 

Заплывино. На заимке крестьянина Евсея Яковлевича (фамилия его не установлена) разместился 

военно-полевой штаб. Евсей Романович был угрюмого, малоразговорчивого нрава. Он оказывал 

штабу посильную помощь. Бывая по своим крестьянским делам в Большой Мурте и других 

деревнях, сообщал обо всех событиях и о настроении людей. Его зять Е.К.Федотов был активным 

партизаном. В Заплывино стали прибывать участники восстания и те, кто испытал на себе 

нагайки и насилие колчаковской власти. К этому времени штаб был сформирован; в него вошли 

А.С. Масленкин – Непомнящий, Ф.М. Пивунов (в других источниках Ф.И. Пиунов), 

М.П.Конякин. Большую работу по штабу вела уроженка села Заплывино, Анна Петровна 

Степанова, впоследствии она стала женой Масленкина-Непомнящего. Работая ранее в больнице, 

она имела связи в Мурте и проникала даже в дом купца Хондова, где располагался штаб 

белогвардейцев, Ведя невинные разговоры с женой купца, Анна Петровна примечала и 

выведывала все, что делалось в белогвардейском штабе. В магазине Хондова, с риском для 

жизни, она закупала для партизан дробь, порох, свинец. Объясняла, что она делает для отца-

охотника. Создав ядро партизанского отряда, штаб направляет по деревням проверенных людей 

для подготовки населения к партизанской войне. К концу сентября  1918 года созданные почти в 

каждом селе партизанские ячейки приняли боевой характер, вооружились.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В октябре 1919 года в Большой Мурте установилась советская власть, а в 1920 году во всем 

районе. Маленькая деревенька продолжала жить дальше. К 1926 году в деревне насчитывалось 64 

двора и 327 жителей. В 1930 году образовался колхоз «Победа». В годы войны ушли из деревни 

на фронт и не вернулись (установлено по Книге Памяти) Иванов Федор Иванович, Калинин 

Тимофей Иванович Кондратьев Г. Я., Кондратьев М.П. и другие. Пропали без вести - Кондратьев 

И.Я., Ефимов И.С., Иванов Н.Д. В середине 60-х годов   деревня Заплывная стала отделением 

(полеводческой бригадой) вновь созданного Таловского совхоза. В 1976 году решением 

исполкома райсовета №124 от 27 мая деревня была исключена из административно-

территориального учета населенных пунктов. 
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ДЕРЕВНЯ КАМЫШЛОВКА  

(Ломовая) 

 

 Образовалась в 1908 году (п.у. Ломовой), в 4-х км. от Казанки, на 

речке Таловой. К 1926 году в деревне проживало 21 человек, в 4-х 

домах. Преобладающее население – татары. Как и все небольшие 

деревушки, она пережила и революцию, и коллективизацию, и 

Великую Отечественную войну.                                                                                                                                                                                        

Одним из тех, кто защищал границу Родины на Дальнем Востоке, 

был Маняфов Вениамин Тимиршаевич. Он родился в 1920 году в 

деревне Ломовое Большемуртинского района, в семи километрах от 

Верх-Казанки. Окончил тюркско-татарское отделение 

педагогического техникума. Когда началась война, Маняфова 

отправили на курсы младших командиров. По окончании присвоили 

звание младшего лейтенанта. Служба была связана с охраной государственной границы от 

возможного нападения японцев на Дальнем Востоке. Провокаций с их стороны было немало. 

Время стояло тревожное, от солдат и офицеров требовались бдительность, строжайшая 

дисциплина и точное выполнение устава и инструкций. Вениамин Тимиршаевич вспоминал, что 

на учениях они все задания выполняли до автоматизма, учились стрелять из любого оружия и из 

любого положения. Маняфов участвовал в войне с Японией. Он награждён      двумя медалями 

«За боевые заслуги», Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 

Японией». В 1955 году Вениамин Тимиршаевич демобилизовался в звании капитана, в 1956 году 

переехал в село Верх-Казанка. Работал учителем, сначала преподавал в начальных классах, потом 

вёл физкультуру, труд, рисование и черчение. В середине 60-х годов деревня уже не значится на 

карте. 

ДЕРЕВНЯ КЕЛЬТОМЬ (Кельтон) 

Сведений о деревне немного. Образовалась в 1911 году, как переселенческая, с небольшим 

количеством хозяйств (6 дворов) и населением всего в 26 человек в 37 км. от Большой Мурты. 

Жили своим хозяйством, держали лошадей, коров, овец и свиней. Сеяли рожь, овес, пшеницу. 

Землю обрабатывали сами, не привлекая наемных рабочих. Организовался колхоз «Трэш». При 

образовании сельских советов деревня вошла в Казанский сельский совет. Из лишенных 

избирательных прав и высланных за пределы района был Байбаков Хайрула. Сколько 

просуществовала деревня сведений нет, но по 1945 год сведения о деревне еще указываются в 

различных официальных документах. 

ДЕРЕВНЯ КРАСНОВА (Шарикова) 

 Сведений о деревне немного. Образовалась деревня в 1911 году на речке Большая Бобровка. К 

1926 году в деревне было 23 хозяйства с население в 141 человек. В 1930 году образовался 

колхоз «ЛУЧ». В 1950 году при объединении колхозов вошла в колхоз «Правильный путь». В 

деревне была начальная школа и клуб, куда приходили жители соседних деревень. Решением 

исполнительного комитета от 27.05.1976 года деревня исключена из списка административно-

территориального учета. 
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                                                               СЕЛО КРУГЛОЕ (Райское) 

 

 Образовалось в 1908 году на р. Айтат, названо было от участка Крутой лог, на котором 

поселились первопоселенцы. Открылась одно классная школа, учитель Е.И. Овсянников (данные 

из книги «Памятная книга Енисейской губернии»,1909 год).  Определением Святейшего Синода, 

от 18-27 января 1911 года, за № 354 был открыт приход в переселенческом участке Крутом. На 

место священника и псаломщика были назначены слушатели Московских пастырских курсов. В 

1912 году построили Богородице - Казанскую церковь, в честь Казанской иконы Божьей Матери 

Пресвятой Богородицы. Церковь - одно престольная, деревянная.  В селе, в хорошем и удобном 

помещении размещалась церковно-приходская школа на 55 учащихся. В 1916 году причт состоял 

из священника и псаломщика, у обоих имелись исправные дома. Священнослужителями были:  

иерей Симеон (Корлаков) с весны 1911 г., до 18 февраля 1919 г., иерей Игнатий (Самборский) с 

12 августа 1919 г.,  который впоследствии  был лишен избирательных прав как служитель 

религиозного культа, и осужден на три года концлагерей. Реабилитирован 21.12.1998 

прокуратурой КК (АРУ ФСБ России по Красноярскому краю д. П-8931, П-973; Архивный отдел 

администрации Большемуртинского района, ф. 34, оп. 1, д. 343). 

  После закрытия храм в селе Крутинском использовался как колхозная кладовая. Старожилы 

села Айтат, находящегося неподалёку от места, где было село Крутое, помнят, что сломанный 

Крутинский храм был увезён в Мурту, где из него построили жилой дом, по улице Чапаева. 

Владелец дома купил здание храма по цене 200 рублей, построил из храма дом, кухню и баню, 

прожил в нём около трёх лет и скончался. Следующий владелец этого дома также прожил в нём 

не долго. 

   В 1921 году в с. Крутом открылась изба-читальня. Из протокола от 16 января 1921г. 

Присутствовало 35 человек. «Мы, нижеподписавшиеся граждане с. Крутого Большемуртинской 

волости Красноярского уезда Енисейской губернии, выслушав доклад тов. Величко об открытии 

в с. Крутом избы-читальни и видя в этом пользу как распространение просвещения, постановили: 

«Открыть избу-читальню в здании школьного помещения. Заведование избой-читальней 

возложить на местного учителя Величко. В случае же отсутствия учителя, как на районный съезд, 

заведование избой-читальней возлагается на председателя школьного Совета Крутинской школы 

тов. Мелькова. Изба-читальня открыта с 17 января 1921 года. Ввиду того, что чтение будет 

производиться вечерами, собрание просит инструктора по внешкольному образованию снабдить 

избу-читальню керосином. В чем и подпишемся неграмотные Андрей Кистанов, Николай 

Свистунов, Павел Харитонов, Василий Горячевский, Николай Чертков, Трофим Гузов, Комаров 

Исаак, Дьяченкова Александра, Севастьян Куденков, Ефим Тоболич, и по их просьбе, и за себя 

расписался Семен Малакин».  В 1949 году заведующей избой-читальней была Кузьмиченко 

Анастасия в ее обязанности входили: обязательный выпуск стенгазет и читка газет. В 1926 году в 

селе Крутом (Райское) действовала школа первой ступени, население составляло – 309 душ 

русских. В 30-е годы образовался колхоз им. Карла Маркса (председателями колхоза в разное 

время были: Абрамов, Пучков Василий Яковлевич, Гвардейцев Степан Егорович). В 1930 году 

образовался Крутинский сельский совет. В состав сельского совета входили: колхоз им. «Карла 

Маркса» д. Крутое, колхоз «Красный север» д. Преображенка. 

 

В 1941 году в деревню прибыли депортированные немцы из немцев из Поволжья. 

 О том, как они жили, вспоминает Шиц Александр Александрович: 
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«У нас была большая семья 10 человек, наша мама не работала, так как была инвалидом, а отец 

работал простым рабочим. Нас было восемь детей, но, к сожалению, один брат умер. В 1941 году 

к нам пришли домой, дали 10 минут, чтобы все собрать. Все, что смогли то и собрали, а 

остальное оставили там. До станции нас везли на машине, потом на поезде, а затем на теплоходе 

и после всех мучений поехали на конях. Нас привезли в село Крутое. Многое мы перенесли за эту 

войну. Сейчас животные лучше питаются, чем мы тогда ели. Жизнь была очень мучительной. 

Каждый месяц мы ходили в комендатуру и отмечались, это было очень унизительно, так как даже 

маленькие дети должны были выполнять эти обязанности. Зимой было очень холодно, мы 

приносили бревна и пилили их прямо в доме маленькими пилами». 

Вспоминает Стрижак Елизавета Александровна: 

«Родилась я и проживала в Саратовской области. Наша семья жила в достатке, отец работал в 

колхозе, а мы учились. Но вот в один из дней 1941 г. к нам домой пришли милиционеры и 

сказали: «Мы вас увозим», а куда и зачем нам не объяснили. Мы быстренько начали собирать 

вещи в чемоданы, все уложили и поставили их в ограду. Когда мы забрались в кузов машины, 

нам сказали, что в машине нет места для вещей и, что они потом нам их привезут. Но мы больше 

не увидели тех чемоданов. Нас повезли на вокзал, где потом посадили в товарный вагон, в нем 

мы и другие люди ехали семнадцать суток вместе со скотом. За это время мы практически ничего 

не ели. Нас привезли в Красноярск, откуда на барже переплавили в село Юксеево, а потом на 

конях привезли в деревню Крутую. В деревне нам дали разобранную конюшню, так называемый, 

дом. Мать не могла работать (она инвалид 1 группы), старшая сестра устроилась работать на 

ферму. Еду, мы добывали сами, ели черемшу, крапиву, саранки. Чтобы добыть еду и дрова, 

ходили пешком по 6 километров, дрова таскали на руках. Ходили по домам, просили еду 

(картошку, хлеб). Уже через несколько лет мы переехали жить в поселок Большая Мурта. Здесь у 

нас уже был свой дом, и нам дали заросший сорняками огород в 25 соток. И этот огород мы все 

вместе вскопали руками. Когда выросла первая картошка, жить стало намного легче. К этому 

времени мне исполнилось 18 лет, и я устроилась работать в больницу (гладить белье), где потом 

и проработала 45 лет. Русские относятся ко мне с уважением, и до сих пор я захожу в больницу, 

как в родной дом. То, что я пережила, не пожелаю пережить это своим врагам». 

 4 октября 1950 года решением № 892 Исполнительного комитета    

Б-Муртинского районного Совета депутатов трудящихся ликвидирован Крутинский сельский 

совет в связи с тем  ,что  колхоз им. Хрущева  объединился  с сельхозартелью «Красный эшелон 

ВЦИК» -ныне колхоз им. Хрущева Айтатского сельского совета  с единым хозяйственным 

центром  в  селе  Айтат, а в сельском совете осталась д.Преображенка (колхоз «Красный север»)  

с населением в 148 человек, которую и передали в Айтатский сельский совет. После укрупнения 

образовался в 1951 году колхоз им. Ленина, позднее Большемуртинский совхоз.  Решением 

исполкома райсовета №202 от 27 августа 1970 года д.Крутое исключена с административно-

территориального учета Большемуртинского района как прекратившая свое существование. 

 

ДЕРЕВНЯ ЛИСТВЯНКА (Листвяничная) 

  

 Образовалась д.Листвянка (Листвяничная) в году на речке 

Листвянка в 1909 году. В 1918 году, когда колчаковцы 

подавили восстание в Большой Мурте, и она вновь перешла 

в руки белых. Оставаться в Мурте стало небезопасно. По 

Енисейскому тракту днем и ночью двигались каратели.   

Начавшаяся расправа над участниками восстания вынудила 

А.С.Масленкина-Непомнящего и его ближайших 

помощников покинуть Большую Мурту. Было решено 

сформировать военно-полевой штаб из наиболее 

проверенных людей. Участникам партизанского движения 



28 

 

пришлось перебраться в таежную деревню Листвянка, но так как она была проезжей и опасаясь 

появления карателей, избрали местом организации штаба деревню Заплывино. А в деревне 

свирепствовали каратели. За связь с партизанами забили до полусмерти старика Лобанова и 

Ольгу Иванову.  

 По переписи 1926 года в деревне было 64 хозяйства с населением 327 человек.   В 30-е годы 

образовался колхоз «Восток». Известно, что в 1950 году председателем колхоза был Баранчук 

Я.Г.  

  Была в деревне начальная школа, учителями в 40-50-е годы работали Иван Николаевич 

Виноградов, Кузьмиченко Татьяна Васильевна (данные по газете). 

  В 1930 году образовался Листвянский сельский совет   в состав которого вошли колхоз 

«Красный путиловец» (д.Мало-Российка), колхоз «Восток» (д.Листвянка), колхоз «Победа» 

(д.Заплывино).  В 1952 году председателем сельского совета был Хаванский.  Просуществовала 

деревня до 1966 года. Решением исполкома райсовета №228 от24 августа 1966 года деревня была 

исключена с административно-территориального учета.  

  

ДЕРЕВНЯ ЛУГОВАЯ 

  

Сведений о деревне совсем немного. Упоминается в записках Ф,Миллера уже в 1735 году. В 

1739 году Фридрих Миллер описывает данную деревню так "Дер. Луговая, на левом берегу, в 9 

верстах от деревни Предивной. Имеет 6 дворов, среди них 1 служилого, 1 посадского, 3 

разночинцев и 1 — монастырского крестьянина. Название деревни основано на ее 

местоположении, на большой равнине, которая начинается возле вышеуказанной Предивной и 

продолжается почти до нижеследующей деревни Юксеевой." Деревня указана на карте 

Красноярского уезда атласа Тобольской губернии (1798 год).  В «Списке населенных мест по 

сведениям 1859 года. Енисейская губерния» деревня уже не значится. 

 

 ДЕРЕВНЯ МИНГУЛЬ 

 

Образовалась деревня в 1680 году на реке Подъемной (По данным книги «Список населенных 

пунктов Сибирского края»,1926 год).  В переводе с тюркского «Мингуль» означает «моя 

красавица». По переписи 1926 года в деревне насчитывалось 49 хозяйств с населением 274 

человека. В 1810 году в деревне была построена часовня, относившаяся к Юксеевскому приходу.  

Жили своим хозяйством, держали скот, растили хлеб. Революция 1917 года многое изменила в 

жизни деревни. Управляющим органом власти становится Пакульский сельсовет. Начинается 

коллективизация. В 1929 г. две соседние деревни - Пакуль и Мингуль - объединились в один 

колхоз «имени Сталинской Конституции». В годы коллективизации   были лишены 

избирательных прав и высланы за пределы района семьи - Гончарова Матвея Никоноровича 

(Никандровича), Иванова Николая Николаевича, Иванова Степана Михайловича, Казанцева 

Александра Зиновьевича, Розанова Григория Васильевича, Соловатова Джебора Гафаровича. 

 В 1953 г. произошло объединение колхозов: «имени Сталинской Конституции» 

 (д. Пакуль), «Красный Октябрь» (д. Береговая Подъёмная), «Заветы Ильича» (д. Комарово), 

«Правда» (д. Юксеево) в один колхоз.  В 1956 г. переименован в колхоз «Рассвет». В конце 60-х 

годов с карты района исчезла деревня Мингуль. И многие её жители переехали в Пакуль. 

 Эта небольшая деревушка дала миру замечательных людей. Родом из деревни Мингуль из семьи 

крестьянина Герой Социалистического Труда Петр Захарович Антонов. 

   В деревне Мингуль Большемуртинского района 10 августа 1939 года в семье труженика-

земледельца родился сын - Антонов Александр Петрович. 
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      После окончания школы Александр Петрович поступил в Иркутское военное училище. Были 

тяжелые служебные будни, но Александр своим твердым сибирским характером доказал, что он 

достойный сын своей сибирской земли. 

  Впоследствии он окончил военную Академию имени Дзержинского. Родина отметила заслуги 

Антонова А.П., он был награжден орденом Красной Звезды и орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР».  

БАЙКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ родился в д. Мингуль Большемуртинского района. С 14 лет 

работал в колхозе. Когда началась война, он служил на флоте, на Дальнем Востоке. В одном из 

боёв был ранен в голову, оказался в госпитале. Рана затянулась быстро, и снова в бой. В 1946г. 

Павел Иванович вернулся домой. Постепенно деревушка распалась, пришлось переехать в село 

Юксеево. Работа в колхозе «Рассвет» - 47 лет трудового стажа. Имеет награды – 16 орденов и 

медалей. Среди них: орден Октябрьской революции, «Фронтовик 1941-1945гг.», медаль маршала 

Жукова. 

ДЕРЕВНЯ МОХОВУШКА, она же МИХАЙЛОВКА, она же ИТАТ 

Деревня  Моховушка, она же Михайловка, она же Итат, образовалась на речке Итат в 1894 

году на переселенческом участке Итатъ ( первоначальное название Михайловка - данные из 

книги «Алфавитный указатель переселенческих и запасных участков Енисейской губернии, 

образованных с 1893 по 1912 год включительно»). Меховушкой, деревню назвали переселенцы 

по Столыпинской аграрной реформе по причине большого количества мха в местности 

расположения выделенных участков.   Переселенцы были в основном из Гродненской губернии. 

Проходные переселенческие удостоверения у них от 16 мая 1908 года.  Ехали три семьи вместе – 

Здановичи, Талашкевичи. Место поселения Здановичам Лаврентию Михайловичу, Адаму 

Осиповичу и Талашкевич Осипу Яковлевичу определили переселенческий участок Верхне-

Итатский, Еловской волости, Красноярского уезда, Енисейской губернии. Нарезали Лаврентию 

Михайловичу и Осипу Яковлевичу по 5 земельных долей, по количеству душ мужского пола. 

Они корчевали лес, пахали, поднимали зябь, сеяли хлеб. Место для строительства дома 

переселенцы выбирали сами. Зимой 1909 года, через год, Осип Яковлевич написал жене Юлии 

письмо, чтобы весной она собиралась в путь с детьми. В конце письма сын Иван приписал: 

«Мама, не езди сюда. Здесь такой гнус, что кони падают. Непролазная тайга, страшные холода и 

такой хиус дует, что продувает насквозь нутро. Лета почти совсем не бывает».  

   В процессе развития деревенька разрасталась. Семьи перемешались за счет замужества и 

женитьбы. Кто-то уезжал, а кто-то, 

наоборот, поселялся в деревушке. Так в 

деревне жили Сушко, которые прибыли из 

Бартата, а в Бартат переселились из 

Подольской губернии. Жили в деревне 

семьи Гайдук, Михалевых, Малафеевых, 

Галабурда. В 1917 году здесь было 10 

хозяйств и 64 жителя, к 1926 году в 24 

дворах проживало 107 человек, люди 

разных национальностей: русские, поляки, 

белорусы, немцы и даже был один венгр, 

переселившихся сюда вследствие 

Столыпинской аграрной реформы. Вся 

деревня утопала в зелени. Жители входили в 

Межовский церковный приход.  

https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/za-sluzhbu-rodine-v-vooruzhennih-silah-sssr/48607/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/za-sluzhbu-rodine-v-vooruzhennih-silah-sssr/48607/
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  В 1921 году и первой половине 1922 году в пределах Енисейской губернии действовала банда 

Саламатова. В 1923 году банда Саламатова предстала перед пролетарским судом.  Из данных 

обвинительного заключения («Красноярский рабочий» № 121, 07.06.1923 г.) «В д. Моховушке, 

когда крестьяне почти все были в поле на своих нивах. В это время Саламатов и его банда 

выламывали двери, сбивали замки, загоняли старух и детей в подполья, а затем принимались за 

грабеж, забирали все, что на виду: и одежду, и пищу, и даже детское белье. Вскоре нагруженные 

воза потянулись из деревни, увозя последнее добро из бедной, захудалой деревушки. Угоняют 

последних лошадей, режут последнюю курицу» 

С установлением Советской власти был создан колхоз «15 лет октября», построили начальную 

школу, конный двор, ферму, магазин, клуб, гараж, в котором стояли три трактора и одна грузовая 

машина. Школу расположили в бывшем доме Осипа Яковлевича Талашкевича. Учителем в 

школе был Семён Лаврентьевич Зданович до 1962 года, работать он 

прекратил по причине глухоты. Он был депутатом Межовского 

сельсовета. Имел государственные награды.  

  Талашкевич Сергей Михайлович родился 15. 03.1925г. в деревне 

Михайловка. Призван в 1943г. Большемуртинским РВК. Старший 

лейтенант, летчик. Дошел до Берлина.  Был награждён медалями "За 

боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией". 

Служил до 1950 года в Германии. Затем перебросили служить на 

Дальний Восток. Погиб в 1954 году на Камчатке при крушении 

вертолета».  

 Жительница Михайловки Алевтина Ивановна Александрова 

родилась в 1942 году в Чувашии. В 16 лет, когда получила паспорт, поехала строить город 

Новочебоксары. В 1961 году вышла замуж за деревенского парня, и с родителями и мужем, по 

программе переселения, переехала в Большемуртинский район, в эту небольшую деревушку. 

Первые два года работала с мужем на комбайне штурвальной. В 1966 году стала работать в 

магазине продавцом, днем торговала, а вечером, так как завклубом не было, бежала клуб 

открывать. В 1968 году в период укрупнения населённых пунктов Моховушку ликвидировали, 

жителей, в том числе и семью Александровых, перевезли в Межово. Деревню ликвидировали, но 

память жива.  

                                        

 

ДЕРЕВНЯ НИКОЛАЕВКА 

 

Деревня Николаевка находилась в таежной глуши Большемуртинского района.  (в 18 км. от 

Бартата, на Серьгином ручье, притоке р.Подъемной).  Находилась в стороне от Енисейского 

тракта за деревней Межово и относилась к Межовской волости. Образовалась в 1893 году (п.у. 

Ломовой), когда шло массовое переселение крестьян с окраинных земель Российской империи в 

Сибирь за лучшей долей. Проживали в ней преимущественно выходцы из Витебской, 

Гродненской, Виленской губерний. Где национальное большинство составляли поляки и 

белорусы.  На 1911 год в деревне насчитывалось 96 дворов с населением 322 человека. В 

Николаевке, как и везде, был колхоз, назывался «Красный таежник», начальная школа. День 13 

ноября 1937 года запомнился жителям надолго. В Николаевке, Лакино, Предивинске были 

арестованы 18 человек, все польской национальности. Среди них был - Черня Станислав 

Станиславович, 1908 г.р. Происходил из крестьян-середняков. В семье было шесть детей. До 

революции семья имела двух лошадей, корову, двух овец, две десятины посевной земли. 

Закончил одну группу сельской школы. На момент ареста состоял в колхозе, рядовой колхозник. 
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В партии не состоял. Служил в Красной армии в 1932 году, рядовой. Когда его забрали в тюрьму, 

дома осталась семья: мать, жена, трое детей. 

Следствие велось быстрыми темпами, допросы следовали один за другим. Его обвинили в том, 

что он являлся участником контрреволюционной шпионско-повстанческой организации, 

завербованный еще в 1930 году, в срыве хлебозакупа  в 1936 году, во вредительстве колхозу. 

Встречается еще одна фамилия жителя Николаевки - Буфало Алексей Александрович. По 

решению НКВД, все 18 человек были расстреляны в 1938 году. И только в 1958 году они были 

реабилитированы.  В Красноярский край было сослано 500 000 «спецпоселенцев», которым 

пришлось жить в неимоверно трудных условиях. Среди них были народы разных 

национальностей и вероисповеданий. 

  «Александр Георгиевич Айснер — человек со сломанной судьбой. Он был родом из 

Саратовской области, выходцем из простой крестьянской многодетной семьи. Отец с матерью 

работали в колхозе, а дети росли под присмотром бабушки. Но жизнь крестьянских жителей, по 

мнению многих людей, в те годы была самой нелёгкой. Слушая историю жизни своего героя, мы 

в этом убедились. 

- Когда к нам в дом пришли люди в военной форме, мне было всего 3 года, — вспоминает 

Александр Георгиевич. – Родителям велели в короткий срок собрать необходимые вещи и 

прийти всей семьёй к сельсовету.  Там, как оказалось позже, ждали подводы, которые отвезли 

нас на железнодорожную станцию. Никто не знал, за что и куда их везут. Вывезли почти всех. 

Товарные вагоны и телятники были забиты народом до отказа. Расположившись на полатях и на 

полу, люди ехали в тесноте больше месяца. 

 - Дорога показалась нам вечностью, — рассказывает Александр Георгиевич. – К месту мы 

прибыли поздним зимним вечером. На перроне было народу — не протолкнуться, снег кругом. 

Пока мама собрала нас семерых, да бабушку, многие уже уехали, каждый в своём 

направлении.  Со станции на подводы грузили по нескольку семей и развозили, кого куда. 

Семья Айснер и ещё несколько семей попали в спецпоселение д.Николаевка Большемуртинского 

района. Их поселили в небольшой дом, где жили ещё три семьи, но, как говорится: в тесноте, да 

не в обиде.  Его отца, как и других мужчин, сразу отправили в Решёты на заготовку леса. 

Остались семьи без кормильцев. Зимовали страшно: голодно, холодно. Вокруг дома — ни 

травинки. Всё занесено снегом. Выживали, кто как мог. Мать Александра, чтобы хоть как-то 

прокормить детей, была вынуждена ходить по миру. Уходила на несколько дней, но всегда 

возвращалась с полной котомкой. Местные жители жалели приезжих, делились с ними 

провизией, но не все. Бывали и такие, что придут в дом среди ночи, всё перевернут вверх дном и 

уходят.  Да и не мудрено, ведь в те годы в массовое сознание людей сознательно внедрялся образ 

повсеместного «вредителя и шпиона». 

В сельсовете постоянно твердили пришлым, что война скоро кончится, и они все уедут на 

родину. Люди ждали и верили. Но, увы… 1942 год был не менее тяжёлым. Той весной они не 

стали сажать картошку, потому как собирались скоро уезжать. С каждым днём надежды таяли, не 

видно было конца и края тяготам и лишениям. Война, казалось, не кончится никогда. Жили, как и 

в прошлый год, впроголодь, соседи иногда подкармливали очистками от картошки, кто зерна 

немного даст. Помогало ещё и то, что мать Александра была мастерица-белошвейка. Она успела 

прихватить с собой из дома швейную машинку, которая и была их основной кормилицей. Шила 

одежду всякую, бельё постельное – всё, что просили. А расплачивались люди провизией. 
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В 43-м году отец весь больной приехал домой. Все вместе они долго выхаживали его. Семья была 

очень дружной, тяжёлые жизненные испытания сплотили их. Подросли старшие дети, и уже они 

старались заработать кусок хлеба и принести в дом.  Когда отец оклемался, то тоже принялся за 

работу, он был мастер на все руки. Подшивал людям валенки, сапоги, плотничал. Так прошло два 

года. В 45-м Саша пошёл в первый класс деревенской школы. Мама к тому времени уже работала 

в колхозной пекарне, пекла хлеб. 

У мальчика с учёбой как-то не заладилось, но он понимал, что надо учиться, и поэтому молча 

корпел над заданиями. Старшие ребятишки ему помогали, поддерживали. Но, всё же окончив 4 

класс, он твёрдо для себя решил, что дальше учиться не будет, пойдёт работать. 

 - Когда закончилось мое обучение, пошёл трудиться вместе с отцом, сторожить колхозную 

ферму. Вот тогда-то я понял, что мое детство закончилось, началась трудовая деятельность. 

Было нелегко, но отец меня жалел иногда, давал поспать. Более тяжёлую работу делал сам. 

Ему платили зарплату, а мне трудодни ставили. В конце года за свою работу я получал 

маленькую котомку зерна или муки. 

Помню, что мы всегда с нетерпением ждали весну, когда в полях и в лесу разная трава 

вырастет. Собирали и ели её, иногда даже впрок заготавливали. Но главное всё же, когда с 

полей сходил снег и появлялись то здесь то там прошлогодние колоски, мама нам давала в руки 

котелки и отправляла их собирать. Я всегда считал, сколько собрал. Так хотелось больше 

зёрнышек домой принести! Мама всегда ласково погладит по голове и похвалит. 

У меня была заветная мечта, чтобы все люди могли вдоволь хлеба наедаться, — со слезами на 

глазах рассказывает Александр Георгиевич. 

Когда мальчик немного подрос, в колхозе ему доверили уже более серьёзную работу — возил 

воду на быках на ферму. Позже, когда закончилась война и в колхоз пригнали табун лошадей, он 

стал конюхом. А когда исполнилось 16 лет, его назначили прицепщиком на трактор. Бывало, и 

тракториста замещал. Вот эта работа пришлась ему по душе. Ему было интересно, но и 

одновременно трудно получать профессию механизатора. Как все подростки, проявлял 

любопытство в обучении. Очень нравился процесс работы двигателя в тракторе. Иногда, из 

любопытства, часто глушил мотор, а потом заводил. 

В 58-м его призвали в армию на три года. Служил он во Владивостоке в строительном отряде. И 

даже получал там небольшую зарплату. За время службы Александру удалось скопить некоторую 

сумму, которую он потратил на свою мечту – баян. Самостоятельно научился играть. И вот с 

этим инструментом он гордо вернулся домой. Пришёл в сельсовет отметиться. У председателя 

колхоза слёзы выступили на глазах, не мог поверить   он в то, что Александр вернулся в колхоз. 

Ведь молодёжь в те годы стремилась уехать в город, на комсомольскую стройку или поднимать 

целину. На полях работать было некому. Ему сразу дали грузовую машину, и понеслась жизнь 

без оглядки! Работал он с утра до ночи, без сна и отдыха. Поначалу тяжело было, а потом 

привык. Родители стали ему примером неустанного, упорного до самозабвения крестьянского 

труда. С ними он и жил. У братьев и сестёр были уже свои семьи, дети, а он как-то об этом не 

задумывался. 

Как-то в 64-м поехал он с братом на новеньком «запорожце» к родственникам в Балахту. В тот 

же вечер ему устроили смотрины одной юной особы и, как оказалось, не зря. Друг другу они 

приглянулись сразу. На следующий день девушку сосватали и забрали в Николаевку. 

У ворот молодых ждала свекровь, которая с доброй душой и открытым сердцем приняла 

невестку. Женщины между собой общий язык нашли с первых дней, а что им было делить? 

Супруги жили с родителями, пока колхоз не выделил им собственный дом. Александр 



33 

 

Георгиевич считался одним из лучших колхозников, всегда был в передовиках. Он очень 

ответственно подходил к любой работе: если убирал на комбайне пшеницу, то до последнего 

зёрнышка… Его труд отмечался заслуженными наградами. В семейном архиве хранятся 

пожелтевшие от времени почётные грамоты, орден «Знак Почёта», медаль  «За доблестный 

труд», исполкомом Красноярского краевого Совета на протяжении нескольких лет награждался 

медалями «Победитель социалистического соревнования», имеет звание «Ветеран труда» 

России»(из газеты «Новое время»). 

  

Среди фронтовиков д. Николаевка: Вера Петровна Селютина 

(Циванюк). 

Родилась 15 июля в 1920 году. Проживала в деревне Николаевка 

Большемуртинского района. Проходила службу в ВСП 238 санитарной 

дружинницей с декабря 1941 по июль 1943года. 

Имеет награды: Орден Отечественной войны III степени; медаль 

Жукова; знаком "Фронтовик 1941 - 1945".Умерла 10 октября в 2001 

году. 

  В конце 70-х годов деревня была ликвидирована из-за отсутствия дорог 

и решением исполкома райсовета № 173 от 19 июля 1979 года деревня исключена из 

административно-территориального учета населенных пунктов. 

ДЕРЕВНЯ НОВО ЛАПИНО 

В глухой тайге, в тридцати километрах от Енисейского тракта раскинулся маленький поселок 

Ново-Лапино. Его первые постройки появились в 50-х годов 20 века. Сюда в тайгу, как ни 

странно, привезли десятка полтора щитовых домов и наспех их собрали. Потом поставили два 

брусовых дома да несколько культурно-бытовых и хозяйственных построек. В поселке появились 

начальная школа, клуб, магазин, небольшая пекарня. Коллектив, насчитывающий 46 рабочих, 

занимается лесозаготовками и сбором живицы. Среди старожилов поселка были: технорук 

Алексей Яковлевич Струенков, в 1958 году с группой демобилизованных воинов приехали 

Дмитрий Никитович Хомичук, Кузнеченко и Милиция. Занимались в поселке и изготовлением 

бочек. Бондарь Иван Михайлович Бирюков вручную изготавливал по 120 бочек в месяц. 

Мастерами своего дела являлись вздымщики Алексей Степанович Рогачев, Николай Антонович 

Кислицын и Владимир Васильевич Белов. К концу 60-х годов строительство в поселке 

прекратилось, так как в этом не было необходимости. Жители начали разъезжаться. Решением 

исполкома райсовета №202 от 27 августа 1970 года поселок был снят с административно-

территориального учета. 

ДЕРЕВНЯ НОВОНИКОЛЬСК 

 Деревня Ново-Никольск находилась на территории Ентаульского сельского совета и 

образовалась деревня со слов старожилов где-то в 30-х годах. Люди приезжали отовсюду. 

Обживались, строили себе дома. Образовался колхоз «Тайга» К 1941 году в деревне было две 

улицы, начальная школа, магазин, клуб и один колодец на всю деревню. Продукты в магазин 

завозили на коне. Свету в деревне не было, жгли лучины зимой, при них и вязали и вышивали. 

После войны в деревне поставили двигатель, который в зимнее время работал до определенного 

времени. Еще после войны в деревне появилось два трактора. В 60-х люди стали разъезжаться, 

колхоз не приносил прибыли, стал распадаться. Закрылся магазин и людям негде стало брать 

товары первой необходимости. В 1969 году из деревни выехали последние жители.  И 27 августа 

1970 года деревня была снята с административно-территориального учета.             
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СЕЛО ОТРАДНОЕ 

 Село Отрадное было основано в 1909 году на речке Таловой, в 32 километрах от Большой 

Мурты, крестьянами – переселенцами из Тульской губернии, названо в честь села Отрадного, 

описанного Львом Толстым в романе «Война и мир», «Список населённых мест Сибирского 

края» 1926 год) . 

   Среди переселенцев были: Трыков, Пинаков, Ревченков, Евграфов и другие.  

Указом Священного Синода от 1913 года в селе Отрадном был открыт самостоятельный приход, 

с причтом из священника и псаломщика. В 1915 году в селе Отрадном был построен деревянный 

храм во имя Святой Троицы. В 1916 году Отрадненский причт состоял из священника и 

псаломщика, у обоих имелись новые дома. Население прихода – около 1000 душ православных 

состояло из переселенцев: Тульской, Калужской, Черниговской, Харьковской, Волынской, 

Полтавской, Орловской, Вятской, Казанской и Гродненской губерний.  В 1929 году 

Отрадненский храм был закрыт и приспособлен под школу.  

 На 1926 год в селе насчитывалось 30 дворов и проживало 137 человек. Преобладающее 

население- русские. Жили единоличным хозяйством. В 1926 году в селе Отрадном действовал 

сельсовет, население составляло – 137 душ русских.  

В 1930 году образовался колхоз имени Пушкина.  В 1945 году (по газетным материалам) 

заведующая школой была Вомжилова Нина Васильевна. 

22 февраля 1968 года решением исполкома Большемуртинского райсовета №46 деревня была 

исключена из административно-территориального деления. 

 

 

               ДЕРЕВНЯ ПРЕДИВНАЯ 

 

Когда казаки и с ними пашенные, торговые и посадские, 

духовные люди приходили в Сибирь на необжитые 

места, вставал вопрос "где селиться - строиться". 

Конечно, у воды, у рек и главной реки Енисея. Енисей в 

то время был главной жизненной артерией, по которой 

шло снабжения Красноярского острога. По обоим 

берегам Енисея возникали зимовья - зачатки будущих сёл и деревень. Казаки примечали удобные 

места на берегах: чтобы не топило весной, и не было слишком высоко. Так начиная с 1637 года, к 

концу 17 века возникла линия форпостов: сорок поселений до казачинских порогов и 15 после 

порогов до Енисейска. Роль их была велика: осваивались земли вокруг, росло население; 

ежегодные экспедиции по Енисею не боялись нападения немирных людей или бродяг; было, где 

обогреться, ночевать, чаю выпить ,с русским человеком поговорить; местные жители, находясь 

на службе, помогали тянуть лодки, а позже и на некоторых участках лошадями заводить. Так 

появилось Атаманово, Юксеева, Павловщина, Симоновка и др. В 1647 году была основана  

казаками деревня Предивная на левом берегу Енисея на 174 версте вниз по течению от 

Красноярского острога, названная так за красивые места вокруг: Енисей разлился по протокам, 

перед быком из лога текут две речки почти горные и светлые: Нижняя Подъёмная и 

Предивинская, два острова на Енисее: Предивинский и Осередок Предивинский. Красота дивная 

- живи и радуйся. Относилась деревня к Посадскому дискриту. 
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  Ландратская перепись 1713 года учла 10 дворов и 76 жителей. В том числе 1 двор служилого (7 

человек). К 1720 году чисто посадское население, всего 20 дворов и 78 жителей. (Данные из 

комментариев к «Путевым запискам Мессершмидта», за 1722 год).  В переписи указаны дворы 

посадских: Ивана Терентьева, Д. Терентьева, Гаврилы Терентьева, Антона Афанасьева, Дмитрея 

Лопатина, Абакума Шевелева, Ивана Ермолаева, Ивана Микифорова, Михайла Максимова, 

Бориса Леонтьева ( пояснение : имена и фамилии указаны  в соответствие с написанием их в 

летописи). 

 В 1859 году по статистическим данным в деревне насчитывалось 22 двора и 113 жителей. По 

данным 1864 года в деревне была часовня. В 1926 году в деревне Предивной проживало 150 

русских душ. В 1927 году, когда первые строители судостроительной верфи высадились на 

правом берегу Енисея, напротив деревни Предивная, часть ее жителей стали работать на верфи, 

названной Предивинской от названия от деревни. В 1930 году в деревне организован колхоз 

«Рабочий путь», в 50-х годах вошел в Красногорский совхоз. В «Лоцманской карте реки Енисей», 

1967 г. в двух километрах от устья реки Подъёмной, в этой карте показан населённый пункт 

Старая Предивная. В 1970 году деревня была снята с административно-территориального учета. 

ДЕРЕВНЯ РОМАНОВ РУЧЕЙ (Романовка) 

Образовалась деревня в 1910 году переселенцами из- под Киева, на речке Романов ручей, отсюда 

по-видимому   и   название   деревни. Вот фамилии некоторых переселенцев: Воднев, Тимахин, 

Конончук, Строй,Литвин.  На 1911 год в деревне насчитывалось 15 дворов и 61 житель. В 1926 

году насчитывалось в деревне 19 хозяйств,114 жителей. В 1929 году образовался колхоз «Герой 

труда». Входила деревня в состав Отрадненского сельского совета.  Не избежала деревня и 

раскулачивания, В 1933 году из деревни выслана семья Тимохина Д.С.  Среди погибших на 

фронте в Великую Отечественную войну Ивасин Марк Устинович, Климус (Климас) Герасим 

Павлович и другие (данные из Книги Памяти). Деревня существовала недолго.   

ДЕРЕВНЯ САРАТОВКА 

Образовалась в 1908 году как переселенческая деревня с населением 303 человека. Держали скот, 

сеяли хлеба. В 1929 году образовался колхоз «Путь крестьянина». Решением исполкома 

райсовета№46 от 22 февраля 1968 года деревня была снята с административно-территориального 

учета как прекратившая свое существование. 

 ДЕРЕВНЯ СИЛИНА 

 Точный год образования деревни неизвестен. но в 1798 году деревня значится на карте. 

Образовалась как казачья деревня на речке Силина (по другим источникам на р. Мингуль). К 

1911 году в деревне насчитывалось 49 хозяйств и 263 жителя. К 1926 году в деревне был 

сельский совет,68 хозяйств и 367 жителей.  Жили хлебопашеством и единоличным хозяйством. В 

1930 году образовался колхоз «им.  Калинина». В годы коллективизации были лишены 

избирательных прав и подлежали выселке вместе с семьями: Бузунов Андрей Арсеньевич и 

Бузунов Григорий Арсеньевич, Зырянов Григорий Данилович и Зырянов Тимофей Данилович, 

Лалетины Михаил Иванович, Николай Васильевич, Наталья Ивановна; Иванов Григорий 

Леонтьевич. А Горбунов Иван Семенович и Лалетин Николай Васильевич были арестованы и 

расстреляны. Все они впоследствии реабилитированы. 

 После укрупнения деревня вошла в Еловский сельский совет. Решением исполкома райсовета 

№145 от 27 мая 1976 года деревня снята с административно-территориального учета. 
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 ДЕРЕВНЯ СОЛДАТОВА (Ерликова) 

По «Переписной книге пашенных крестьян Енисейского уезда» (1669 год) в деревне числится два 

двора-Демки Ерлыкова и Мишки Трифонова. Отсюда, по-видимому, и идет название деревни. 

Фридрих Миллер в своих путевых заметках «Описание Красноярского уезда Енисейской 

провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в феврале 1735 года» указывает, что к 

Посадскому дискриту относится  деревня «Ерликова, в настоящее время Салдатова, на западном 

берегу р. Енисея, в 5 верстах ниже Предивной. Имеет 5 дворов. Речка Ерликова, впадает через 

деревню с левой стороны и приводит в движение небольшую мельницу».   

К 1926 году насчитывалось 45 дворов и 264 жителя. Имелась часовня православная.  Решением 

исполкома райсовета №145от 27 мая 1966 года деревня была исключена с административно-

территориального учета.                        

ДЕРЕВНЯ СТАРАЯ ИВАНОВЩИНА (Старо-Ивановка) 

В книге «Красноярье: пять веков истории. Города и районы Красноярского края» упоминается 

год основания деревни. «К 1702 году енисейские посадские основали деревни Большую и Малую 

Елань, Пятковку, Свешникову, Симоновку, Разорвину, Кононову, Ивановщину и Предивную». 

Получила свое развитие за счет переселенцев. Среди ее основателей - выходцы из Белоруссии и 

Украины.  Деревня была зажиточная. Работящие мужики трудились со своими семьями от зари 

до зари, а потому и жили хорошо, имели крепкие хозяйства. Хозяйства в Ивановщине были 

большими. Держали коров, овец, свиней, кур, лошадей. Возле дома, обычно, был огород, а в поле 

садили картофель, сеяли пшеницу, рожь, овес, лен. Работы и заботы хватало всем. Зато, когда 

наступал праздник, будь то Пасха или Троица, было, что поставить на стол 

Не была исключением и семья Старанчуковых - Маркела Захаровича и Марии Григорьевны. В 

семье было шестеро детей, два сына и четыре дочери. А хозяйство было довольно большое. 

Держали две коровы, овец, свиней, кур, лошадь. Возле дома, как у всех, был огород, а за ним - 

участок земли, где садили картофель, сеяли пшеницу, рожь, овёс, лён. Работы и заботы хватало 

все.  С хозяйством справлялись сами, батраков никогда не было. Не раз один из родственников 

уговаривал Маркела Захаровича перебраться куда-нибудь в город, говорил, что будут 

организовывать колхозы, всё имущество придётся отдавать туда, как, мол, жить-то станете? И 

слышать о переезде хозяин не хотел. И не мог в толк взять, как это трудом нажитое добро кто-то 

может у него забрать. 

В один из осенних дней 1930 года в деревню приехали уполномоченные. На собрании было 

людно. Приезжие повели речь о колхозе, а потом стали записывать в него. Дошла очередь и до 

Старанчукова: «- А ты, Маркел Захарович, пойдёшь в колхоз? Тот похлопал ладонью по 

подошвам сапог и сказал: - Пока до отцовских не дойду, до тех пор в колхоз не пойду!» 

В тот же день, после собрания, он был арестован и вместе с другими сельчанами, отказавшимися 

вступать в колхоз, отправлен на строительство Беломорканала. А вскоре была раскулачена и 

семья, оставшаяся без кормильца. Родственники взяли на время детей к себе.  

 

Среди репрессированных жителей Ивановщины: Авдошкин Иван Сергеевич с семьей, 

Анциферов Филипп Антипович с семьей и многие другие.  
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ДЕРЕВНЯ СИМОНОВКА 

Деревушка имела несколько названий: Симоновская (старинное название), Симоновка (такое 

название встречается в паспортах), 

Симоновщина (в похозяйственных книгах 

за 1937-1938гг.). В книге «Красноярье: 

пять веков истории. Города и районы 

Красноярского края» упоминается год 

основания деревни. «К 1702 году 

енисейские посадские основали деревни 

Большую и Малую Елань, Пятковку, 

Свешникову, Симоновку, Разорвину, 

Кононову, Ивановщину и Предивную. 

Год основания деревни до 1671года. 

Ландратская перепись 1713 года учла 15 

дворов, и 123 жителя, в том числе 1 двор 

служилого- 10 чел. По переписи 1722 года 

проходят 35 дворов. Дворы посадских 

(29)- Федора Юшманова, Егора Лубнина, 

Дмитрия Сидорова, Григория Симонова 

(вероятно потомка Симона, чьим именем 

названа деревня), Микиты Симонова, Степана Коростылева, Якова Латынцова и 6 дворов 

захребетников- Михайло Иванова, Ивана Шагина, Петра Володимирова, Ивана Горенскова, 

Григория Володимирова  

(прим. – фамилии и имена указаны   с написанием их в переписи). На речке Симонова была 

небольшая мельница. 

  

 

 

 

 

 

К 1859 году деревня насчитывала 95 дворов и 

138 жителей. И была православная часовня 

(данные из Списка населенных пунктов,1859 

года). Симоновка находилась в 

труднодоступном месте, не было подъездных 

дорог, жители не могли добраться до 

больницы. Продукты доставляли летом по 

реке, а зимой переходили на 

самообеспечение. Строить дороги было 

трудно, мешали болота. 

   В похозяйственных книгах за 1937-38гг. перечислены имена проживавших в деревне на тот 

момент, состав их семей, национальность, род деятельности. Очень часто встречается фамилия 
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Симонов: Симонов Иван Павлович, Симонов Нил Семенович, Симонов Иван Семенович. 

Вероятно, что от фамилии и пошло название деревни.  Жили в деревне русские и чуваши. 

Русских было больше. Главами семей записаны мужчины. Состав семей – 8-9 человек. Женщины 

занимались ведением домашнего хозяйства. Мужчины содержали семьи.  

Среди домохозяев: 

-Бахит Никиф Александрович - чернорабочий на верфи; 

-Хабиров Иван Александрович - стропальщик на верфи;                                                        

-Симонов Иван Семенович - каменщик на кирпичном заводе;-Ярмаков Иван Семенович- 

строитель. 

 В деревне был колхоз «Красный партизан». Председателем колхоза в 1949-1951 годах был 

Мойсеенок Максим Венедиктович.  Был небольшой кирпичный завод, где делали качественный 

кирпич. В 1930году вошел в состав Минского сельского совета. Как и все маленькие деревушки 

не обошла война и Симоновку. Мужчины ушли на фронт, многие не вернулись. В битве за 

Москву, в бою под Скирманово погиб уроженец д.Симоновка красноармеец Кабаков Николай 

Осипович.  

Вот что вспоминали бывшие жители Симоновки о своей родной деревне (по материалам местной 

газеты). 

КОЛОСОВА Вера Григорьевна: 

«В деревне люди занимались рыболовством, огородничеством, охотой. Выращенные овощи 

продавали на баржи, которые часто приставали к берегу. В деревне был клуб, в нем очень часто 

показывали кино. Фильмы привозили из Большой Мурты на лошади. Была школа до 4-х классов. 

Учились в две смены. Учебников не хватало, писали чернилами на дешевой бумаге. Была изба – 

читальня». 

ХОМЕНКО Любовь Михайловна: 

«Мои родители работали на кирпичном заводе. Кирпич сушили в больших сараях. Нас, 

ребятишек, заставляли его переворачивать. Кирпичом обеспечивали не только наш 

Большемуртинский район. Обжигали кирпич зимой, а летом вывозили на баржах в Красноярск. 

Замесы глины выполняли на лошадях, лошадь ходила по кругу и тянула крутящийся круг, делала 

замес. Кирпичи были хорошего качества. В 1959г. кирпичный завод закрыли». 

 

РОМАНЕНКО Александра Илларионовна: 

 «После закрытия кирпичного завода мои родители пошли работать в колхоз имени Куйбышева. 

Ухаживали за свиньями. Дети помогали пасти свиней, овец, коров. Света в деревне до 1973г., то 

есть до закрытия, так и не было. Причина - неровная гористая местность. Люди стали 

разъезжаться туда, где были блага цивилизации». 

В 1966 году в деревне проживало 16 семей, в основном пенсионеры. Решением исполкома 

райсовета №124 от 27 апреля 1972 года деревня снята с административно-территориального 

учета. 
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                                                    СКОБЕЛЕВСКИЕ БАРАКИ 

 Переселенческий участок Скобелев образован в 1911 году. В 30-х годах на участок были 

высланы раскулаченные 3 категории Большемуртинского района Красноярского края. К этой 

категории, согласно советской шкале, относились кулаки, занимавшиеся ростовщичеством и 

использовавшие наемный труд. Высылали с целью разорвать их связь с подкулачниками. 

Довольно часто документы говорят гораздо больше, чем какие-либо статьи. Предлагаем вашему 

вниманию рапорт и акт 1930 года. Они о положении дел в поселке Скобелевский или 

Скобелевских бараках. 

«Начальнику Красноярского Окрадмотдела. Рапортот 30.05.1930 года. Доношу, что Ваша 

директива получена 4 июня сего года, и я был откомандирован на место, для выяснения 

положения с кулаками, высланными по третьей категории.В нашем Большемуртинском районе, 

кулаков, расселенных по II категории из других местностей нет. В районе имеется поселок, 

заселенный кулаками, высланными по III категории из нашего района. К моменту проверки 

установлено, что поселок называется «Скобелевский», находится в 40 километрах от села 

Большая Мурта на северо-запад, в 3 верстах от деревни Никольской.Поселок организован из 

вновь созданных хозяйств. Выслано 39, но на момент проверки оказалось налицо 29, 4 хозяйства 

отпущено на посев в соседнее село на отведенную землю. Таким образом, налицо оказалось 33 

семейства, а 6 семейств уехали неизвестно куда. Меры к розыску приняты. 

На месте вновь организующегося поселка построены по распоряжению РИК 5 бараков для жилья, 

в которых и размещаются кулаки. Всех членов семей 170 человек. Культурно кулаки не 

обслуживаются, и никаких условий в этой области не создано. Кооперативной сетью поселок не 

охвачен, и кулаки живут пока кое-как. Из всех товаров отпускают им только спички. 

 

Производственный минимум всем семьям кулаков выдан своевременно. Натурфонд не выдан 

некоторым семьям совершенно несмотря на то, что кулаки по неоднократно обращались в 

Райисполком по этому поводу. Полученный натурфонд (семена) - употреблены по назначению. 

 

Засеяно к моменту обследования до 30 га посева пшеницы и овса. Предполагается посев льна. В 

настоящее время несмотря на то, что, сев уже кончается, РИК еще отпускает на поселок семяна, 

но заброска ввиду плохой дороги на участок представляет некоторое затруднение. Кроме того, 

кулаки не предполагали получить добавочных семян и своевременно не заготовили земли для 

посева. 

При проверке оказалось, что вследствие того, что поселок заселялся зимой, место для поселка 

выбрано неудачно, болотистое. Сам по себе участок для поселения хороший. Обработано до 7 

десятин пашни, каковая засеяна в настоящее время уже кулаками. Есть хорошие места для 

раскорчевки леса и обработки пашни. С момента раскулачивания некоторыми кулаками 

получался продовольственный хлеб, а некоторыми не получался совершенно. В среднем, 

получили по одному пуду на едока. После раскулачивания, едового хлеба не получали 

совершенно и из каких фондов снабжать их едовым хлебом для РАО неизвестно. 

В настоящее время кулаки приобретают едовой хлеб на собственные средства.  

В поселке предполагается создать рыболовную артель для рыбалки на реке Кеть, которая 

протекает в километрах 30 от участка Скобелевского, в тайге. В настоящее время кулаками 
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совместно с комендантом разыскивается кратчайшая дорога на реку Кеть. 

Организация смолокуренных и дегтярных артелей в поселке в настоящее время не 

предполагается ввиду того, что нет в достаточной степени бересты для выгонки дегтя, так как 

береста уничтожена гражданами, поселившимися ранее в окружающих деревнях, а также мало 

имеется пригодной для выгонки смолы сосны. Кулаками в настоящее время на собственные 

средства приобретается скот, так, например, приобретено 6 коров и 5 поросят. Куплен 1 плуг. 

Помимо получения натурфондов, некоторыми кулаками приобретаются за наличные средства 

семена для посева. Случаев эпидемических заболеваний в поселке нет, а также не наблюдается 

случаев появления в поселке какой-либо преступности. Случаев запрещения приобретения скота 

и возведения построек со стороны коменданта поселка не наблюдается. 

Зам. Начальника РАО и Милиции Честосердов Делопроизводитель Щеколдин» 

« Акт 1930г. Июля 10 дня, настоящий акт составлен комиссией, созданной президиумом РИКА Б-

Муртинского района в составе: члена президиума РИКа т. Гринченко, начальника РАО – Ганина , 

уполномоченного  по управлению кулацкими хозяйствами т. Бибикова, пом. агронома 

Федоровой, райземлеустроителя Попова о нижеследующем: 10 июля был проведен осмотр 

«Скобелевского участка», на котором заселены кулацкие хозяйства 3 категории Б-Муртинского 

района. При обследовании оказалось: Участок расположен в 44 километрах от районного центра  

и в 4-х километрах от деревни  Никольской,  недалеко от речки Б-Туган и делится на две 

отличающиеся друг от друга части, а именно , одна часть совершенно таежная – преобладает 

хвойный лес, другая часть, отведенная под пахотный участок, занята на 95% березняком, есть 

часть осины и ели. Раскорчевка не требуется, участок поддается разработке легко. 

Речка Б-Туган, на которой расположен участок, имеет 0,5 метра ширины, в некоторых местах 

пересохла, около построек глубина 0,5 метра, вода стоячая, сомнительного качества. При 

обследовании почв участка было взято до 10 проб в различных частях его, причем оказалось, что 

часть участка – лесная суглинистая. Верхний слой содержит остатки неперегнивших растений. 

Толщина слоя от 0,75 до 2,5 см. На глубине 60-70 см при взятии пробы обнаружена вода. В 

некоторых частях участка, как например, у самых построек, вода находится на глубине 30-40 см. 

В весеннее время участок заливается водой, при обработке пашни лошади вязнут. Из культур, 

которые можно рекомендовать при обработке участка – ячмень, овес, частично лен, но хорошие 

урожаи получить нет надежды. В наличии имеется лесной сенокос, можно было заняться 

скотоводством, но много овода, комаров, мошки. Из других документов известно, что кулаков 3 

категории Большемуртинского района в феврале 1930 года вместе с домочадцами выслали на 

Скобелевский участок. Там было построено пять бараков длиной 24 аршина и шириной 9 аршин. 

Каждый делился на две половины. В каждой половине барака проживало от трех до семи 

семейств. Жили все на казарменном положении. На все пять бараков имеется только одна русская 

печка, остальные отапливаются железными печками. На каждое семейство имеется по лошади и 

бороне. Некоторые семьи, не получив совершенно на руки семенного фонда, не произвели 

посева. Усадебные места не отведены и огородов при поселке нет. Поселенцами перед 

выселением получено едового хлеба в среднем по одному пуду на человека. Несколько семейств, 

как например, Ломакина и Мальцева, хлеба не получили совершенно. С момента поселения 

поселенцы едовым хлебом никакими организациями не снабжались. Фуража не получали, за 

исключением незначительного количества сена. Фураж для скота и хлеб для еды приобретается 

поселенцами за собственные средства. В медико-санитарном отношении поселенцы не 

обслуживаются. Заболевания носят случайный единичный характер. Случаев эпидемических 

заболеваний не наблюдается. При постройке бараков были случаи ранений, и медицинские 



41 

 

организации после долгих споров отпустили только в ограниченном количестве бинтов и ваты. 

Случаев обследования населения. медицинскими работниками не было.  

 

 

 

                                                     ДЕРЕВНЯ ТРОИЦКАЯ (Бобровская) 

 Образовалась деревня в 1908 году, на речке Бобровка, переселенцами из малоземельных районов 

России, в т.ч. из Псковской губернии. Одним из переселенцев был Иван Семенович Ефимов. 

Начинать пришлось с нуля - кроме небольшой лесной поляны ничего не было. Начиналась 

Бобровка, как, впрочем, и все деревни, с подготовки места для строительства домов и подворий. 

Корчевали вручную. Целину поднимали лошадьми. Выстроил себе дом и Иван Семенович. 

Появились дети-сыновья и дочки. Обзавелся хозяйством: две коровы, два коня было в подворье 

И.С.Ефимова. Жить бы да жить. Но в 1912 году призывают Ивана Семеновича на службу царю и 

отечеству. «Начал я служить при царе - вспоминает Иван Семенович, а закончил службу уже при 

Советской власти». Отслужив положенный срок, вернулся Иван Семенович в родную Бобровку, к 

семье. Жил, как и все односельчане, крестьянским трудом. Наряду с хлебопашеством освоил 

ремесло пимоката, портного, плотника, кузнеца и портного. В деревне организовывается колхоз 

«Имени Демьяна Бедного». Не сразу решился вступить Иван Семенович в колхоз, хотя земля, 

подсобное хозяйство было описано и принадлежало колхозу. Лишь через год, после декрета о 

коллективизации, подал он заявление о вступлении в колхоз. Работал в колхозе на разных 

работах, однако два года довелось побыть и в должности председателя правления - доверили 

колхозники земляку-односельчанину свою судьбу. В годы войны Ивана Семеновича не призвали 

по возрасту, ему уже было больше 50лет. Зато хлебнул трудностей у себя в деревне. Трудились 

все от зари до зари, не покладая рук, обеспечивая армию хлебом. Прожил Иван Семенович более 

ста лет и это одна из судеб жителей маленькой деревни. 

 К 1926 году в деревне было 39 хозяйств и 179 жителей, а также одно классная школа. 

Выращивали хлеба, картофель, морковь. Все свободное время мужчины проводили в тайге, благо 

далеко идти не надо. В 1930 году создали колхоз. 



42 

 

 От неугодных избавились. Так, Шлягин Трофим Петрович 1909г.р. лишен избирательных прав в 

1934 году, выслан вместе с семьёй. Ячменев Александр Константинович 1907г.р., член ВЛКСМ с 

1925 по 1929 год, исключен за сокрытие соцпроисхождения. Лишен избирательных прав в 1930 

году, раскулачен, выслан. Писал с братом Калинину. В апреле 1930г. вернули из тайги, 

восстановили в правах. Вступил в колхоз. В апреле 1931г. вновь лишен избирательных прав, 

арестован, выслан с семьей из 9 человек в г. Игарка.  Не обошла стороной деревню война. 

 Так, Петров Василий Матвеевич до войны работал трактористом-комбайнером в колхозе им. 

Демьяна Бедного. Мобилизован был на фронт 22 июня 1941года. Служил шофёром в стрелковой 

дивизии. Под огнём противника прорывался на передовую, подвозя боеприпасы, горючее, 

вывозил раненых, доставлял продовольствие в осажденный Ленинград. Участник боев за 

Сталинград, Курск, Харьков. Однажды, погрузив все необходимое имущество, колонна, которую 

возглавлял на своей полуторке Василий Петров, двигалась к новому месторасположению. 

Неожиданно из-под колес взметнулось пламя, машину резко подбросило и опрокинуло. Василия 

Матвеевича оглушило взрывом. Превозмогая тупую боль в голове, он перевязывал раненых. В 

одном из тяжелых боев на Одере получил ранение. С боями дошел до Берлина. В 1946г. вернулся 

домой. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», в мирное время «За 

доблестный труд». Ежелев Петр Тихонович в 1942г. призван на фронт, младший сержант. 

Принимал участие в обороне Ленинграда, в освобождении Гомеля, в битве на Курской дуге. 

Победу встретил в 20-30 километрах от Берлина. Среди наград орден Славы III степени, медали 

"За оборону Ленинграда", "За победу над Германией". Родом из Бобровки Шитц (Деньга) Мария 

Лаврентьевна. В ряды Красной армии призвана Большемуртинским РВК 9 января 1943 года. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени. Но недолго после войны просуществовала 

деревенька. Так, Ганина Анна Ивановна после окончания учительских курсов в г.Уяр в 1939г. по 

распределению попала в Троицкую начальную школу Никольского с/совета, где проработала 8 

лет. Заочно окончила педучилище. В 1948г. д.Троицкое распалась, пришлось ей переехать в 

Большую Мурту. Жители деревни разъехались кто куда. Многие переселились в строящийся 

поселок лесозаготовителей Луговское, кто-то в районный центр, а кто и в город. 
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ДЕРЕВНЯ ТУГАН 

Деревня Туган образована выходцами из Курской области на речке Базан в 1906 году. Среди 

переселенцев преобладали Тарубаровы и Шитиковы.  В 1926 году в деревне было 81 хозяйство и 

население - 471 чел. В 1930 году образовался колхоз «Север».  Выращивали хлеба, картофель, 

морковь. Все свободное время мужчины проводили в тайге, благо далеко идти не надо. А охота в 

те времена была знатная, промышляли и волка, и медведя, и птицу разную. Что на стол, что для 

хозяйства. Из шкур для дома отличные чуни получались, куда уж современной обуви. В Тугане 

почти в каждом дворе стояли доданы с пчелами, немного, штук по 5-6, но и себе хватало, и на 

продажу. 

 

 

ДЕРЕВНЯ ЯРЛЫЧИХА (Ярлыкова) 

В 90-е годы XIX в. в Сибирь стали активно прибывать переселенцы из украинских губерний. 

Переселенческая деревня Ярлычиха (Ярлыкова) была основана в 1894 году близ реки 

Черемшанка. Назвали, видимо, не мудрствуя лукаво, по речке Ярлычиха, протекающей 

неподалеку.  

В Красноярских архивах сохранилась запись о приписке в 1900 г. к переселенческому участку 

Ярлычиха Еловской волости Красноярского уезда переселенцев Наливайко, Чабан, Цишко, 
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Симонович, Хорошевских, Хомкиных, Чабан, Хомчик, Хлябич, Кудерко, Качин, Литвин.  Все 

переселенцы были из украинских губерний 

 

 

Новоселы, прибывая на место поселения, строили временное жилище (шалаш, землянку), а затем 

возводили добротные избы из лиственницы, березы, сосны. Строения были на две половины с 

ходом на улицу и на хозяйственный двор; под одной крышей с жильем, но отдельно, была 

"комора" - помещение для хранения зерна и муки, орудий труда, инвентаря и сбруи. 

Среди переселенцев были плотники, кузнецы, печники и сапожники, которые оказывали помощь 

старожильческому населению, получая ее взамен при строительстве жилых домов и 

хозяйственных построек, в случае пожара и наводнения, при неурожаях. Известно что  в первую 

мировую войну воевал  стрелком уроженец д.Ярлычихи Кудеркин Антон Осипович, был ранен в 
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1914 году. К 1917 году здесь было 16 хозяйств с населением 90 человек обоего пола. По переписи 

1926 года уже 25 хозяйств, в которых проживало 120 человек. Позднее деревня вошла в 

Большемуртинскую волость.После установления в Енисейской губернии Советской власти, 

создали колхоз «Памяти восьми борцов». А для того, чтобы было понятно, почему изобилие не 

наступает, начали искать виновных.Проживал в д. Ярлычиха Наливайко Иван Яковлевич. В 1928 

году лишен избирательных прав. В 1930 году, с женой и четырьмя детьми, выслан в город 

Игарка. Среди репрессированных Хорошевский Александр Владимирович, Хорошевский Виктор 

Александрович, Чабан Антон Иванович, Хлябич Михаил Васильевич, Хлябич (Хлябин) Василий 

Иванович. Всех их с семьями, малолетними детьми высылали за пределы района. Обычно, в 

город ссыльных – Игарку. С образованием Красногорского совхоза, Ярлычиха стала его 

отделением. Трудились люди не покладая сил. Но все ожидания на лучшую жизнь порушила 

война. Жители маленькой таежной деревни храбро сражались на полях сражений. Пропали без 

вести Барсуков Павел Васильевич, Галанов Яков Иванович, Крючков Василий Михайлович, 

Морозов Николай Давыдович, Сахаров Егор Иванович. В первые месяцы войны погиб Авдеев 

Афанасий Тихонович.Бурдалов Иван Архипович родился в деревне Ярлычиха в 1923 году. В 

первые дни войны призван Большемуртинским РВК. Служил в первом гвардейском 

кавалерийском корпусе. Гвардии старшина, был командиром артиллерийского отделения. 

Участвовал в битве на Курской дуге. Среди наград орден Красной звезды, медаль «За отвагу». 

По данным архивного агентства администрации Красноярского края в начале 1950-х годов в 

районе проживало 347 «кулаков из Литвы». Авдеев Валерий Афанасьевич поведал: «В 1947 году 

в деревню Ярлычиха прибыли литовцы Кумжа, Бутаутас, Петрулис, Гайдамовичус. После 

реабилитации они возвратились на родину». В 1950 году деревня вошла в колхоз «Красный 

путиловец», в 1961 году в колхоз «Заветы Ленина». Труднодоступность деревни сделала ее и 

решением исполкома райсовета №228 от 24 августа 1966 года деревня была снята с 

административно-территориального учета. дов.   

 ДЕРЕВНЯ ЯСНАЯ ПОЛЯНА 

 Переселенческий участок Ясная Поляна образовался в 1908 (1909) году (возможно в 1899 году) 

на речке Таловой. Среди переселенцев были Царев,Матрошев,Лубзиков, Крисанов,Ремизов, и 

другие. На 1911 год в деревне насчитывалось 33 двора с населением 157. 

 Из воспоминаний Николая Смирнова: 

«В Сибирь приехал из Калужской губернии в 1909 году, со мной приехало еще несколько семей.  

Километрах в 20-ти от Большой Мурты, которая в то время была небольшой деревней, нам 

отвели место для жительства. Через некоторое время в таежной глуши, куда веками не ступала 

нога человека, появились домики из добротного сибирского леса. Но жить нам, крестьянам 

несмотря на то, что земли были плодородными, было тяжело. Пахали сохами, сеяли вручную. А 

дороги, какие были! Ступишь ногой, того и гляди как бы не провалиться, болото кругом…».  

Число хозяйств по переписи 1926 года было 36, с численностью населения-203 человека. В 30-х 

годах образовался колхоз «Путь Ворошилова» Просуществовала деревня до 1987 года. Решением 

исполкома райсовета №44 от 3 марта 1987 года деревня была снята с административно-

территориального учета населенных пунктов Большемуртинского района как прекративших свое 

существование. Были деревеньки в районе, о которых мало архивных сведений. Вот некоторые из 

них: 
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ДЕРЕВНЯ ВАЛЕНГОРСКАЯ (Крутенькая) 

 Образовалась деревня в 1911году (п.у. Крутенький) на ручье Чащевитом. Преобладающая 

национальность – татары. В 1911 году было-16 домов и 111 жителей. По данным переписи в 1926 

году насчитывалось 34 хозяйства и 147 жителей. 

ПОСЕЛОК 8 МАРТА  

 Находился в 4-км. от деревни Казанка, где жили и работали лесозаготовители 

Большемуртинского комбината бытового обслуживания, всего 13 семей.  Как писали в 1967 году 

в местной газете: «Невелик поселок, но школу начальную имеет, есть лавка, общественная баня и 

что-то наподобие клуба. В каждом доме есть радиоприемник. Есть даже один телевизор. Вдоль 

улицы тянется линия электропередач. Однако в 1965 году вышел из строя генератор, который так 

и не восстановили». Люди жили по старинке с керосиновыми лампами ,в конце концов поселок 

ликвидировался(после1967года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

. Дату образования установить не удалось. 

ДЕРЕВНЯ КОЧЕРГИНА (Диковецкая, Давидовская) 

Небольшая деревенька, основанная русскими поселенцами на ручье Кочергинском, откуда и 

пошло название, в 1908 году. Деревенька к 1926 году насчитывала 22 хозяйства с населением 118 

человек. 

ДЕРЕВНЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ  

Образовалась деревня на речке Черкон в 1915 году, в 32 км. от районного центра. Деревня 

небольшая. На 1926 год было 10 дворов с населением 52 человека. 

 Еще некоторые деревни района упоминаются в путевых записках 1735 года Фридриха  

 дер. МАХАЛОВА, на речке Рубашкиной, впадающей в Кантат с юго-запада, в 3 верстах 

от верхних дворов деревни Нижная Кантацкая, или Терехина. Состоит из 2 дворов 

посадских, к которым недавно присоединился еще один крестьянин из Енисейского уезда.  

 дер. Туранская, на истоке рч. Кантат или, скорее, на источнике, образующем вместе с 

другими этот исток и имеющем название Туран, в 2 верстах от предыдущей деревни 

Верхная Кантацкая, или Тумакова.  

Деревни на Подъемной и других речках являются следующими: 

 дер. Мунгильская, на речке Мунгил, в 1 версте от устья и в 2 верстах от Пакулевой. 

Имеет 9 дворов, из них 1 посадского, а остальные — разночинцев.  

 дер. Паганская, на той же речке Мунгил, в 4 верстах от предыдущей. Имеет 5 дворов, из 

них 1 посадского, остальные — разночинцев. 

 дер. Новоселова, на истоке речки Мунгил, в 8 верстах от предыдущей деревни. Состоит 

из посадских дворов (скольких не указывается) 

Все пространство между обеими реками Подъемными является собственностью Введенского 

монастыря возле Красноярска. /л. 18/ Посадские и разночинцы, живущие вместе с 

монастырскими крестьянами, должны платить монастырю за пашню, которую они используют, 

арендную плату, а именно по 10 пудов хлеба с десятины, чего прежде не было, отчего сейчас 

много посадских и разночинцев переселяется в другие деревни. так как между обеими реками 

Подъемными гораздо больше земель,  чем их в состоянии использовать Красноярский 
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монастырь, архимандрит Енисейского Спасского и Мангазейского Троицкого монастырей хочет 

в настоящее время переселить сюда крестьян этих двух монастырей из Енисейского уезда. В селе 

Подъемном находится приказчик, имеющий в своем подчинении разночинцев в этой местности и 

в Посадском дистрикте. Посадские всех деревень относятся к Посадскому дистрикту. А три 

нижние деревни на речке Мунгил относятся к ведомству Юксеевой. 
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 (Из архивной справки) - В документах архивного фонда «Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Большемуртинского района» за 1941-1945 годы имеются 

сведения о вхождении деревень в состав колхозов: 

 «Трудовая артель»д.Анисимовка 

«Мотор»д.Базан 

«Им. Чапаева» с. Богородицкое 

«Красный маяк» д.Волынка 

«Веселый путь» д.Веселая 

«Волна» д.В-Ивановка 

 «Восток» с.Заплывное 

 «Луч» д.Красное 

«Серп и молот» д.Коленга  

«Им.Карла Маркса» д.Крутое 

 «Красный промысловик» д.Лапино»  

«Победа» д. Листвянка 

«Новая жизнь» д.Михайловка (Ентаульский сельсовет 

«15 лет Октября» (д. Михайловка (Никольскиц сельсовет) 

«им.Ворощилова» д.2-ая Михайловка (Черняевский сельсовет) 

«им. Стаханова» д.Кочергино 

«Тайга» д.Ново-никольская 

«Красный орел» с.Н-Орловка 

 «Им.Максима Горького» с.Ново-Покровка 

«Красный таежник»д.Николаевка 

«им. Демьяна Бедного» д.Никольское 

«Им.Пушкина» д.Отрадное 

«Красный север» д.Преображенка 

«Рабочий путь» д. Предивное 
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«Герой труда» д.Романов Ручей 

«им.Молотова» д. Студеновка 

«Красный партизан» д.Сммоновщина 

«Красный пахарь» д.Самарка 

«Красный борец» д.Ст.Ивановщина 

«им.Калинина» д.Силино 

«Север» д.Туган 

«Канаш» д. Токаревка 

«Путь социализма» д.Троицкая 

«Искра» д.Черняевка 

«им.Молотова д.Шивера-Быкова 

Промколхоз «2-ая пятилетка» д.Юдинка 

«Памяти восьми борцов» д.Ярлычиха 

«Путь Ворошилова» д.Ясная Поляна 

«Трэш» д.Кельтон 

«им.Кирова» д.Белое 

Основание: Ф «Р-64, Оп.»1, Д.№№1,4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26. 
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