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ТЕЗИСЫ

Предлагаемая работа посвящена поселениям Ачинского района исчезнувшим в период конца XIX-

середины XX в результате не только коллективизации, но и естественной убыли населения. На

примере двух деревень Ачинского и Большеулуйского районов Листвянки и Журавли,

исчезнувшим в результате естественных причин, были изучены факторы влияющие на убыль

населения и последующее вымирание поселения. К данным причинам в указанный временной

период отнесены: 1) Коллективизация, как исторический фактор, в первую очередь прекративший

существование десятков деревень нашего и других районов; 2) Убеждения народа о лучших

условиях жизни в городах; 3) Дефицит рабочих мест, зависимость местных производств от

внешних условий, иначе говоря отсутствие замкнутых циклов производства; 4) Отсутствие

налаженной торговли, удаленность от торговых центров, плохое качество дорог; 5) Отсутствие

поселкового управления, оперативно решающего текущие проблемы.

Изучение успешных и развивающихся поселений в наше время: пос. Малиновка и Тарутино

Ачинского района а так же пос. Степной Назаровского района, подтвердило правильность

указанных выводов и расширило перечень требований к успешному сельскому поселению:

1. Факторы расположения: а) малая удалённость от города(5-15 км); б) асфальтированная дорога,

по-возможности железнодорожный тупик или станция; в) водоём(водохранилище, река и т.п.). 2.

Факторы развития и инфраструктуры: а) местное производственное предприятие, некий аналог

совхоза; б) образовательные учреждения (детский садик, школа); в) магазины, торговые точки; г)

места отдыха (клуб, летние площадки и т.д.); д) водоснабжение, электроэнергия, в идеале -

централизованное отопление; е) коммуникации (телефон, Интернет); ж) объекты культуры и

свободного досуга. Также был произведён поиск оптимального расположения для перспективного

строительства развивающегося хозяйства с общей величиной строительных расходов от 300 - 500

млн. руб. в районе между существующим пос. Преображенкой и ст. Тимонино Ачинского района.

План возможного поселения нанесен на карту в конструкторе Яндекс.Карт.

В ходе работы использованы следующие источники и литература:

1. Татьяна Гостенкова «А хоронят только на деревенском кладбище, или как исчезают деревни» /
Газета “Новая Причулымка” (электронная версия)
http://www.np-press.ru/materialy-vypuska/stati/7774-a-khoronyat-tolko-na-derevenskom-kladbishche

2. Галина Ведрицкая “Из истории поселений Причулымья” / Информационный портал “Проза.ру”
https://proza.ru/2019/04/08/1021

3. Сайт Всероссийского проекта “Исчезнувшие деревни России” / Информационный портал
“Летописи. орг” http://letopisi.org/index.php/Проект_Исчезнувшие_деревни_России

4. Денис Бевз “Исчезнувшие. Русская деревня: от коллективизации до оптимизации” / Журнал
“Сибирь. Реалии”
https://www.sibreal.org/a/ischeznuvshie-russkaya-derevnya-ot-kollektivizacii-do-optimizacii/31577043.html

5. Алексей Конышев “Сколько стоит коттеджный посёлок” / Информационный портал “Хабр.ком”
https://habr.com/ru/company/it_poselok/blog/378101/

6. Сайт проекта “Поселок программистов” http://poselok-programmistov.ru/
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы: История малой Родины стала сегодня неотъемлемой частью нашей

жизни. В Интернете мне повстречалась статья газеты “Аргументы недели”, озаглавленная “За

последние 20 лет в России исчезли 20 тыс. деревень — по три штуки каждый день”. Тревогу

поднимают на всех уровнях страны жители самых разных регионов. Между тем в последнее время

появился тренд на переезд за город и люди стали все чаще задумываться над проживанием в

сельской местности. Риелторы отмечают, что во всех регионах России от Калининграда до

Владивостока еще в марте резко вырос спрос на загородные дома и не упал до сих пор. Но в

последние годы деревни пустуют, и даже сегодня на карте появляются новые деревни-призраки.

Эта ситуация вызывает у меня множество вопросов: Почему деревни исчезают? Каковы условия

исчезновения деревень? Можно ли восстановить такие деревни?

Проблема исследования: Я не понимаю почему при увеличении спроса на загородные дома,

деревни продолжают исчезать?

Разработанность исследуемой проблемы: На сегодняшний день существуют работы,

посвященные исчезнувшим деревням как Причулымского сельсовета так и явлению вымирания

поселков и деревень в целом. В Ачинске известны статьи местных авторов Татьяны Гостенковой

(журналист “Новой Причулымки”) «А хоронят только на деревенском кладбище, или как исчезают

деревни»[1], Галины Ведрицкой (публицист) “Из истории поселений Причулымья” [2], также

существует ряд школьных исследовательских работ, посвященных как правило истории одного

конкретного поселения. В России известен проект “Исчезнувшие деревни России” [3], авторы

которого размещают истории разных деревень на общедоступном ресурсе на сайте

http://letopisi.org/. Проект позволяет познакомиться с историей конкретных деревень, но, к

сожалению, авторы не проводят анализ причин, приведших к угасанию поселений. Историк Денис

Бевз совместно с телеканалом Сибирь снял цикл передач об этом явлении [4], сделав акцент на

периоде раскулачинвания и коллективизации.

Однако нам интересны причины, которые в разные временные эпохи приводят к тому, что

поселение угасает. Выяснив их, мы могли бы построить модель деревни, которую ждут и

экономический рост и долгое будущее. Мы решили изучить причины исчезновения деревень на

примере двух посёлков Енисейской губернии и Ачинского район, а именно Журавли и Листвянка.

Новизна нашего исследования заключается не только в выборе новых ранее не изученных

поселков, но и в попытке провести анализ причин исчезновения деревень вне зависимости от

эпохи. Кроме того мы считаем необходимо отметить исчезнувшие посёлки на карте Ачинского

района, например в яндекс картах с описанием этих объектов, такая работа ранее никем не

проводилась. Александр Николаевич Метелкин из деревни Бутьково Озерского городского округа –

кандидат биологических наук, автор проектов, связанных с возрождением села. Занимается и по

сей день проектами по восстановлению сёл, и возможность сохранить или отсрочить гибель сёл.
2

http://letopisi.org/


Цель: ответить на вопрос почему исчезают деревни Ачинского района, а также определить условия

и факторы развивающегося и успешного села.

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:

Изучить записи ачинского городского архива по теме поселения расформированные в конце

XIX середине XX веков

Найти примеры поселков для более детального изучения, собрать материал об их

географическом положении, численности населения, его занятиях, и причинах

расформирования.

Провести беседу со старожилами района, расспросить о истории исчезнувших поселений

Сделать выводы о причинах исчезновения поселений.

Изучить примеры развивающихся сел сегодня, выделить факторы их “успешности”

Составить план (условия и факторы) развития села в настоящее время

Объектом исследования является история развития поселений (деревень, поселков) Ачинского и

Большеулуйского районов в период с конца XIX по середину XX веков. Предмет исследования

причины вымирания деревень.

К общим методам решения основных задач можно отнести сравнение и анализ архивных

документов, постановку проблемы; к методам интерпретации данных: абстрагирование (как

переход от частных историй конкретных сёл к общей картине исчезновения сёл в России), работу

со статистическими данными; применён специальный метод создание картографической модели.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, о скольких деревнях вы не знаете, поскольку они

исчезли и их названий не осталось на картах ? Я обратил внимание на пустые места где не растет

лес в строгой геометрической форме и на картах не обозначены и похожие на места бывших

поселений и задумался над этим вопросом.

Мне всегда было интересно, почему исчезают поселения. В период, с 1966 по 1999 год, исчезло 43

деревни Ачинского района. А ведь это не все исчезнувшие поселения, в другие временные этапы

деревни так же прекращали существовать. Самый большой упадок населения деревень пришёлся

на период коллективизации с 1928 по 1937 года. Население сгоняли ближе к городу, заставляя

оставлять родные маленькие деревни и переезжать в большие. Примером это являются села:

Горелое, Золотое, Кольцово и другие, которые указаны ещё на карте Ачинского района Енисейской

губернии от 1819 г (рис. 1)

Рис. 1. Карта Ачинского округа Енисейской губернии 1819 г. (взятой из Ачинского городского Архива)

§1. Историографическая справка о расформировании поселков Журавли и Листвянка

Ачинского района

Проблемой исчезновения поселений люди столкнулись уже в середине XIX века. Основой тому

были уже тогда сложившиеся убеждения что жизнь в городе лучше. Но самым страшным для

малых поселений послужили 1930-е годы время коллективизации. Ачинский и Большеулуйский

районы не исключение и можно выделить следующие причины исчезновения:

1. Коллективизация
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2. Убеждения о лучшей жизни в городах

3. В поселках не было замкнутого цикла сельскохозяйственного производства, дефицит

рабочих мест

4. Нет налаженной торговли, удаленность от торговых центров, плохое качество дорог

5. Нет поселкового управления, оперативно решающего текущие проблемы

Рассмотрим это на конкретных примерах

Листвянка

Точное местонахождение урочища Листвянки не известно, но по приблизительным подсчетам

урочище находить по правой стороне реки Листвянка в 11 км. от поселка Преображенка. Все что

осталось от поселения это памятник “Расстрелянным в 1919”, Старое кладбище и братская могила.

Исчезновение поселения датируется к 1900-1930. Более точной информации нет, Листвянку можно

по праву считать “деревней, которой нет на картах”.

Первое письменное упоминания дервни Листвянка было сделано в конце XVIII века на карте

ачинского округа (рис. 2).

Рис. 2. Карта Ачинского округа Енисейской губернии 1894 г. (взятой из Ачинского городского Архива)

А последующие упоминания были не самыми благоприятными для деревни. Во второй половине

XIX века Листвянку перестали изображать на картах, а в 1894 был выпущен план

переселенческого участка Листвянка - документ, который указывает возможные территории для

переселения местных жителей.
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Позже во времена Сталинских репрессий и вовсе был утвержден документ о расформирования

деревни и переселение населения в село Преображенка. К моему большому сожалению я не смог

найти тех кто помнил деревню Листвянка во всей своей красе, да и к чему всё это, ведь деревня

исчезла более века назад.

Опираясь на архивные документы, а также остатки фундаментов домов , мы можем вынести

следующие факты:

Населения не превышало 25-30 семей

Население промышляло рыболовством и скотоводством.

Население торговало в соседних деревнях, а именно (Игинка и Преображенка)

Используя полученные данные я могу сделать выводы о том, что поселение просуществовало от

150 до 200 лет. Это немалый срок, ведь некоторые развитые города в наше время намного моложе.

Основной причиной расформирования стали:

а) Не выгодное географическое положение: большая удаленность от города и источников воды,

дорога плохого качества.

б) Ухудшение экономического положения населения: в советский период плохое качество дорог не

позволяло активно торговать с соседями, а в самом поселке отсутствовало серьёзное и прибыльное

производство.

в) Деревня из-за малых размеров и отсутствия колхоза не давала мало возможностей для

комфортной и обеспеченной жизни крестьян, все съезжались в крупные деревни и города

г) Оставшееся в поселке население раскулачили во время Сталинских репрессий.

Журавли

История этого поселения иная, установить её было намного проще, так как оно исчезло

относительно недавно, в конце XX века. История появления села неизвестна, но по рассказам

старожилов (переселились в поселок Бычки, где я с ними и мог пообщаться) и Архивным

документам.Мы можем вынести следующие предположения:

Основание поселения совпадает со временем переселения людей в Сибирь. А потому возможно

что, некогда ранние поселение представляло из себя хутор или поселение было основано из-за

хорошего географического расположения: близости леса, реки и колейной дороги.

Урочище Журавли находится по правую сторону дороги сразу после реки Околь (сейчас это

небольшая речка под названием Персиановка). Также оценивая географическое расположения

деревни, и близлежащие территории, я могу вынести занятия населения:

Население промышляло охотой( вокруг деревни лес)

Население промышляло рыболовством (рядом находилась река)

Население промышляло выращивание  разнообразных съесных продуктов( на картах видны поля)
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Первое письменное упоминание так же как и первом случае датируется к концу XVIII века.

Последующее упоминание села было сделано в период правления Николая II в 1903 году “План

переселенческого участка Журавли”.

Причиной угасания стала коллективизация. По показаниям старожилов, можно предположить что

развитие поселения резко прекратилось после выхода приказа об упразднении Сельсовета деревни

Журавли. А все последующие года деревня, лишившись оперативно управляющего центра,

потихоньку угасала, и к 1980-м годам оканьчательно умерла.

Для того, чтобы выяснить происхождение и историю поселений мы решили провести опрос среди

старожилов. Опрос проводился посредством опроса живую . В опросе приняли участие 5

старожилов.

Респондентам были заданы следующие вопросы: Помните ли вы свою деревню в пик развития?

Помните ли вы деревню Журавли/Листвянка? В каком году д. Журавли/Листвянка полностью

исчезла?

Использую всё вышеперечисленное, а также ответы старожилов я могу сделать вывод об основных

причинах угасания сёл:

1. Нет замкнутого цикла сельскохозяйственного производства, или хотя бы деревень с

которыми можно сделать цикл

2. Недостаточная инфраструктура

3. Отсутствовали места сбыта товара, ближайший рынок в поселке Большой Улуй, до

которого следовало ехать по грунтовой дороге.

4. Самая важная причина в отсутствии местного самоуправления.

Рассмотренные нами истории поселений Листвянка и Журавли имели общие черты: усложненные

коммуникации (грунтовые дороги), плохо организованная торговля. Отсутствовали

образовательные и культурные учреждения, что снижает ценность проживани для молодежи.

однообразная деятельность как правило связанная с рыбалкой, охотой, выращиванием

сельскохозяйственных культур, при этом отсутствие крупных производств (эти поселения не

образовывали колхозов) и рабочих мест кроме ведения подсобных хозяйств.Стоит особо отметить,

что в таких условиях очень трудно организовать производство так называемого полного цикла:

когда одним и тем же сельским хозяйством организуется и производство кормовой базы, и

выращивание животных, и переработка мяса молочных продуктов. При такой организации

снижаются издержки на хранение, транспортировку, не требуется переплачивать посредникам,

можно организовать хозяйство наиболее эффективно и гибко. Но производство полного цикла

должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить конвейерный подход и узкую специализацию

отдельных работников, поэтому советское правительство пошло на непопулярный шаг:
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коллективизацию сельских хозяйств. В результате такого решения поселения разделились на

коллекивизованные и эффективные и оставшиеся в стороне от коллективизации - их участь была

предрешена экономикой страны: со временем исчезнуть, так как рядовых жителей села привлекали

стабильность больших хозяйств, их экономическое благополучие и пакет социальной помощи

(выходные, талоны вместо заработной платы, больничные), который получали работники колхозов.

В реалиях сегодняшнего дня такую же роль, как и колхозы, играет любое производство в селе: оно

позволяет организовать рабочие места, обеспечивает развитие экономики села, привлекает в него

деньги. И если такого производства нет, деревня обречена на медленное угасание.

Таким образом среди наиболее частых причин исчезновения сел можно выделить следующие:

отсутствие рабочих мест и крупных производств

удалённость от города или иных торговых центров

дороги плохого качества

неразвитая инфраструктура: недостатки коммунального хозяйства, отсутствие мелких

торговых точек в самом селе, отсутствие учреждений образования и культуры

отсутствие органов самоуправления

§2. План развития села в наше время

В наше время люди уезжают в большие города в поисках лучшей жизни, ведь по мнению общества

чем больше город тем больше платят, оно безусловно так но таких желающих переехать в город

тысячи а то и миллионы, и принять всех сразу город точно не сможет.

Села же теряют своё значение, И хоть цена на загородные дома в последнее время растет, спрос

по-прежнему уменьшается. Загородные дома ныне многими используются как места отдыха или

местом проведения летних каникул. Сейчас никто не задумывается о возможной работе в

деревне.А всё потому что её попросту нет. Рассмотрим на примере Ачинского района. В Ачинском

районе было множество крупных деревень. Но из них оставалось всего 6 с населением более 1000

человек. По переписи населения 2010 года осталось еще 46 деревень, но смотря на статистику

населения можно смело предположить что около 7 сёл уже заброшены:

Из переписи населения 2010:

1. Тулат - 3

2. Плотбище - 4

3. Бобровка - 5

4. Покровка - 5

5. Зеленцы - 7

6. Ивановка - 8

7. Саросека - 8

Самыми большими поселениями являются посёлок Малиновка, а за ним Тарутино. Первый

располагается близко к городу и помимо развитой инфраструктуры содержит Малиновский

8



свинокомплекс, который входит в десятку крупнейших свинокомплексов России, этим и можно

объяснить экономическое и демографическое развитие села. Другой вопрос, почему поселок

Тарутино, который находится в 18 км от Административного центра, до сих пор существует и

развивается? Отвечая на этот вопрос, рассмотрим ситуацию с основными благами для населения..

Во-первых, развитая инфраструктура: школа, детский сад., несколько магазинов, коммуникации

Интернет, телефон, электроэнергия, центральное водоснабжение, и даже банкомат сбербанка.

Во-вторых, посёлок находится возле трассы, что позволяет успешно участвовать в коммерции: как

покупать необходимые товары, так и продавать продукцию собственного производства. А к месту

сбыта товара и центру коммуникации можно ещё отнести железнодорожную станцию “Тарутино”,

входящую в Транссибирскую магистраль.

Рассмотрев пример поселка Тарутино, а также взяв за основу географическое расположение

объектов производства в посёлке Степное Назаровского района, я могу сделать план поселения

которое должно существовать и развиваться достаточно долгое время.

Основой поселения и главным её функционалом должно быть географическое положение, ведь

основа торговли заключается в месте сбыта. Для идеала присущ ряд факторов:

1. Малая удалённость от города(5-15 км)

2. Асфальтированная дорога

3. Идеалом будет Железнодорожный тупик или станция

Забегая вперед хочу сразу поставить ещё один пункт, а именно:

4. Водоём(Водохранилище, река и т.п.)

Перейдем к более интересному, каким образом деревня должна сама обеспечивать себя

экономически и кадрово.

На будущее неплохо бы иметь сельскохозяйственный техникум или что-то в этом роде. Но если

говорить о первой необходимости, то это должны быть:

5. Производственное предприятие или современный аналог колхоза(что в него должно

входить рассмотрим далее)

6. Образовательные учреждения (детский садик, школа)

7. Магазины

8. Места отдыха (клуб, летние площадки и т.д.)

9. Водоснабжение, электроэнергия, в идеале - централизованное отопление.

10. Коммуникации (телефон, Интернет)

11. Объекты культуры и свободного досуга

А теперь рассмотрим Предприятие:

1. Сразу хочу отметить что производство обязательно должно быть замкнутым, и должно

иметь в себе цикл производства от кормовой базы (например, пшеницы, сена и т.д.) до

продуктов переработки (молочной и мясной, растительной продукции и др.)

2. Для замкнутого цикла необходимы Летние пастбища, водопои, покосы.
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3. Для хранения и переработки всего произведённого а также места проживания животных

нам необходимы сооружения: сушилки, хранилища пшена, молока, коровник, свинарник.

Открытым остается вопрос о стоимости подобного строительства, потому что найти точные цены

на прокладку асфальтовой дороги, строительство административных, сельскохозяйственных и

жилых помещений в открытом доступе у меня не получилось: цены не указываются в принципе

либо сильно зависят от условий, материалов, масштабов и т.д. Однако в Интернет можно найти

приблизительные расчёты. Так например, в статье “Сколько стоит коттеджный посёлок”[5] от

проекта “Поселок программистов”[6] постройка жилого комплекса и коммуникаций для 56 семей

указана стоимость 22,7 млн. руб., и это не считая производственных, сельскохозяйственных,

административных построек, школы и детского сада. Не забываем про покупку скота,

сельхозоборудования и посевного материала. Понимаем, что с ними стоимость увеличится кратно,

и составит не менее 200-500 млн. руб.. История самого поселка программистов так же показывает,

что строить село только с целью проживания, идея заранее обречённая на провал, жители в такой

посёлок не поедут.

Теперь перейдём к месту расположения, мне понравилось места расположения поселков

Преображенка, Тимонино как как расстояние от города равно 7, 20 км, если строить поселок то

строить между ними, потому что сейчас там есть достаточно большое свободное пространство

протяженностью 15 км. Ну а главным преимуществами являются водоемы (речка, и 3 небольших

озера), асфальтированная дорога и железнодорожная станция “Тимонино 6” в 2 км от

Преображенки. Предлагаю план возможной застройки на рисунке 3.

Рис. 2. План предлагаемой застройки поселения между пос. Преображенка и ст. Тимонино

(доступен по ссылке

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A87ea1ed2c773987b2a153568f6c20619b969d4cc8404927b451d66ec56307eca&s

ource=constructorLink)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Архивные документы (карты и планы переселения) показали большое количество деревень и

поселений, которые были расформированы в период с конца XIX до середины XX веков. Как

правило это являлось следствием политики коллективизации, однако немало поселков сегодня

также продолжают исчезать. На примере рассмотренных сел Листвянка и Журавли мне удалось

выделить главные причины, из-за которых исчезали и продолжают исчезать деревни:

Коллективизация

Убеждения о лучшей жизни в городах

В поселках не было замкнутого цикла сельскохозяйственного производства, дефицит

рабочих мест

Нет налаженной торговли, удаленность от торговых центров, плохое качество дорог

Нет поселкового управления, оперативно решающего текущие проблемы

Неразвитая инфраструктура: удаленность школ и детских садов, отсутствие “благ

цивилизации”

Самым важным фактором мне видится отсутствие рабочих мест, ведь там, где есть работа или

производство, они становятся образующими предприятиями, рядом с крупными заводами и

добычами вырастают города вне зависимости от их удаленности и особенностей местности. Зная

это, при планировании поселений в основу стоит ставить некоторое производство, в селах скорее

всего сельскохозяйственное и животноводческое хозяйство полного цикла: производство от корма

до конечного продукта переработки. Мною были выделены факторы “успешного” села и

предложен примерный план развития села. Данный план предполагает устранение

вышеописанных причин исчезновения села и подробно описан во втором разделе исследования.

Потенциальным местом для возведения нового села рассматриваю земли между поселками

Преображенка и Тимонино Ачинского района, они удобны с точки зрения расположения, близости

к городу и железной дороге.

Основные результаты:

1. изучены документы Ачинского городского архива, получены документы, описывающие

исчезнувшие в период с конца XIX века населённые пункты Енисейской губернии близ

города Ачинска

2. посещены местности и опрошены старожилы сел Листвянка и Журавли. На примере

данных деревень получены обобщенные описания деятельности и жизни поселений

Ачинского района, выделены причины их исчезновения

3. С учетом этих причин и ориентируясь на успешные поселки Малиновка, Тарутино

(Ачинский район) и Степной (Назаровский район) составлен план устройства и развития

села, который позволит создать экономически целесообразное и устойчивое поселение.
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Реализация данного плана предполагает большие финансовые вложения в районе от 200 млн. руб.

Увы, такие финансовые затраты сейчас для нас недоступны, и единственный способ

спроектировать успешное село - это изучать опыт благополучных поселений в России сегодня,

анализировать и сопоставлять лучшие практики. Возможной областью применения

исследовательской работы может являться углубление исследования в рамках курсовой

исследовательской работы, если мной будет выбран вариант получения экономического высшего

образования. История рассмотренных поселений Журавли и Листвянка после оформления в виде

публицистического текста могут быть внесены во Всероссийский проект “Исчезнувшие деревни

России” на сайте http://letopisi.org/.
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