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Цель работы: изучить  документы о нашем селе и  соотнести историю нашего села 

Александровка со дня её основания с историей России.  

Задачи: 1) изучить документы из архивов школьного музея; 

2) изучить документы из Томского, Ачинского, Боготольского архивов; 

 3) сопоставить историю села с историей России; 

4) использовать как  ресурс для предметовНРК и классных часов; 

5) пополнить экспозиции школьного музея; 

6) воспитать  историко-патриотические чувства и гражданское самопознание  

у наших школьников; 

7) развивать исследовательские умений; 

 8) уметь презентовать свою работу. 

 

Наше село находится в особом географическом положении, в своеобразной географической 

изоляции от «большой земли». А мы хотим узнать, так ли изолирована история села от 

истории всего государства? 

Итак, самое первое упоминание о нашем селе в «Списках населённых пунктов Томской 

губернии» относится к 1859 году, когда была очередная перепись. [1, с.21]. Следовательно, 

населённый пункт возник раньше 1959 года. Стало известно, что Александровка появилась в 

1802 году.  

В 1859 г. в деревне Александровка (Александровская) было уже 42 двора, 397 жителей. 

Расположенаона была на курьеКабачиковой. Курья – это  заводь, ручной залив, сибирская  

старица, старое русло, заметанное с концов;  глухой рукав, теряющийся в болотах,  

разливной приток, залив, далеко вдавшийся в берег реки. [3]Курья  Кабачиковая  - приток 

реки Суздаловой, которая потом упоминается в переписях 1899, 1904 и 1911 годов. Теперь от 

этой реки, на которой в прошлом веке стояли мельницы, остался только безымянный ручеёк. 

Деревня возникла в центре «острова» в отличие от других деревень, возникших позже на 

берегу Чулыма. Это приводит к мысли, что первым поселенцам нужно было скрыться по 

каким-то причинам. Возможно, это были беглые крестьяне. Предположение, что это была 

община старообрядцев (как вЧернышёв), неправомерно, так как немного позже в 

Александровке появилась православная церковь. Попали первые поселенцы по воде, если 

учесть, что в то время существовал довольно оживлённый путь из Томска по Чулыму. Но 

первые жители не поселились на берегу (как Казанка, Мангала, Николаевка), а двинулись в 

лесную часть «острова», в самую глушь,  где землю ещё нужно было отвоевать у тайги. 

Известно, что первыми поселенцами были Бычковы, Любимовы, Мартыновы. Эти фамилии 

упоминаются почти во всех документах, которые мы изучали. 



Есть предположение, что возникшее село получило своё название по имени первого 

поселенца Александра или по фамилии Александровский. Возникшая в 1910 году церковь 

стала носить имя Александра Невского.  

А ещё возможный способ заселения: «Помимо беглых крестьян среди охочих людей было 

большинство «по указу» и «по прибору» т. е переведенцы из русских северных губерний 

государственных крестьян, где не было частновладельческих (крепостных). Согласно 

сенатскому указу 1760 г. «За предерзостные поступки» помещикам представлялось право 

отправлять в Сибирь своих дворовых людей и крестьян в зачет рекрутов. Отправлять 

полагалось с семьями мужчин не старше 45 лет, пригодных к хлебопашеству. Был еще один 

способ переселения крестьян из западных городов Сибири: «Отбирать и отсылать в Томский 

разряд крестьянские семьи заводных прожиточных лучших людей». Так, возможно,  были 

переселены многие наши предки. В1885 году  деревня числится в Боготольской волости 

Мариинского уезда, в ней - 39 дворов. [9, с.30] 

 

А в 1899 году в деревне 90 дворов и 565 жителей. [10, с. 30] 

Но, несмотря на тяжелейшие жизненные условия, да ещё оторванность от внешнего мира, 

александровцы думали о душе – построили сначала часовню, а потом и церковь. 

Итак,  в 1904 году  было уже  90 дворов, 586 жителей, появилась  часовня, домашняя 

подготовительная школа, 2 мелочных лавки, 1 водяная мукомольная с одним поставом 

мельница, 1 казенная винная лавка. [11, с. 178-179]. А в 1910 году была открыта и освящена 

церковь. [6] 

Кроме этого в 1911 году появился 1 хлебозапасный магазин, церковно-приходское училище, 

2 мануфактурных лавки, 1 водяная мукомольная мельница, дворов стало уже 102, а  жителей 

стало 639.[16, с. 440-441]. 

   Итак, с появлением церкви Александровка стала селом, центром «острова». 

Церковь существовала, но не было священника. Поэтому жители Александровки, Казанки, 

Мангалы, Николаевки на общем сельском сходе решили написать приговор  (прошение, 

ходатайство) в декабре 1913 года к Епархиальному начальству об открытии 

самостоятельного прихода при церкви и назначении священника на вакантную должность. В 

мае 1915 года в Рапорте № 2974 [6] Епископа Анатолия говорится об открытии прихода при 

Александро-Невской церкви в Александровке и назначении священником Григория 

Пронина. 



В августе 1915 года в Александровке был открыт приход, священником был  назначен 

Григорий Пронин, который до этого был на должности диакона в Больше-Косульской 

церкви, а вольнонаёмным псаломщиком Василий Соболев. [7] 

   Но вихрь революции закрутил судьбы человеческие, изменился образ жизни. Революция 

ознаменовалась не только закрытием церкви, жизнь изменилась и здесь, в отдалённом селе. 

Появился на центральном здании красный флаг – пришла советская власть в село.  

   Церковь действовала до 1927 года, потом её закрыли, а в 30-е годы её ликвидировали, в 

церковном здании некоторое время был  клуб, потом склад. Само здание, обезглавленное, 

просуществовало до начала 70-годов.  

 

 

Здание бывшей церкви 

   Как напоминание о церкви стоят в центре села на месте храма огромные ели. Было 

несколько попыток на этом месте построить жилые дома, но ничего не получилось! Люди 

съезжали, дома разрушались. 

   А вот трагическая судьба  священника Александровской церкви: Пронин  Георгий 

Георгиевич (род. в 1877  в  Александровке [8], по другим данным в с. Барандат [12], окончил 

церковно-приходскую школу, арестован 27.11.1927, обвинён в антисоветской агитации, 

выслан 20.04.1928 на Урал на 3 года. 20.04.1929 Томским Епархиальным советом за 

ревностное и безукоризненное служение церкви награжден наперстным крестом. Потом 

проживал в Томске, работал плотником в Доме слепых. Вновь был арестован в 1937, 

приговорен к высшей мере наказания,  расстрелян 23-25.10.1937.Реабилитирован 29.11.2005. 

Также  репрессирован был и дьячок церкви Баландин  Николай Андреевич, который родился  

в 1866 году  в с. Александровке, после закрытия церкви занимался личным хозяйством, был 

арестован 30.11.1927, обвинён  в антисоветской агитации.  Но дело прекращено 27.12.1927.  

     Не обошла стороной наш «остров» и Гражданская война. В 1918 году по нашим местам 

прошла армия Колчака. А в Арге укрывался партизанский отряд Буркова-Зубова. До сих пор 



ходят слухи, что здесь зарыта часть золота армии Колчака, но кроме старого заржавевшего 

оружия здесь ничего не находили. 

 

А в 1923 году деревня Александровка стала относиться к Колыонской волости Мариинского 

уезда, и в ней было уже 130 дворов, 733 жителей. [17, с.28].  

А в 1926 году было 186 хозяйств, мужчин 490 и женщин 500. [2, с.145 ] 

Новая жизнь приходила на село. Менялся его географический статус.  

В начале 30-х годов в состав Боготольского района входили 33 сельских Совета, 152 

населенных пункта, в которых проживало 36739 человек. Входил сюда и Александровский 

сельский совет. 

О коллективизации заговорили еще в 1929 году. На шестой окружной партийной 

конференции, проходившей 17-20 ноября в Ачинске, был взят старт на кооперацию и 

коллективизацию крестьянских хозяйств. 

В начале 30-х годов в Александровке образовалось два колхоза: «Коминтерн», «Красный 

пахарь». Позже появился колхоз «Культурный путь». 

Нужно было огосударствление всего сельскохозяйственного производства. В районе 

развернулась соревновательная коллективизация. По проценту колхозного строительства 

определялась боеспособность партийной организации района. Коллективизация 

крестьянских хозяйств шла трудно, со многими трагическими последствиями, одним из 

таких уродств стала ликвидация кулачества как класса. На населенные пункты доводились 

цифры на раскулачивание.  Не осталась в стороне и Александровка. Сколько искалеченных 

судеб, истерзанных семей за скупыми цифрами плана на раскулачивание. Вот трагическая 

судьба семьи Петра Ивановича Дубасова (1900 г.р.), который вместе с женой Феодосий 

Яковлевной (1901 г.р.) и  детьми Ниной (1921 г.р.), Надеждой (1923 г.р), Клавдией (1926 

г.р.),  Геннадием (1927 г.р.), Петром (1930 г.р.), Людмилой (1932 г.р.) был выслан на прииске 

Малый АнзасТаштыпского р-на Хакасской АО. . В ссылке родился Владимир (1935 г.р.), у 

дочери Нины внучка Татьяна (1946 г.р.). Арестован был уже в ссылке 09.03.1938 и обвинён в 

антисоветской агитации, расстрелян 22.05.1938. 

Вот яркий пример начала геноцида против своего народа: под корень вырубили целый род 

Дубасовых: 6 домохозяев этой фамилии с семьями были высланы, а кое-кто их них и 

расстрелян.  

 



Трудно сказать, сколько сельских семей было раскулачено и выслано на Чульские гари и 

другие отдаленные таежные места Томской губернии. 

Но жизнь брала свое; земля звала, и дело делалось. К этому времени постепенно улеглись 

страсти вокруг коллективизации, и в колхозах установилась обстановка ответственности за 

всякую работу. Мужики по-прежнему от зари до зари работали теперь уже на колхозных 

полях.  

Стали думать и об образовании. Так, в 1932 году в Александровке возникла школа-

семилетка, первым директором которой была Сергиевская. 

И уже о жизни в селе можно судить по приказам школьного директора. 

Начинается ещё одна мрачная страница истории всей страны, а значит, и в историинашего 

села – начались сталинские репрессии. Так, в приказе №34 от 1 апреля 1935 года говорится 

об освобождении Павловского Сергея Яновича, учителя математики и физики,  от работы в 

Александровской НСШ: «Основание: как осуждённого пролетарским судом на 4 года». [18] 

А в приказе № 41 от 13 мая 1935 года содержится требование отдать под суд Никифора 

Михайловича Мартынова, завхоза школы, который проработал всего полтора месяца  

(приказ № 27 от 2 марта 1935 года), но за такой короткий период смог «нанести урон», по 

словам директора, хозяйству школы, хотя это были самые голодные годы. Вслед за ним была 

уволена и его жена, Мартынова Варвара  Михайловна, работающая на пришкольном участке, 

но уже с формулировкой «по собственному желанию». Анализируя Приказы по школе, 

выявили ещё один страшный факт: внезапно из школы исчезают два директора без всяких 

приказов из РайОНО: так, Приказ по школе № 48 от 25.08.1935 подписан одним директором 

(к сожалению, по подписи невозможно разобрать имя и фамилию), а следующий приказ № 

49 от 01.05.1936 подписан уже директором П.Я. Аннинским, хотя никаких приказов по  

поводу увольнения предыдущего директора нет. В свою очередь, и Аннинский так же 

внезапно исчезает из школы (последний приказ № 80, подписанный им, датирован 

06.08.1939), а следующий приказ № 1 от 01.09.1939 подписан директором Егоровым. 

Но в эти трудные голодные годы школа старалась всячески поддерживать своих учеников – 

каждый получал по 200 грамм хлеба ежедневно (Приказ №12 от 2 ноября 1934 года), кроме 

этого в школе было подсобное хозяйство (лошади, коровы, пчёлы), пришкольный участок, на 

котором, кроме овощей, выращивали хлеб.  

Но следующее событие в истории страны – Великая Отечественная война заставила забыть и 

личное горе, и незаслуженные обиды. Вся страна объединилась, чтобы дать отпор врагу. 



Сейчас невозможно определить, сколько ушло на фронт наших земляков. Изучая Книги 

Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», нам удалось найти александровцев, погибших на 

разных фронтах в разные периоды войны. Но и эти данные приблизительные, так как многие 

имена без упоминания о месте рождения и проживания. Но точно известны имена 119 

погибших на фронте или пропавших без вести. Так, в музее хранится страшное 

свидетельство той войны: список детей от 7 до 15 лет, оставшихся без отцов, которые 

погибли на фронте. 

В период войны население села пополнилось за счёт спецпереселенцев: немцев, калмыков, 

литовцев. Уже после войны калмыки и литовцы покинули село, остались только немцы. 

Известно, что немцев в Александровке было 8 семей: Гроо, Симон, Фельдо. 

Закончилась война, потихоньку возвращались с войны, многие вернулись инвалидами, но 

вернулись. Хуже было тем семьям, кто остался без главного кормильца. 

Мы читали акт обследования семьи ученика 2 класса Баранова Геннадия Михайловича (1941 

г.р.), отец которого погиб на фронте: « 8 сентября 1953 года мы, нижеподписавшиеся депутат 

Александровского сельского совета т. Удалов Степан Кузьмич, медицинский работник, 

учительница 2 класса семилетней школы т. Григорьева Мария Степановна и общественный 

инспектор по охране детства Пурик  Мария  Емельяновна, произвели обследование 

домашних условий ученика 2 класса Баранова Геннадия Михайловича, 1941 года рождения. 

  При обследовании установили следующее: 

1. Квартира, в которой живёт ребёнок со своей матерью Барановой Анной Алексеевной, 

находится в совершенно непригодном для жилья состоянии: крыши нет, потолок прогнил и 

протекает, из трёх окон в одном рама со стёклами, а в другом застеклена наполовину, третье 

кое-как забито дощечками., русская печка разрушена, а для восстановления её не хватает 

кирпича. 

2. мебели за исключением грязного, видимо, никогда не мытого стола, скамейки и 

деревянной кровати, совершенно голой, без постельных принадлежностей, нет никакой. 

3. Как у мальчика. так и у матери нет никакой смены белья, а то, что на них, очень ветхое и 

грязное. Обуви и одежды у мальчика к осени и зиме нет. 

4. Мать, Баранова Анна,  работает в колхозе свинаркой, хозяйства своего не имеет, дома, по 

её словам, бывает мало, и поэтому её единственный сын запущен до последней степени. 

 Мальчик получает пищу 1-2 раза, да и то очень скудную: варёную или печёную картошку, 

пресную лепёшку, испечённую на железной печке. 



Зачастую и этой пищи мальчик не видит и питается жареным зерном какой-нибудь хлебной 

культуры и гороха. 

  Баранов Гена большую часть дня проводит вне дома, т.к. дома грязно, холодно, темно 

  В доме нет ни чашки, ни ложки, не говоря о другой посуде. 

 Беседа с матерью ученика показала, что она, несмотря на то что постоянно трудится в 

колхозе имеет до 300 трудодней, сама настолько угнетена своей нуждой и беспомощностью, 

что без конкретной помощи не в состоянии воспитывать своего сына по-настоящему. 

 Школа и колхоз ежегодно оказывали помощь мальчику, выдавая то валенки, то костюм, но 

эта помощь для него почти незаметна… 

О тяжёлой послевоенной жизни говорит тот факт, что и приказы, и протоколы, и другие 

школьные документы были написаны на тетрадных обложках, на листах из ученических 

тетрадей, с одной стороны – приказ директора или отчёт об успеваемости учителя, а с другой 

стороны – диктант по русскому языку или контрольная работа по математике. 

И всё-таки, несмотря на трудности, люди стремились к лучшему. Многие стали покидать 

село, работать в городе, значит, появилась возможность  искать лучшую долю. 

Время требовало грамотных граждан. Поэтому в связи с приказом зав РОНО Владимировой 

в начале 50-х годов началась ликвидация неграмотности и малограмотности среди 

молодёжи. [19] Центром этой кампании стала Александровская НСШ. Со всех начальных 

школ: Мангалинской, Николаевской, Казанской, Мокро-Еланской, Мало-Косульской, 

Галкинской – приходили отчёты о работе ликбезов. Но исследовав один из документов – 

«Ведомость успеваемости»[20], мы нашли имя человека, который ни одного дня не учился, 

был безграмотным, даже не мог расписаться. А в отчётах он «переходил» из класса в класс. 

Видимо, не все желали учиться, что объясняется тяжёлыми условиями труда, жизни на селе. 

Были дети, которые не посещали школу, так как нечего было обуть или, кроме картофеля, 

нечего было есть. В музее сохранились  просьбы к директору школы о выдаче сапог или 

валенок. А многие подростки просто помогали взрослым на работе. За непосещение школы – 

штраф или принудительные работы. Но были и те, в ком сильным было желание стать 

образованным. Трудность заключалась в том, что школа была семилетней, а ближайшая 

средняя школа в Большой Косули. Но многим  школьникам негде было жить в Б-Косули. А 

ещё обучение в 8-9-10 классах было платным. Стоило 150 рублей в год. Сохранились 

платёжные ведомости. [21] 

Требованием времени стала необходимость открытия в Александровке средней школы.  По 

просьбе жителей села она была открыта в 1954 году, а в 1957 году состоялся первый выпуск. 



Среди первых выпускников теперь уже средней школы была моя бабушка,  Яркина  

Валентина Ильинична. 

  История Александровки продолжается, хотя исчезли все деревни вокруг. И будет жить 

наше село, пока есть в нём школа, в которой есть музей – хранитель большой памяти о 

нашей малой Родине…  

  Закроют школу – исчезнет село - не сохранится память об истории нашего «острова». 

Останется только указатель на перекрёстке в Б-Косули: «до Александровки -    км». 

Всё сказанное мною в этой работе - лишь малая часть изистории нашего «острова». Но 

именно из таких сведений об «уголках России» складывается великая история великой 

страны. Нет, не изолированно живёт наше село от России и свой вклад вносит в великую 

историю страны.  

И хочется пушкинскими строками закончить мою работу: «Уважение к минувшему есть 

черта, отличающая образованность от дикости».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

1. Государственный архив Томской области.Список населенных мест Российский империи. 

Вып. 60: Томская губерния: список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1868.  

gato.tomica.ru 

2. Государственный архив г. Ачинска. Список населённых мест Сибирского края. Выпуск 

XII, Ачинский округ. arhiv-achinsk.ru 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 

4. Свободная энциклопедия ВИКИПЕДИЯ. wikipedia.org 

5. Метрические книги церквей Томской губернии. gato.tomica.ru 

6.  Рапорт Анатолия, епископа Томского и Алтайского. 

7. Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всероссийского от 8 мая 

1915 года № 2974. 

8.  Красноярское общество МЕМОРИАЛ. memorial.krsk.ru 

9.Тепляшин А.: 100-летию г. Боготола посвящается.г. Боготол, 1993. 

10. Государственный архив Томской области.Памятная книжка Томской губернии 1885 года. 

- Томск, 1885. gato.tomica.ru 

11. Государственный архив Томской области.Памятная книжка Томской губернии на 1904 

год. - Томск, 1904. 

12. Православные духовные воины. ruguard.ru 

13. Ожегов С. Толковый словарь русского языка. М.: 2001.   

14.Полный церковный словарь. slavdict.narod.ru  

15. Фаст М.В., Фаст Н.П. Нарымская голгофа, Томск, Москва, 2004. 

16. Государственный архив Томской области.Список населенных мест Томской губернии на 

1911 год. - Томск, 1911. 

17. Государственный архив Томской области.Список населенных мест Томской губернии : 

[по данным позднейших переписей (1910, 1917 и 1920 гг.) / Том.губ. стат. бюро. – Томск, 

1923. 

18. Приказы по Александровской НОШ  за 1934-1943 годы. 

19. Выписка из приказа №181 от 25/х 52 § 8 зав РОНО. 

20. Ведомость успеваемости учащихся вечерней школы за 1951-1952 учебный год. 

21. Всеобуч. Финансовые отчёты. 

 

 

http://gato.tomica.ru/
http://gato.tomica.ru/
http://www.memorial.krsk.ru/
http://gato.tomica.ru/
http://www.ruguard.ru/

	История села Александровка
	(Исследовательская работа)
	Работу выполнила:
	Чекушкина Евгения Витальевна
	Руководитель:
	Мартынова Ирина Владимировна,
	учитель русского языка и литературы
	МКОУ Александровская СОШ
	Боготольского района

