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Введение  

      Умирают деревни, умирают деревни! 

      Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. 

      Где отыщется слово суровей и гневней, 

      Чтобы выразить боль этих жутких потерь?! 

Э.А.Асадов 

Мой любимый посёлок, в котором я живу, расположен в живописном месте. 

Его окружают леса, поля, есть пруд, неподалёку бежит река Икса. Часто с моей 

семьёй мы ездим в лес за грибами и ягодами. Из уст бабушки я слышу такие 

слова: «Сегодня поедем за грибами в Макаровку, а ягоду лучше посмотрим на 

Захаровских косогорах». А мои старшие братья часто ездят рыбачить на Демидо-

Карповский пруд. Приложение 1. Я заинтересовалась, почему называются так 

некоторые места в округе нашего посёлка и выяснила, что когда-то здесь жили 

люди, то есть стояли деревни. Я и до этого слышала, что многие жители из этих 

деревень проживают в нашем посёлке. Здесь они работают, здесь их дома, здесь 

живут их семьи. А что стало с остальными деревнями? Так сколько же всего 

исчезло населённых пунктов с лица нашего района? Что послужило причиной 

переселения? 

Эту работу я посвящаю деревням, которых нет на современной карте 

Боровского сельсовета, Болотнинского района, нет в них и жителей, но память о 

них жива. 

Мне захотелось подробнее узнать об этих населённых пунктах. Поэтому 

основная цель моей исследовательской работы: изучить местоположение и 

историю исчезнувших деревень Боровского сельсовета и их жителей. 

Исходя из этого, в своей работе я поставила следующие задачи: 

-узнать, когда появились эти деревни и как долго они просуществовали; 

- выяснить причины исчезновения деревень; 

- собрать и изучить архивные материалы для исследования; 

- встретиться с жителями этих деревень; 

-  подготовить фото и иллюстрационный материал для оформления работы; 

-   обобщить собранный материал и сделать определённые выводы.  

Методика исследования: изучение архивных материалов и документов; 

беседы со старожилами; анализ и сопоставление фактов. 

Объект исследования: исчезнувшие деревни Боровского сельского совета. 
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Предмет исследования: история и географическое местоположение 

исчезнувших деревень. 

Гипотеза  исследования:  изучив  исчезнувшие  населенные  пункты  на  

территории Боровского сельсовета, можно восстановить историю своей малой 

родины. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  воссоздании  

истории  

исчезнувших деревень на территории нашей малой родины.  

Практическая значимость  работы  заключается  в  возможности  

использования собранного краеведческого материала на уроках истории,   

внеклассных мероприятиях, а также в пополнении материалов школьного 

краеведческого музея. Собранный материал способствует воспитанию любви к 

своей малой родине. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Деревни, как и люди: рождаются и умирают. Только страшно то, что они 

умирают по воле людей, так же как и рождаются. Прежде чем появиться деревне, 

первый житель долго присматривает себе хорошее место, ориентируется на 

несколько условий: чтобы и земли были хорошие, и вода близко, и дом из чего 

поставить можно было, и чтобы не так далеко от других населенных пунктов. В 

советское время стали искусственно возводить поселения. Порой они возникали 

на время, поэтому так же быстро и исчезали. И причина простая: человек вырубил 

весь лес, выловил рыбу.[1] С такими деревнями все понятно - как говорится, 

попользовались и бросили, но почему исчезают очень старые деревни, в которых 

родилось и выросло ни одно поколение? На эти вопросы я попыталась ответить в 

своей работе. 

Многие сёла и деревни Болотнинского района появились настолько давно, 

что их возникновение сейчас окутано множеством рассказов и легенд…[4] 

Некоторые сведения подтверждаются фактами, данными переписей, рассказами 

очевидцев, некоторые так и остаются непроверенными и недоказанными, однако, 

не перестают существовать в памяти народа, не теряют своего неповторимого 

очарования. Очень сложно уточнить данные на деревни, которые стёрты с лица 

района в связи с укрупнением совхозов и колхозов,  присоединены к центральным 

усадьбам. В 1933 году на территории нашего посёлка появилась контора 

«Заготскот», база №1,к которой присоединились деревни Маметьевка, Дивинка, 

Бугринка, Хвощевая, Захаровка, Демидо-Карповка, Макаровка, Витебск, 

Степаниха, Икса, Новый Елбак. Приложение 2. 1 января 1957 года был 

организован Болотнинский откормочный совхоз «Заготскот». [2]  В январе 1967 

года центральную усадьбу базы «Заготскот №1» назвали посёлок Бор Боровского 

сельсовета. 8 января 1970 года Болотнинский откормсовхоз переименован в 
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Болотнинский мясной совхоз. Посёлок Бор,в котором я живу, был центральной 

усадьбой совхоза «Витебский».[3] 12 деревень вошло в «Заготскот» 

Новосибирского управления заготовок сельхозпродуктов, так именовался наш 

посёлок до 1970 года. С этого времени и начинают умирать малые деревни. Одни 

кладбищенские холмы остались сейчас от Маметьевки, Макаровки, Захаровки и 

Демидо-Карповки, Хвощевой и других деревенек. [2] Многие семьи стали 

переселяться на центральную усадьбу, а другие уезжали в другой район, область и 

деревни. Позднее места, где были деревни, распахали, поля засеяли, а многие 

заросли крапивой и лебедой. 

Деревенек уж многих и нет, 

Лишь крапива смешалась с бурьяном. 

Как тоскует по людям рассвет! 

Бродит ветер вокруг будто пьяный. 

Юрий Егоров-Бондарь 

Из воспоминаний Воеводиной Екатерины Егоровны.[8] 

Деревня Новый Елбак –первое упоминание начала двадцатого века. 

Деревни, как таковой не было, были хутора. Приложение 3.  После Столыпинской 

реформы на освоение сибирских земель переезжало много выходцев из 

Белоруссии: Запольские, Симоненко, большая семья Грибовских: четыре родных 

брата и два двоюродных. Иван Михайлович был женат, у них с женой было двое 

детей - Сергей и Саша, остальные братья женились на сибирячках. Очень 

понравилось им это место. На основании двух речек Елбак и Икса, где водилось 

много рыбы, красивый лес вокруг, богатый грибами и ягодами. И братья 

построили дома, распахали земли. Обзавелись хозяйством. Когда наступила 

коллективизация, многие уезжали, кого раскулачивали, забирая всё нажитое 

тяжёлым трудом. Одиннадцать семей репрессировали во время войны, мужчин 

забрали на фронт, остались женщины и дети, которые работали на молочной 

ферме, молотили, жали, скирдовали хлеб. Во время войны колхозом руководила 

неграмотная женщина Мамаева Матрёна, руководила так, что многим нынешним 

директорам, которые окончили институты, можно было поучиться у неё ведению 

хозяйства. 

В начале 50-х годов директором колхоза был Фрольченко Г.В., затем Немов 

Б.Ф., во время правления которых колхоз пошёл на подъём, построили коровники, 

помещения для телят, водонапорную башню, работала школа до 4-х классов, 

люди стали лучше жить. Но затем произошло укрупнение, закрыли школу и 

деревня полностью прекратила своё существование в 1975 году. В посёлок Бор 

переехали семьи Воеводиной Е.Е., Соловьёвой К.Л., Долгина Ф.П., Штейниковой, 

Мазеиной Е., Колупаха М. 

А я влюблён в родные нивы, 

https://stihi.ru/avtor/bondarev3
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В покой берёзовых лесов, 

В моё село, 

Где жил счастливый 

Под гомон птичьих голосов. 

Василий Климов 

Все эти слова относятся к воспоминаниям о родном селе Макаровка Ласец 

Надежды Алексеевны [8], дочери председателя совхоза «Красная звезда» 

Деньгина А.С., который погиб в Венгрии в 1944году. Деревня была небольшая, 

всего 20 дворов, стояла на пригорке, вокруг лес, где было много ягод, грибов 

малины, смородины.С одной стороны деревни было болото, в конце семидесятых 

из части болота сделали пруд, привезли мальков карася и карпа, рыбы было в 

изобилии. Приложение 2.  Самым ценным, что было в селе – это люди. Дружные, 

добрые, можно сказать, жили одной семьёй, горе и радость делили пополам. 

Старожилами были семьи Морозовых, Шаповаловых, Косецких, Усовых. Затем 

после войны приехали из Белоруссии Бубовичи, Келесовы. В колхозе был 

коровник, конюшня, кошара для овец, свинарник, магазин. Была школа 4-х летка, 

она существовала до 1970 года, все классы учились в одной большой комнате, 

здесь же проходили коллективные чтения, обсуждения книг. Из деревни на фронт 

ушло 22 человека, из них десять человек не вернулось, погибли на поле боя. 

Недалеко от деревни было огромное поле, где высаживали картофель, сахарную 

свеклу, огурцы, лук. На все эти овощи был доведён план, затем все овощи сдавали 

в заготовительную контору. На этой работе наравне со взрослыми работали и 

дети. Затем, когда колхозы стали укрупнять в совхозы, Макаровка была 

присоединена к Чебулинскому отделению, управляющим отделения был Бохан 

А.А., добрейшей души человек, он старался как мог помочь людям в тяжёлой 

жизни. Когда началось укрупнение, люди стали покидать родную деревню. 

Установили норму количества учащихся на учителей, а детей было мало, школу 

закрыли. Деревни становились не перспективными. Строения раскупались за 

бесценок, особенно много домов покупали горожане города Болотного, до сих 

пор многие дома находятся в хорошем состоянии. Конечно, уезжали, кто куда, а 

семьи Бубовичей, Деньгиных, Мачулиных переехали в посёлок Бор. Последние 

жители покинули свою родную деревню в конце 70-х годов. Но воспоминания о 

своей малой родине навсегда остались в памяти людской. В 2008 году на месте 

существования деревни Макаровка бывшим жителем Александровым В. М., 

который сейчас живёт в Новосибирске, установлена стела, на которой выбита 

надпись «Жившим и живым». Приложение 4. Вот уж точно! Как поётся в песне. 

«Сам себя считаю городским теперь я, 

Здесь моя работа, здесь мои друзья, 

Но всё также ночью снится мне деревня, 

https://stihi.ru/avtor/vasiliy8
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Отпустить меня не хочет  

Родина моя!!! 

                Татьяна Водлей 

Из воспоминаний   Желонкиной Ольги Фёдоровны. [8] 

Деревня Хвощевая. Первое упоминание в 1940 году, первые жители 

Драковы, Калюжные приехали с Украины в Сибирь за лучшей долей в 1942-1943 

гг. селились в бараках, затем стали строить дома. На лето приезжали помогать 

колхозу горожане: косили сено, убирали хлеб. Деревня получила своё название от 

речки Хвощевой, на берегах которой она была расположена, и находилась между 

двух деревень Карасево и Зудово. Приложение 2. В 1945году в деревню приехала 

семья Сорц Ф.П. со своей дочерью Ольгой, которая вышла замуж за Желонкина 

Серафима Филимоновича. Они поженились совсем молодыми, им было по 16 лет. 

Когда началась война Серафим Филимонович был призван  в 1942 году на 

Карело-Финский фронт, а домой демобилизовался в 1949 году. В Хвощевой у них 

с Ольгой Фёдоровной родилось шестеро детей, после реорганизации деревень в 

1974 г. семья переехала в посёлок Бор. В деревне Хвощевая проживало около 300 

человек, семьи были большие, почти в каждом доме было по 6 детей. В деревне 

была ферма, конюшня, молоко возили на маслозавод в село Зудово.  На полях 

выращивали овощи, в селе была своя пасека. Первый транспорт появился в 

деревне в 1946 году, трактористом был Юрлов В., машина была одна. Шофёром 

работал Игнатенко П.А.. В селе был клуб, где показывали фильмы, проводили 

сход граждан. Была небольшая школа, где дети обучались до 3-го класса. Деревня 

прекратила своё существование в 1974году. Последними покинули свою родную 

деревню семьи Климанских, Желонкиных, Никоновых. 

Не привыкли мы ждать почёта, 

Мечтами голову кружить. 

Жили и работали. 

Без работы 

Неинтересно было жить.  

Из воспоминаний   - Яцун Любови Фёдоровны. [8] 

Деревня Маметьевка - названа по фамилии первого поселенца Маметьева. 

Сначала это были хутора, которые образовались в конце 19-века. Много видела 

многострадальная сибирская деревенька: и колчаковские войска проходили, и 

голод, и холод. В те годы царское правительство выделяло землю на мужчин. 

Такая земля налогами не облагалась, а у кого в семье были девочки, тем 

приходилось наниматься на работу к зажиточным крестьянам за хлеб. Деньгами 

никто не выплачивал. Всё делали вручную: сеяли, жали, косили покосы, сеяли 

лён, а изо льна ткали полотно и шили одежду и постельное бельё. Держали овец. 

Специальной машиной, она была у зажиточного односельчанина, крестьяне 
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молотили пшеницу и расплачивались с ним мукой. В деревню стали приезжать, 

переселенцы из Белоруссии: Левчук Е.П., Алёховы и другие. В конце 30-х годов, 

когда стали образовываться колхозы, проводилась жёсткая расправа над теми, кто 

отказывался. Их раскулачивали, забирали скот, дома, семью ссылали, а мужчин 

забирали, уводили и расстреливали как врагов народа. Так поступили с семьями 

Полещук П.В.. Васькиными, Радиковыми.  

Дети работали наравне со взрослыми, работали за трудодни, паспорта не 

давали, чтобы не уезжали из деревни. Молодёжь вербовалась на север или восток, 

заключали фиктивные браки, всё это делалось для того, чтобы вырваться из 

деревни. 

 Первым председателем колхоза был Жуков Фёдор Петрович, который ушёл 

на фронт в Великую Отечественную войну и пропал без вести. Приложение 5.  В 

колхозе был свинарник, конюшня, овцы, ферма с дойными коровами. Достойно 

трудились: Жукова А.А., Комонова А.К., Левчук И., Левчук М., Ласец Ф. Как 

хороший наездник пасла скот верхом на лошади Барышенко А.В., за свой труд 

неоднократно награждалась премиями и грамотами. Из деревни на фронт ушёл 21 

человек, а вернулось 5: Васильев А., Левчук А.П., Левчук И.Е., Ласец Ф.,Усов А.. 

Трудно жилось в военное время, очень бедно и голодно. Домашнего скота 

держали очень мало. Мужчин в деревне было единицы, а женщинам не под силу 

было содержать и колхозное и своё хозяйство. В 1940годы деревня насчитывала 

40 дворов, плохо было с водоснабжением - на всю деревню один колодец. Затем 

после укрупнения в 1957 году, когда присоединили к «Заготскоту», жизнь стала 

налаживаться. За свой труд получали деньги. Стали обзаводиться личным 

хозяйством, лучше одеваться, но деревня разъезжалась, кто в Юргу, кто в 

Болотное, а семьи Яцуна Анатолия Васильевича, Парахневич Анны Иосифовны., 

Левчук М.А., Зайцева А.А., Барышенко А.В.  переехали в посёлок Бор. Комонов 

В.В., пожив некоторое время в Болотном, вернулся в начале 90-х годов на то 

место, где была родная деревня.  Построил дом, со своей женой насадил 

саженцев, развёл скот и живёт по его словам, в самом красивом месте Земли, 

которое называется Маметьевка. Приложение 2. 

Я с тобой буду доброй и верной. 

Здесь истоки мои и родня. 

Материнская тропка на ферму 

И отцовского поля стерня 

Василий Климов 

Первое упоминание о деревнях Захаровка и Демидо-Карповка было в 1915 

году.Названия даны по фамилиям и именам тех, кто облюбовал это место и 

заложил жильё. Приложение 2.  По воспоминаниям Кравченко Светланы 

Николаевны [8] на это место за лучшей долей из далёкой Латвии приехали её 
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дедушка и бабушка Никулины Елена Алексеевна и Степан Григорьевич. 

Приложение 6. Здесь было несколько хуторов, очень понравилось им это 

местечко и, купив небольшой сруб, они обосновались и прожили в своей 

небольшой избе всю жизнь. По приезду работали на единоличника. Отработав 

осенний сезон, за свой труд получили ведро ржи и ведро пшеницы, но, пожив 

некоторое время, обзавелись хозяйством, небольшой пасекой, родилось у них 

тринадцать детей, но в живых осталось лишь четверо. Всё делали своими руками: 

сеяли хлеб, вручную жали, а, закончив уборку, долгой зимой на ткацком станке 

ткали лен. Приложение 7. Ткань шла и на постель, и на одежду, и на мешки, а 

какие красивые дорожки выходили - всем на загляденье. А ещё успевали 

вышивать, полотенце обязательно должно быть с узором. В деревню стали 

приезжать переселенцы с Белоруссии, два небольших села объединились в одно, 

разъединял их лишь небольшой мостик, проложенный через ручей. Приложение 

8. Люди жили дружно, помогали друг другу, когда в деревне появились немцы, 

высланные с Поволжья и Украины, семья Никулиных приютила их в своей 

небольшой хатке. Приложение 9. С семьей Фридрих они на всю жизнь сохранили 

дружеские отношения. Когда стали образовываться колхозы, деревня 

насчитывала 60 дворов и была самой большой по численности населения в те 

годы. Много было пахотной земли. Выращивали пшеницу, овёс, кукурузу, лён, 

сахарную свеклу и другие овощи. Приложение 10. Были построены механические 

мастерские, кузница, сушилка, магазин, конный двор, детский сад, школа 

семилетка, клуб, в котором не только показывали фильмы и проводили собрания, 

но и активно работала художественная самодеятельность. Приложение 11.  Был 

сельский совет. Одни из старожилов – семья Негатиных. Леонид Семёнович 

родился в деревне Демидо-Карповке. Работал счетоводом, когда началась война, 

был призван в 1941 году в Забайкальский военный округ, затем Белорусский 

фронт, был ранен, награждён медалями и орденами. Демобилизовался в 1946 

году. Приехав на родину, работал бухгалтером, его жена Мария Петровна 

работала учителем. Приложение 12. В 1957 году после укрупнения, как и во всех 

малых сёлах, закрываются школы, люди стали разъезжаться кто куда, а семьи 

Негатиных, Радевичей, Фридрихов, Дорошкевичей, Шумских,  Даниловых, 

Каштальяновых переезжают в посёлок Бор. Приложение 13. 

Почему, почему умирают деревни России? 

Почему, почему сиротеют луга и поля? 

Горько плачет по ним небо Родины нашей красивой, 

Да справляет поминки политая кровью земля. 

 Почему, почему из деревни уходят ребята, 

 Почему, почему оставляют они отчий дом? 

И глядят на дорогу пустыми глазницами хаты. 
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Зарастают бурьяном просёлки и тропы кругом. 

              Владимир Топилин 

Результаты исследования.  

В  ходе  исследования  и  поисков  была  проделана  огромная  работа  с  

архивными документами  [2],  сбор  материалов  по  истории  деревень 

Макаровка, Хвощевая, Маметьевка, Новый Елбак, Захаровка и Демидо-Карповка: 

опрошены  люди, систематизирован  материал,  обобщены  архивные  материалы.  

Записаны воспоминания со сторожилами [8]. Составлена таблица исчезнувших 

деревень. Приложение 14. 

Выводы:  Собрав сведения об исчезнувших деревнях на территории 

Боровского сельсовета, мы восстановили малую часть истории своей малой 

родины.  Цель и задачи исследования выполнены. Выдвинутая нами гипотеза 

подтвердилась. 

Заключение. 

В ходе исследовательской работы мне удалось установить местоположение 

исчезнувших деревень Боровского сельского совета Болотнинского района, 

выяснить факты из их истории, отыскать доказательства их существования, 

поговорить со старожилами и записать их воспоминания. 

Работа в данном направлении будет продолжена, так как ещё много 

деревень осталось только на бумаге и в памяти людей. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Демидо-Карповский пруд 

Приложение 2 

 

Фрагмент Исторической карты Болотнинского района 
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Приложение 3. 

 

Фрагмент Исторической карты Болотнинского района 

Приложение 4. 

 

Памятный камень на месте деревни Макаровка 
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Приложение 5. 

 

Приложение 6. 

 

Никулины Елена Алексеевна и Степан Григорьевич 
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Приложение 7 

 

Перевозка льна на льнозавод  

Приложение 8 

 

Односельчане деревни Захаровка после праздника  
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Приложение 9 

 

Отдых на лужайке в деревне Захаровка  
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Приложение10 

 

Приложение 11 

 

  Деревня Захаровка. Свадьба 
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Приложение 13 

 

 

Приложение 14. 

Таблица.  Информация о шести исчезнувших деревнях  Боровского сельсовета [5] 

№ 

п/п 

Название 

населенного 

пункта 

Год 

образован

ия 

поселения 

Количество 

жителей по 

переписи1926 

года [5] 

Количеств

о дворов 

Год 

исчезновен

ия  

1. Новый Елбак 1905 год Проживало 514 

человек (240 

мужчин и 274 

женщины) 

113 дворов  1977 год 

2. Макаровка 1918 год Проживало   83 

человека (36 

мужчин, 42-

женщины). 

11 дворов 1982 год 

3. Хвощевая Первые 

упоминани

я 1940 

Проживало 

примерно 300 

человек  

- 1974 год 

4. Маметьевка 1907 год Проживало  348 

человек (178 

мужчин и 170 

женщин) 

58 дворов 1977 год 
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5. Демидо-

Карповка 

1917 год Проживало  291 

человек (137 

мужчин и 154 

женщины). 

50 дворов 1982 год 

6. Захаровка 1918 год Проживало  383 

человек (182 

мужчины и 201 

женщина) 

70 дворов 1982 год 

 

 


