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Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Востребованность архива зависит от состава документов, находящихся на 

хранении. В муниципальных архивах, которые раньше относились к 

учреждениям с переменным составом документов, на хранении отсутствуют, 

как правило, документы дореволюционного периода, а довоенный период  

представлен слабо. В нашем распоряжении почти нет документов по истории 

малых населенных пунктов, поселков, действовавших на территории района в 

1920-1950-е гг. При этом запрос на такие документы со стороны 

исследователей, генеалогического сообщества - стабильный. Поколение людей, 

родившихся в поселках, подошло к такому возрасту, когда подводятся итоги, 

анализируется жизненный путь и происходит возвращение к истокам. Бывшие 

жители малых населенных пунктов организовывают встречи, устанавливают 

памятные знаки на месте исчезнувших поселков. И обращаются к нам с 

вопросами о времени основания сел, первых жителях, руководителях колхозов 

и органов власти.  

Чем лучше архивисты знают состав документов в фондах, тем больше 

шансов найти необходимую информацию. Знакомство с составом документов 

по фондам происходит постоянно, в ходе выполнения различных архивных 

работ. Так было, например, при проведении сплошной проверки наличия и 

состояния архивных документов, прошедшей в архивном отделе в 2020-2021 гг. 

При проверке архивного фонда Баевского районного инженера-

землеустроителя выяснилось, что раздел описи № 1 за 1935-1940 гг., 

включавший в себя землеустроительные дела по колхозам Баевского района, 

составлен в рукописном варианте, заголовки дел изложены без конкретизации 
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документов в них. Возникла необходимость в переработке описи, а это 

повлекло за собой погружение в содержание документов.  

История происхождения самих документов связана с проведением 

землеустроительных работ на территории района.  

Как известно, к началу 1930-х годов происходило массовое объединение 

единоличных крестьянских хозяйств в колхозы, уже определились основные 

формы землепользования и они требовали законодательного оформления. В 

решении этого вопроса важную роль сыграло постановление ВЦИК и СНК 

СССР от 03.09.1932 «О создании устойчивого землепользования колхозов», 

согласно которому за колхозами закреплялась земля, находящаяся «в трудовом 

пользовании в существующих ныне границах», были запрещены всякие 

переделы, для разрешения земельных споров создавались районные земельные 

комиссии [1. С. 42-43].  

В соответствии с постановлением СНК СССР от 07.07.1935 «О выдаче 

сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное (вечное) 

пользование землей» начались массовые работы по землеустройству, 

осуществлению его на должном техническом (геодезическом) уровне, по 

установлению границ и площадей землепользования колхозов и их 

юридическому оформлению. [2].  Такие работы проводились и в Баевском 

районе, документы по их реализации вошли в состав землеустроительных дел. 

Забегая вперед, отметим, что в 1937 году «землеустроительство по 

выдаче государственных актов на вечное пользование землей в Баевском 

районе» было признано «проведенным вредительски», краевому прокурору 

было поручено провести следствие по этому делу и привлечь виновных к 

уголовной ответственности, краевому суду – «организовать открытый процесс 

над вредителями на месте» (постановление Президиума Западно-Сибирского 

краевого исполнительного комитета от 27.09.1937 № 1557) [3. Л. 232]. 

В 1930-е гг. в районе насчитывалось более семидесяти населенных 

пунктов, в их числе малые села и поселки. [4. С. 76-77]. Как уже упоминалось 

ранее, документы по большинству населенных пунктов не сохранились, на 
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хранении в архивном отделе отсутствуют похозяйственные книги (за 

исключением сел Баевского сельсовета). А в землеустроительных делах 

содержатся сведения о таких поселках, как: Михайловский, Роговский, 

Мурашкинский, Кочетовский, Крутой Лог, Красная Звезда, Новоизраильский, 

Васильевский, Орловский, Троицкий, Преображенский, Подувальный, 

Жерновский, Зиминский, Горловский, Тимофеевский и другим. 

Анализ содержания землеустроительных дел позволил сделать вывод  о 

том, что документы представляет интерес для исследователей при изучении 

социальной и экономической истории района. Поясним на примерах. 

В делах, наряду с технической документацией (карты-схемы с 

координатами и границами, чертежи, координатные ведомости, абрисы) 

содержатся другие интересные документы. Имеются протоколы общих 

собраний колхозников, с указанием присутствовавших на них членов колхоза в 

явочных листах. По сути своей явочные листы – это списки колхозников. 

Отдельно прилагаются списки единоличников, рабочих и служащих. В списках 

единоличников, в графе «социальное положение», как правило, значится 

«кулак», «середняк». А вот граждане пос. Красная Звезда были все, без 

исключения, члены колхоза, «единоличного сектора в поселке нет», также и в 

пос. Преображенский [5. Л. 5. 6. Л. 4]. В  списках рабочих и служащих 

перечислены должности: счетовод, продавец сельпо, мастер маслозавода, 

помощник мастера, учитель, рабочий маслозавода, лаборант, директор 

маслозавода, председатель сельпо [7. Л. 6].  

Приводятся данные об общей численности населения и по категориям. 

Например, в сельхозартели «Ясное утро» (пос. Жерновский) по состоянию на 

01.01.1936 насчитывалось 140 дворов, едоков – 643, трудоспособных – 250 [8. 

Л. 11]. 

Для социальной картины малых поселков имеют значение и решения, 

принимавшиеся на общих собраниях относительно утверждения проектов 

границ сельхозартелей. Не все колхозники единогласно соглашались утвердить 

предлагаемые границы земель. Так, в колхозах Покровского сельсовета 
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колхозники проголосовали против, решили «оставить старый проект, без 

всяких изменений, т.к. новый проект  «сузил нам подход к р. Кулунда, а с 

другой стороны, подвел грань к самым скотным дворам колхоза им. Чапаева». 

[7. Л. 27]. 

Документы позволяют воссоздать картину экономического состояния 

колхозов, действовавших в поселках.  Речь идет о количестве земель разных 

категорий: пахотная, выгоны, стороннего пользования (сюда отнесены тракты 

районного и межрайонного значения шириной 45 м, школьный участок  - 1 - 

1,2 га, кладбище и скотомогильник – 0,6 га, площадь под усадьбами (от 1,5 га в 

пос. Орловский до 57,63 га в с. Покровском), прилагаются справки о количестве 

посевов и паров. [8. Л. 7]. 

Имеются сведения о количестве скота и птицы в частных подворьях и в 

коллективной собственности. В том же колхозе  «Ясное утро» – 125 лошадей 

(94 рабочих), крупный рогатый скот - 471 (161 корова), свиней 71, овец - 299. У 

колхозников: 297 голов крупного рогатого скота, 84 свиньи, 323 овцы. По 

справке о количестве посева и заготовке паров – посев 860 га, паров – 400 га. [8. 

Л. 17]. 

По результатам землеустроительных работ за сельхозартелями 

закреплялась земля в бессрочное (вечное) пользование, на что и выдавались 

государственные  акты. Они также имеются на хранении в муниципальном 

архиве. 

Внимательное изучение землеустроительных дел, а это 71 ед.хр. за 1936-

1940 годы, порадовало и другими неожиданными находками. Настоящим 

открытием стало то, что для оформления некоторых расчетов землеустроители 

использовали черновики, в качестве которых выступали прошения (подписки) 

крестьян о выделении земельных наделов в начале XX века.  

Вот одно из них - прошение составлено от имени «запасного младшего 

фейерверкера Саратовской губернии Балашовского уезда Свинухинской 

волости того же села, ныне проживающего в дер. Паклиной Тимофея 
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Алексеевича Горскова». Приведем документ полностью, сохранив стилистику 

автора:  

«Его Высокоблагородию Председателю земли устроительной (так в 

тексте) комиссии.  

Осмеливаюсь доложить Вашему Высокоблагородию, что я пришел в дер. 

Паклину 1907 года в марте месяце … и обзавелся домашней живностью… сеял 

на своих лошадях, чего могут подтвердить крестьяне деревни Паклиной Федор 

Степанович Николаев. Я у него купил лошадь и овса для семян и Григорий 

Андреевич Клыков, у него купил пшеницы 10 пудов для посеву. При том я 

имел счастье быть около двух годов в русско-японской войне, во время 

двухлетнего периода на русско-японской войне я лишился настоящего 

здоровья, а также имущество мое пришло в сильный упадок и я едва мог 

придти в означенную деревню Паклино и поэтому я дальше в другие деревни 

двигаться не имел сил. Ввиду сего вышеизложенного покорно прошу Ваше 

Высокоблагородие не оставить моей просьбы о зачислении меня в постоянное 

жительство дер. Паклиной и также наделить меня земельным наделом на одну 

душу. К сему прошению своеручно расписуюсь Тимофей Алексеевич Горсков 

1908 года декабря 3-го дня» [9. Л. 119] 

Есть подписка, составленная по просьбе неграмотного крестьянина Ивана 

Наумовича Кринишного, выходца из селения Лобино Карасукской волости 

Барнаульского уезда Томской губернии, постоянно проживавшего в селении 

Прослауха Нижнекулундинской волости Барнаульского уезда Томской 

губернии, о причислении к обществу названного селения с семьей в числе 5 

душ мужского пола и наделении землей по закону 31 мая 1899 года [9. Л. 120] 

Данная подписка была оформлена на типографском бланке, где от руки 

внесены лишь  конкретные данные крестьянина. Следовательно, подавались 

такие прошения не от случая к случаю, а регулярно. 

Прошения заверены печатью сельского старосты, который эти прошения 

и подписки «отбирал» (мы бы сейчас сказали «принимал»). Так подписку 

неграмотного крестьянина Терентия Ивановича Быкова, желавшего получить 
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надел земли в селении Плотава и причислиться к обществу Плотавы, отбирал 

Плотавский сельский староста Устьянцев. А текст подписки «по безграмотству 

и личной просьбе» составил Леонтий Суходольский.  

После изучения и анализа землеустроительных дел была подготовлена 

публикация для районной газеты [10. Л. 2], материалы используются в 

выставочной деятельности и будут служить для удовлетворения общественной 

потребности в изучении истории района. 
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