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Впереди - наш юбилей
Отсчитывает последние месяцы год 2012, юбилейный для Алтайского края. А с 2013 
года начнётся отсчёт нового юбилея: 250-летия села Баева. Подумать о том, как его 
встретить, как провести, что полезного сделать для родного села, следует уже 
сейчас. Архивный отдел подготовил для редакции, а следовательно и для всех 
читателей района следующую архивную справку:

- Первое упоминание о де • 
ревне Баевой мы встречаем 
в ревизской сказке третьей 
ревизии, проводившейся в 
1763 году. В документах пер
выми официально зарегист
рированными жителями де
ревни Баевой значатся Сер
гей, сын Фомы, Каменев - 75 
лет от роду и его сыновья: 
Степан - 26 лет, Иван - 24 го
да, Михаил - 21 год и Осип -
20 лет. Сергей Каменев и его 
сыновья по указу местной ад
министрации с 1754 года от
бывали здесь гоньбу.

Деревня Баевская, распо
ложившись на берегу реки 
Кулунды среди многочислен 
ных озер, лугов, пастбищ и 
лесов, была весьма удоб
ным местом для занятия хле 
бопашеством и скотоводст
вом, охотой и рыболовством, 
что способствовало относи
тельно быстрому росту насе
ления. Так, в ревизию 1763 
года здесь насчитывалось 20 
душ мужского пола, жили 
крестьяне Шарчины, Конда
ковы, Санниковы и Поло- 
мошновы. В ходе 4-й реви
зии 1782 года было учтено 
29 душ мужского пола, в 7-ю 
ревизию 1815 года - 79 душ 
мужского пола, женского - 
85, в 1834 году -116 душ муж
ского пола и 137 - женского. 
В это время в деревне про
живало 11 семей Саннико- 
вых (99 человек), 5 семей -  
Ильиных (28 человек), 3 се
мьи Степановых (16 чело
век), а также семьи Плот
никовых, Артамоновых, Коро
стелевых, Немчиновых, Дя
гилевых.

Относилась деревня Ба
евская к ведомству Малы- 
шевской слободы, С созда
нием такой административ
но-территориальной еди
ницы как волость, стала вхо
дить в состав Кулундинской 
волости Малышевской сло
боды.

С 1820 года Баево - во
лостной центр вновь обра
зованной Нижне-Кулундин- 
ской волости Томской губер
нии В окладной книге по сбо
ру податей и повинностей в

1843 году указано, что в де
ревне Баевской насчитыва
ется 119 домовладений, пла
тивших подати. Из них только 
47 домовладений имели ло
шадей, а такие зажиточные 
крестьяне как Попов А.А.. По
пов Г.А., Муравьев Е.С. име
ли от 30 до 70 лошадей каж
дый. Крупнорогатый скот так
же был не у каждого кресть
янина, а лишь в 46 домовла
дениях. На всех жителей при 
ходилось 165 десятин зем
ли. Хлебопашеством зани
мались хозяева 37 домовла
дений. остальные имели не
большие участки только для 
посадки овощей, так как из- 
за бедности были не в состо
янии обрабатывать большие 
участки земли.

Баевские крестьяне плати
ли подушную подать -1 руб. 
89 коп., оброчную подать в 
доход Казны -1 руб. 50 коп.. 
оброчную подать в доход Ка
бинета- 4 руб. 50 коп., на со
держание земства - 11 руб. 
50 коп., на содержание учи
лища-10 коп., на состояние 
межевого капитала - 3 коп. 
Так, в 1882 году крестьяне 
Баевской общины запла
тили за повинности 1499 
руб. 22 коп Кроме этого был 
еще волостной сбор, кото
рый в 1882 году был опреде
лен в следующем размере: 
жалование волостному пи
сарю -1400 руб., жалование 
оспопрививателю - 40 руб., 
страхование общественных 
зданий - 35 руб., жалование 
8 сельским писарям - 960 
руб., каждому по 120 руб , на 
непредвиденные расходы - 
25 руб. Этот мирской де
нежный сбор распределял
ся по числу годных работ
ников, которыми считались 
трудоспособные крестьяне в 
возрасте от 18 до 57 лет

Помимо этого крестьяне 
выполняли еще такие повин
ности как дорожная, под

водная, опалка лесов, туше
ние лесных пожаров и дру
гие.

Благодаря реформам 
Александра II в 60-е годы XIX 
века начался массовый при
ток переселенцев на Алтай, 
в том числе и в Баево. В этот 
период происходит деление 
села на две части. В центре 
жили старожилы, состоящие 
преимущественно из старо
обрядцев, а на окраинах 
обосновались переселен
цы. Старожилы охотно при
нимали их в свою общину, но 
плата за вступное доходила 
до 25 рублей с души. От пла • 
ты освобождались лишь ре
месленники.

Во второй половине XIX 
века в Нижне-Кулундинской 
волости, как и во многих дру
гих волостях Алтайского ок
руга, начинает развиваться 
кустарная промыш лен
ность. Кустарным промыс
лом в основном занима
лись русские переселенцы, 
пытаясь выйти из нищен
ского положения Продукты 
кустарного промысла не име
ли широкого сбыта, так как 
не могли составить конкурен
цию привозным товарам ни 
по своему достоинству, ни по 
дешевизне. Развивались куз
нечный. плотницкий, шерсто 
битный, пимокатный. щеп
ной, маслобойный, шубный, 
кожевенный и другие про
мыслы.

Постепенно, с развитием 
земледелия, скотоводства и

кустарной промышленности 
торговля приобретает боль
шое значение, растет спрос 
на продукцию и рынки сбы
та. Все это способствовало 
образованию новых ярма
рок. В Баеве традиционно 
проводились ежегодные яр 
марки. Газета «Алтайский 
крестьянин», издававшаяся 
в период с 1913 по 1918 го
ды, неоднократно писала о 
дореволюционной жизни в 
волостном селе Баеве, одна 
из публикаций была посвя
щена ярмарке: «Ивановской 
ярмарки в нашем округе 
ждут с нетерпением не одни 
баевцы, а все ближние де
ревни, расположенные по 
Кулунде, Чуману и Пайве. 
Все, кому необходимо пове
селиться, купить щеголь
ские сапоги, вкусных пряни
ков, все едут в Баево на Ива • 
новскую ярмарку, всего там 
привозится в достаточном 
количестве, и чем больше бе
рут покупатели товара, тем 
его больше оказывается на 
полках -  он незаметно от
куда-то пополняется. Еже
годно дня по три-четыре над 
селом Баевом стоит «шум, 
визг и коней ржание». 
Богата и весела баевская 
ярмарка. Много в ней было 
сильно красочного, самобыт 
но-сибирского. много тем
ных дел совершалось на 
ней, но много было и ве
селья».

Продолжение
следует.
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В начале XX века в Баеве 
создается торгово-промыш- 
ленная артель, сельскохо
зяйственный склад товари
щества «Работник» и кре
дитное товарищество.

Согласно Списку насе
ленных мест Томской губер
нии на 1911 год в с.Баевском 
насчитывалось 712 дворов, 
лиц мужского пола -1578, жен - 
ского -1511, количество земли, 
которой владели селяне -  
13945 десятин, из них 555 -  па - 
хотной. Имелось: церковь, 3 
мануфактурных лавки, волост
ное правление, министерское 
училище, церковно-приход- 
ская школа, три ярмарки -  с
21 июля, с 30 ноября по 5 де
кабря; казенная вещевая лав - 
ка, пивная лавка, 2 маслодель
ных завода.

В этот период с.Баево ста
новится важным не только 
экономическим, но и адми
нистративным центром. В 
нем располагается сборный 
пункт 17-го призывного уча
стка по отбытию воинской по - 
винности, 3-й участок вете
ринарных врачей, 17-й учас
ток полицейских урядников, 
а также почтовое отделение 
второй категории, которое 
занималось приемом и вы
дачей простых почтовых от
правлений. В 1913-1914 го 
дах в Барнаульском уезде 
Томской губернии действо
вало 20 сельских врачебных 
участков. Одна из таких боль 
ниц на 6 коек находилась в 
селе Баеве. Она обслужи
вала жителей не только Ниж - 
не-Кулундинской, но и близ
лежащих волостей.

Село Баево было известно 
в Алтайском округе Томской 
губернии своим лечебным 
озером, расположенным не
далеко от села. В газете 
«Жизнь Алтая» от 12 августа 
1915 года сообщалось: 
«..кроме известного лечеб
ного курорта в Солоновке, в 
Кулундинской степи есть 
еще два курорта -  Яровое

озеро и второе в с.Баеве».
В 1899 году в Баеве была 

построена новая деревян
ная церковь В состав при
хода входило несколько де
ревень, в штате состояли свя - 
щенник, диакон и псалом
щик. Насчитывалось 2513 и 
2479 прихожан мужского и жен - 
ского пола соответственно.

Культурную жизнь села 
представляли министер
ское училище (открыто в 
1871 году), церковно-при- 
ходская школа и библиоте
ка. В «Справочной книге по 
Томской епархии за 1902- 
1903 гг.» указано, что «в селе 
Баевском 2 школы: граждан
ская и церковно-приходская 
в церковной сторожке, в пер • 
вой законоучитель священ
ник Михаил Сенцовъ полу
чает жалование 60 руб. в год, 
во второй школе учитель пса - 
ломщик Николай Николь
ский». Школы у населения, 
которое в большинстве сво 
ем было неграмотным, попу - 
лярностью не пользовались.

По свидетельству газеты 
«Жизнь Алтая» от 11 декаб
ря 1913 года школы и биб
лиотека находились в пла
чевном состоянии. Автор ста - 
тьи писал: «Мне кажется, ни
где в Сибири не находится в

таком положении школа, 
как в с.Баево, в селе, к стыду 
сказать, довольно зажиточ
ном и многолюдном. Про 
библиотеку же, хотя бы ма
ло-мальски удовлетворя
ющую нетребовательного де - 
ревенского читателя, гово
рить не приходится, так как 
она состоит из одного десят
ка блиноподобных замас
ленных книжек, содержащих 
в себе преимущественно 
«жития святых».

Накануне революции 
1917 года в Баеве функци
онировали 2 овчинных заво
да, 6 кузниц, 2 слесарные, 5 
сапожных и 1 швейная мас
терские, 3 кожевенных и 1 
маслодельный заводы, 1 пи- 
мокатня, 14 ветряных, 1 во
дяная и 1 паровая мельни
цы, 2 лавки и 2 кабака.

После революции село Ба - 
ево оставалось администра 
тивным центром Баевской 
волости, а с 1924 года - цент
ром Баевского района.

В настоящее время в селе 
действуют две школы -  на
чальная и средняя, есть 
школа искусств, библиотека, 
дом культуры, спортшкола, 
детско-юношеский центр, 
центр кинодосуга, детский 
сад, детский специальный

(коррекционный) дом, ре
дакция районной газеты, 
центральная районная 
больница, две аптеки. Сель
скохозяйственным произ
водством занимается сель
скохозяйственный произвол 
ственный кооператив (кол
хоз) «Русь», 1 крестьянско- 
фермерское хозяйство и 17 
индивидуальных предприни 
мателей. Всего в Баеве за 
регистрировано 133 субъек
та малого и среднего биз
неса, в том числе Баевское 
хлебоприемное предпри
ятие, производственное объ 
единение «Баевский хле
бокомбинат», Баевское рай
онное потребительское об
щество, общество с ограни
ченной ответственностью 
«Бытовик» и целый ряд тор 
говых предприятий. Дорож
ным строительством зани
мается Баевское ДРСУ, име 
ются энергоснабжающие 
предприятия и ряд других, о 
работе которых читателям 
предстоит узнать в текущем 
и будущем, юбилейном, году.

В селе Баеве, по данным 
последней переписи, про
живает 4,5 тыс. человек.

О.ГОРБОНОСОВА, 
начальник архивного 

отдела.


