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Тема : «История деревни Булатово» 
 
Цель исследования: Изучить историю деревни Булатово 
 
Задачи: 1. Изучить имеющиеся документы о деревне Булатово 

              2. Побеседовать со старейшими жителями деревни 

              3. Обобщить полученную информацию 

     Красноярский край - один из крупнейших районов нашей страны. Его площадь 
составляет около 10% территории нашей Родины.Вдоль Енисея край протянулся на 
2339,7 тысяч километров от Саянских гор на юге до Карского моря на севере. 
Разнообразные его природные условия. Горы и степи, таежные дали и тундровые 
просторы, могучие реки.. И всюду результаты труда человека. 

    История края есть часть истории нашей Родины. При всех местных 
особенностях, в истории края прослеживается общий для всей страны исторический 
путь. Она насыщена бурными событиями.Она сложна и интересна. На протяжении 
многих веков создавалась сомобытная культура населявших край коренных народов. 
Много подвигов совершили русские люди при освоении малообжитых суровых 
пространств, строительстве острогов, в борьбе с социальной несправедливостью, 
угнетателями. 

     Наш край славится своими революционными, боевыми и трудовыми 
традицыями. Здесь были в ссылке декабристы, революционеры-демократы, 
народники, видные деятели большевистской партии. Революционное движение в 
крае неразрывно связано с пребыванием в сибирской ссылке В.И.Ленина. 
Красноярские рабочие являлись активными участниками трех русских революций. 

    Неузнаваемо изменился наш многонациональный Красноярский край. Отсталая 
окраина превратилась в край передавой индустрии, науки и культуры. 

    Население края по переписи 1979года достигло 3.200.000 человек и возросло 
почти в шесть раз по сравнению с концом ХIХ в. Около миллиона человек живет 
сейчас в краевом центре-городе Красноярске.  

    О Енисее землепроходцы знали давно. В начале-середине 16 века в его устья 
заходили поморские судна. Широкое освоение русскими Сибири началось в конце 
16 века. Каковы же причины движения русских в Сибирь? 

    Россия расширяла торговые связи с другими европейскими странами. Пушнина 
там пользовалась большим спросом, а ее запасы в России истощились. Но главная 
причина активизации русских на востоке лежала в социальной области. 

    Менее оживленным стал опасный и длинный путь из бурной Обской губы в 
Тазовскую, а затем вверх по реке Таз в востоке на Турухан. Во много раз удобнее 
дорога по Оби на Кемь. Эта дорога стала главной магистралью, которая ведет в 
Восточную Сибирь.  

     Енисейск стал центром огромного Енисейского уезда. Многочисленные остроги 
построили Енисейские казаки. Многие стали городами: на Ангаре-Иркутск, Братск. 
Все они выступали не только крепостными, но и опорными пунктами по освоению 
новых территорий. 

     Енисейский воевода Яков Хрипунов первым попытался подчинить енисейских 
киргизов, обитавших по средниму Енисею. Послонные им в 1623 году Андрей 



Дубенской выбрал для строительства острога мыс между Качей и Енисеем. 
Красивое местоположение побудило острог назвать Красным яром.                                                                                                                                                                                         
Отряд заказов в 303 человека заложил Красный острог (так раньше называли 
Красноярск). Казаки возвели тыновую стену с 4 башнями, общей окружностью 
около  450 метров, окружили ее рвом и земляным валом, сделали перед рвом 
надолбы, а по его дну поставили рогатки. Внутри укрепленного четырехугольника 
срубили воеводский двор, приказную избу, зелейные, хлебные амбары и 30 избенок 
из расчета одну на каждый десяток казаков. 

    С первых дней Красноярску пришлось оружием м дипломатией, дипломатией и 
оружием утверждать право на свое существование. Красноярск стал центром 
огромного Красноярского края, который был образован 7 декабря 1934 года. На 
территории Красноярского края насчитывается: 47 районов, 2 подчиненных 
горсоветам территории, 15 городов краевого подчинения, множество деревень и сел. 

    Одной из таких деревень является моя родная маленькая, в 65 дворов, деревня 
Булатово (приложение № 1).  

     Взяться за изучение истории 
родной деревни меня побудила 
вера в то, что история страны 
состоит из множества историй 
таких вот сел и деревень. Это они 
маленькие, незаметные,являются 
незаменимыми элементами 
большой системы под названием 
Россия. Работать над  этой темой 
заставляло еще и то, что в наших 
архивах фактически нет никаких 
данных о деревне вплоть до 1971 года. Деревня есть, а как будто ее и нет. 
Информацию приходилось собирать по крупицам, на основе рассказов старожилов, 
тех небольших данных, которыми располагает Боготольский районный архив. На 
основе анализа документов, имеющихся в наличии, при помощи работников 
Боготольского краеведческого музея, Томского государственного архива, 
Боготольскогорайонного военкомата. 

         Итак,  Булатово было основано в 1907 году, и относилась к Новопетровской 
волости Мариинского уезда Томской губернии. Свое название деревня получила от 
фамилии купца Булатова, который имел здесь участок земли и держал лавку 
(приложение №2). 

         Деревня имела 3 улицы и насчитывала 150 дворов. Были в деревне лавка, 
начальная школа. Обучались в школе 75 человек. Было 2 учителя. Директором 
школы числился Баранов Леонид Иванавич. Он же учил 2 и 4 классы. Второй 
учитель, Богданов Сергей Артемьевич, учил 1 и 3 классы. Детей учили читать, 
писать, считать.  

        Своей церкви в деревни не было. Но была кепличка (приложение №3). В 
церковь ходили в село  Вагино. Кто пешком, кто на лошадях. Лошади в деревне 
были не у всех. Безлошадных было 15 дворов. Многие, хотя и имели лошадь и 
подворье, жили тяжело, т. к . семьи имели по много детей. Зажиточно, прочно жили 
семьи Коробешко, Бирюковых Филиппа и Николая. Работали индивидуально, 
каждая за себя. 



  В 1929 году в деревне было организовано 2 колхоза. Один из них был имени 
Дзержинского. Позже два колхоза обьединились под одним названием: колхоз 
им.Дзержинского (Приложение №4). 

  В колхоз пошли не все: Хитруновы Кирилл и Егор, Молчановы. Коваленко 
Захарий Емельянович сам в колхоз не пошол, но его семья работала в колхозе. 
Председателем колхоза был избран Рожков Петр Раманович. 
    Семьи, которые не пошли в колхоз, были раскулачены и сосланы. В 1938 году 
председателем колхоза был избран Емельянов Ефим Павлович. 

  В колхозе было три бригады по 15 плугов и 30 лошадей в каждой. Работали все от 
мала до велика. Выполняли все сезонные работы. Пахона, сев, в плуг впрягались 
пара лошадей. Пахали  подростки 15-17 лет. Те, кто помладше, 12-14 лет боронили. 
Взрослые мужчины, повесив через шею торбы (мешки с зерном), сеяли. Женщины и 
младшие дети пололи всходы. С наступлением осени вручную жали, но не серпом, а 
косой, на которую крепился косец под вид граблей, чтобы колос ложился к колосу, 
ровно. У каждого конца было по два вязальщика, которые вязали снопы и ставили 
«бабки» четыре снопа в круг и пятый сверху крыши (Приложение №5). Потом 
снопы свозили в амбар, там обмолачивали и клитонили (веяли). Веялку кружили два 
человека. Первый зерно насыпал, второй отгребал. Затем зерно отвозили на 
элеватор. Нужно было обязательно выполнить план (голубинку). На элеваторе 
каждый колхоз сторожил свою кучу зерна, до тех пор пока не придет машина на 
погрузку. 

  Кроме этого колхоз должен был выполнять план лесозаготовок. В районе Б-
Завода лес валили с корня, на лошадях свозили его к Чулыму, где весной сплавляли 
плотом. На лесозаготовки отправляли на месяц, зимой.  

  А в колхозе продолжались привычные крестьянам работы. Работали с раннего 
утра до поздней ночи. Все знали так надо, надо колхозу, надо район, надо краю, 
надо стране. На себя колхозники работали ночью: косили сено, на единственную 
корову, ведь если две коровы, две лошади уже кулак: ночью копали картошку. 
Засыпали на ходу, а в 5 утра уже шли на работу в колхоз. С личного подворья 
колхозник должен был сдать 500 литров молока, 120 яиц, 40 килограмм мяса, 
свиную шкуру (Приложение №6). Иногда, чтобы не сдавать шкуру, свиней кололи 
во дворе, смолили в поле, а мыли в доме на табуретах, чтобы никто не увидел и не 
сказал председателю. 

Зимой в колхозе работы было меньше, вечера были свободны. И молодежь 
собиралась на вечерки, обычно в тех домах, где были девки на выданье. Весной 
устраивали «пятачок». Гуляли с плясками, на которые сходилась молодежь со всех 
ближних деревень. Приходили девчата и парни со своими гармонями. Пели, 
плясали, иногда дрались. Трудно жили, но весело. В любой работе с песнями. 

  Работали в колхозе бесплатно за трудодни (приложение№7). На трудодни можно 
было получить немного товаров, да зерно на хлеб. Овес и ячмень для себя 
колхозника сеяли в конце своих огородов. 



          22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Из нашей деревни 
на защиту Родины были призваны 78 
человек. 40 из них не вернулись 
(приложения №8, №9). Булатовцы 
дрались на Украинском, Ленинградском 
фронтах, защищали Москву. Домой 
вернулись 36 человек. Биография 
некоторых из них поражают 
воображение трудностью и отвагой. Эти 
люди долгое время жили рядом с нами 
и не считали себя героями. Сейчас из 
всех вернувшихся с войны остался 
лишь один Назаров Александр 
Николаевич. Тем кто остался в родной деревне, жилось тяжело и трудно, как и всей 
стране. Голодным, раздетым приходилось выполнять все работы, а их меньше не 
стало, и за себя и за всех ушедших. Нужно было сдавать все продукты. Единый для 
всей страны, всего края девиз: «Все для фронта» был единым и для всех булатовцев. 

К 9 мая 1945 года в колхозе было не вспахано лишь 20 га земли. Колхозники 
заводили лошадей на круг, когда им сообщили, что война окончилась. Председатель 
сельсовета, который находился в деревне Ново-Петровка, отменил все работы и 
обьявил, что 3 дня выхолные в честь победы. Это были единственные выходные за 

всю войну. 
  После войны люди взялись за 

восстановление хозяйства. Вернувшиеся с 
фронта поправляли крыши, заборы, строили 
или перестраивали избы, помогали тем, в чьи 
семьи так и не вернулись мужчины. Многим 
женщинам, оставшимся вдовами, пришлось 
выйти замуж за тех, кто был на 10-15 лет 
моложе. Нужно было ведь детей растить, 
ставить на ноги. В настоящий момент самым 
старейшим жителем деревни является Лукина 
Татьяна Ивановна. Ей 85 лет, она родила и 

воспитала 6 детей, награждена мадалью «Материнская 
слава».  

  Поднимались на ноги, восстанавливались колхозы и 
совхозы. В 1958 году по инициативе Н.С. Хрущева 
принимается решение о продаже сельскохозяйственной 
техники колхозам. На землю пришли трактора и 
комбайны, ставшие собственностью колхоза. В середине 
59-х вышло правительственное постановление об укруплении колхоза. Мелкие 
колхозы объединились в колхоз имени Сталина (см. приложение №7) с центральной 
усадьбой в деревне Ново-Петровка. Там же был и сельский совет, школа 8-летка. В 
конце 50-х начале 60-х колхоз имени Сталина был расформирован. Весь земельный 
фонд был передан Вагинскому совхозу.  На территории Булатова было создано 



Булатовское отделение Вагинского совхоза, а само Булатого стало относиться к 
Вагинскому сельскому совету. 

    К 1960 году в СССР возникла зерновая и кормовая проблема. Решить ее 
предполагалось за счет посевов кукурузы. Теперь уже бывшие колхозники стали 
выполнять социалистические обязательства по выращиванию новой для Сибири 
культуры. На отделении развивалось животноводство, растениеводство. 

    В 1971 году  вышло постановление райкома КПСС о передаче Булатовского 
отделения Вагинского совхоза Боготольскому. Тогда это было одно из самых 
дальних отделений Боготольского совхоза. Постоянными были перебои со светом, 
плохие дороги, которые осенью и весной становились непроезжими. Отсутствовало 
медицинское обслуживание, медицинского пункта попросту не было. Школа была 
лишь начальная до 3-х классов. Остальные дети ездили учиться в Вагино и 
Чайковский. Жители покидали деревню. 1972 год ознаменовался передачей деревни 
Булатово из Вагинского сельского совета в Медяковский сельский совет. К 80-м 
годам деревня пришла почти в полный упадок. Половина населения разъехалась. В 
застое оказалось животноводство, нерентабельным стало растениеводство. Деревня 
погибла бы, если бы в 1986 году не был организован Булатовский совхоз, в который 
вошли еще Шулдат и Ново-Петровска. Возглавил совхоз Колесников Ф.И.. Было 
основано 3 отделения: «Шулдатское», «Булатовское», «Ново-Петровское». Были 
отремонтированы старые коровники и построен новый. Дойное стадо составляло 
более 600 голов. Была завезена новая порода крупнороготого скота, основана 
экспериментальная откормочная площадка по выращиванию телят холодным 
методом. 

   Обновился и значительно пополнился технический парк. Была построена дорога 
по деревне Булатово. Асфальтовая дорога соединила Булатово с Боготолом. Люди 
стали возвращаться в родную деревню. Ведь тут их ждало новое жилье и работа. 
Были построены две новых улицы и 4 двухквартирных дома. Старое жилье было 
капитально отремонтировано. 

    Была запущина в действие пилорама, 
детский сад, почта, медицинский пункт. 
Регулярно по маршруту Боготол- Ново-Петровка 
был пущен автобус. И, самое главное,осенью 
1992 года на центральное усадьбе совхоза 
«Булатовский» была открыта средняя школа на 
108 мест. Бессменным директором школы стала 
Колесникова С.Н.(приложение №10) 

      Непоследовательность, половинчатость 
реформ, политический кризис 1992-93 годов, и 
последовавший за ним, экономический кризис в стране самым неблагоприятным 
образом отразились на жизни родной деревни. Постепенно,как и многие другие, наш 
совхоз пришел к полному развалу. На его месте образовалось АО «Булатовское», а в 
1999 году в результате банкротства АО распалось, и образовался СПК «Таёжный», 
который также оказался несостоятельным. 

     В 2003-2004 г. На территории Булатово было создано ЧП «Исаев», руководил 
которым Исаев Х.А, но и оно со временем себя изжило.  В данный момент хозяйство 
деревни находится в застое. Сократилось и личное подворье из-за трудностей с 
кормами и в связи с высокой их стоимостью. 



     Таким образом, история моей родной деревни прошла все те же этапы, что и 
история Красноярского края и всей страны. В событиях и судьбах жителей нашли 
отражение и коллективизация, и Великая Отечественная война, и трудное 
послевоенное время, и хрущевская «оттепель», и брежневский «застой», и 
горбачевская перестройка, и ельцинская демократизация. Мной не найдено лишь 
потверждение того, что Булатово хоть как-то соприкоснулось с гражданской 
войной. Но у меня и у всех тех, кто заинтересуется историей родной деревни, еще 
есть время, чтобы найти еще множество свидетельств различных событий истории.    

 


