
 On-line выставка архивных документов: 

к 85-летию образования Пышкино-

Троицкого района 
          Система административного устройства "губерния-уезд-волость" просуществовала до 1925 г. 

 

      В результате проведения второго этапа районирования - преобразования губернской и 

уездной системы в окружную - 25 мая 1925 г. Томская губерния вошла в Сибирский край, в 

котором были образованы 16 округов, в том числе и Томский.  

       В состав Томского округа вошел из Томского уезда Зачулымский округ (с. Пышкино-Троицкое). 

       Постановлением ВЦИК от 20 июля1930 года к Новокусковскому району присоединён 

Зачулымский район и был образован Чулымский район с центром в Ново-Кусково. 

 

       30 июля 1930 г. Сибирский край был разделен на Западно-Сибирский край с 

административным центром в г. Новосибирске Томский округ в связи с ликвидацией окружного 

деления был упразднен, территория его, в том числе и г. Томск, - вошла в состав Западно-

Сибирского края. 

            Постановлением ВЦИК от 7 июня 1933 года Чулымский район переименован в Асиновский 

район (центр перенесен в Ксеньевку, переименованную в г. Асино). 

 

       28 сентября 1937 г. Западно-Сибирский край упразднен, на части его территории образуется 

Новосибирская область с центром в г. Новосибирске. В ее состав вошел также Асиновский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Схематический чертёж Асиновской Районной инспектуры Управления народно-

хозяйственного учёта (УНХУ) Запсибкрая от 3 июня 1936 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 июня 1939 года "Об 

образовании новых районов в Новосибирской области" создан Пышкино-Троицкий район 

Новосибирской области с центром в с. Пышкино-Троицкое. 16 сельских Советов из 25 

находящихся в Асиновском районе переданы во вновь образованный Пышкино-Троицкий район. 

         



Круглов Егор Ефимович – Председатель Райисполкома (возглавил Оргкомитет) по 

Пышкино-Троицкому району в период 1939-1946 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



           Предлагаем для просмотра передаточные Акты при выделении из Асиновского 

района, вновь образовавшегося Пышкино-Троицкого района.  

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 





 

 

 





 

 



 

 

 

 

 



Список председателей сельских Советов на 7 января 1942 года. Более ранний период, со 

дня образования района, где были бы указаны председатели всех районов не обнаружено. 

 

1. Пышкино-Троицкий сельский Совет - Зуев Тимофей Никитович 

2. Ежинский сельский Совет – Копанчук Г.Е. 

3. Вознесенский сельский Совет – Толстобров Григорий Дмитриевич 

4. Сергеевский сельский Совет – Спраговский С.А. 

5. Балагачевский сельский Совет – Трубилов И.В. 

6. Рождественский сельский Совет – Захаров Иван Иванович  
7. Ломовицкий сельский Совет – Пальцев Кирилл Гордеевич 

8. Ново-Мариинский сельский Совет – Янучковский Григорий Иванович 

9. Калиновский сельский Совет – Вольных Александра Денисовна 

10. Зимовской сельский Совет – Дрягин Михаил Иванович 

11. Пролетарский сельский Совет – Царев Михаил Степанович 

12. Килинский сельский Совет – Юрков Парф. Демен. 

13. Тарбеевский сельский Совет – Бобрышев Максим Степанович 

14. Куяновский сельский Совет – Порядин Алекс. Иванович 



15. Апсагачевский сельский Совет – Усынина Анна Семеновна 

16. Альмяковский сельский Совет – Железин Павел Алексеевич 

 КОЛХОЗЫ по населённым пунктам 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Из воспоминаний Виктора Максимовича Шестакова 

Земелька – Землица – наша кормилица 

 

Как создавались коллективные хозяйства (колхозы) в нашем районе? 

Этот вопрос почему-то никто не задаѐт и он отпал с развалом мощного 

сельхозпроизводства. А всѐ начиналось очень давно и очень болезненно… 

В 1927 году состоялся 15 съезд ВКП(б), на котором были подведены 

некоторые итоги работы на местах по организации колхозов. Было отмечено 

о нарушении принципа добровольности, что повлекло огромное 

недовольство со стороны населения. В нашем районе следует рассматривать 

два варианта организации: 

1. Создание колхозов в местах проживания репрессированных из других 

областей и краѐв. 

2. Организация колхозов среди единоличников, которые занимались 

частным производством сельхозтоваров. 

Поскольку я ровесник событий, происходящих в ГУЛаге, то об этом и 

постараюсь написать подробнее… 

Очень странно, но  факт, буквально за один 1932 год были организованы 

колхозы на всех трѐх участках и в Пономарѐвке. Всѐ происходило быстро без 

каких-либо волнениях. Приезжали, например, в пос.Майский., а его ещѐ не 

было. Все жители этого посѐлка пока жили в землянках. Зиму 1931 года они 

вели заготовку леса для строительства бараков, раскорчѐвывали участки под 

это строительство. Земли пока ещѐ не было, где бы можно было сажать 

огород, тем более, что-то сеять. 15 октября 1932 года всех переселенцев 

собрали где должен быть посѐлок, дали ему название – посѐлок Майский, 

избрали руководство колхоза, всех «озадачили». Всѐ прошло при 

стопроцентной явке, очень активно проголосовали и делу конец. Кто 

проводил? Председатель Зимовского сельского Совета, его сопровождали 

«активисты» и комендант. Так появился колхоз «Путь Октября» и пока 

проживающих в землянках 192 человека (мне шѐл уже второй год). 

По такому же сценарию на нашем первом участке был организован 

колхоз «Новый путь», а посѐлок назвали на реке Чичка-Юл «Чичкаюльский». 

Расположен он в 1,5 км от пос.Майский. На этом посѐлке был расположен 

магазин для жителей всего участка. Здесь же был и клуб, пожарное депо, а в 

полукилометре на северо-восток в 1934 году был построен двухэтажный 

детский дом для детей цыган. В этом же посѐлке находилась семья  Обеднина 

Егора Никифоровича с женой Верой Григорьевной. У них к тому времени 



было два сына (Филипп, 1923 года рождения, Григорий 1926 г.р.) и дочь 

Зинаида, 1928 г.р. Количество семей больше чем у нас на пос.Майский, 

таковых было 49 хозяйств. 

На первом же участке был размещѐн пос.Октябрьский. На нѐм поселили 

20 семей, в которых было более 100 человек. Подобное собрание проходило 

одновременно с другими. В этом посѐлке была создана промартель, ей дали 

название «Трудовик». Они имели мастерские, гончарный цех. Задача для них 

была поставлена конкретная – готовить из глины посуду, всѐ, что 

необходимо иметь на домашней кухне. Они же изготавливали школьную и 

бытовую мебель, гнали смолу и дѐготь. Земли всем трѐм хозяйствам 

выделили, но она была занята лесом. 

Я уже писал, что схема построения участков была единой. В центре 

участка строилась школа. У нас была Чичка-Юльская начальная школа. 

Школы все строились двухклассные, с расчетом, что занятия будут 

двухсменные. Для примера: наша начальная школа еле вмещала всех 

учащихся в две смены. Обычно в 1 смену учились 1 класс и 3 класс, а во 

вторую смену – 2 и 4 классы. В 1936 году в нашей начальной школе 

обучалось 67 учащихся во всех 1-х-4-х классах. Вместе с нами учились дети 

из детского дома. Специально при Ключевской семилетней школе был 

построен интернат для учащихся 5-7 классов из детского дома. 

В Чичка-Юльской начальной школе дети из детского дома составляли ⅓ 

всех. Такая схема размещения на всех трѐх участках была единой. Это 

хорошо сочеталось с требованием, чтобы начальная школа была удалена от 

места проживания не более 3-х километров. Кроме того, место захоронения 

было единым для всех 3-х посѐлков. Кстати, сегодня земли 1-го участка 

находятся в длительной аренде. Арендатор Валерий Семѐнович Донцов 

прекрасно сохраняет всѐ, что относилось к первому участку. На въезде на 

кладбище он построил часовню, которая хранит память о всех там 

похороненных. 

Второй участок удалѐн от первого всего на 10 километров. Так 

повелевал ГУЛаг. Он же является центральным относительно 1-го и 3-го 

участков. Здесь была расположена семилетняя школа, участковая больница, 

ветеринарный участок, комендатура. Собрания прошли на этом участке 

первыми. Все три посѐлка решили быть в одном колхозе. Названия дали 

всем: Березовский, Ключевской и Осиновский. Колхоз назвали «Красный 

луч». По количеству проживающих этот участок был самый большой. 

Например, в Березовском посѐлке значилось 73 семьи и всего жителей было 

450 человек.На этом же участке была построена на р.Вознесенка мельница. 

Но в 1934 году туда же поступили  ссыльные с Кубани. Среди них 

находилась семья Чайки Николая Павловича. Этот неуемный человек откуда 



взял, мне не ведомо, но он со своими сыновьями построил рядом с водяной 

мельницей Веревкина Харитона Ивановича паровую свою. Она обеспечивала 

потребность практически всей тайги. В конце сороковых годов этот 

локомотив был доставлен в пос.Линда, где долгие годы пилил лес, поставляя 

ружейные болванки для прикладов всех видов стрелкового оружия, но 

главное – готовил лыжи для Армии. Так что Линда внесла свой посильный 

вклад в общую Победу! 

Земли всем участкам отвели достаточно, но что делать с лесом? В 

колхозе «Красный луч» была все годы лисоферма.  

По общему плану был расположен 3-й участок, в 10 км от 2-го и в 20 км 

от 1-го. Назову лишь колхозы «Шум севера» пос.Усинский, «Поволжец» 

пос.Осинский, «Луч тайги» - пос.Богдановский, «Белка» пос.Батмановский, 

«Северный труженик» пос.Пономоревка. До 1933 года вся тайга имела земли, 

лес, ручной инвентарь. Оставалось построить бараки, раскорчевать лес под 

огороды, поля, и т.д. По-настоящему заработало сельское хозяйство лишь к 

1935 году. Описывать, как всѐ давалось во всех колхозах, не буду. Для 

общего примера сошлюсь на мой родной колхоз «Путь Октября». 

День рождения колхоза «Путь Октября» - 15 октября 1932 года. Первым 

председателем колхоза был избран Потылицин Иван Иванович, арестован и 

расстрелян в 1937 году. Счетоводом избран Рязанов Константин Васильевич, 

арестован в 1941 году, осужден на 10 лет ИТЛ, бригадиром избран Лебедев 

Филипп Евдокимович, арестован в 1937 и расстрелян, ветеринарный санитар 

Тропин Мирон Семѐнович, арестован в 1941 году, умер во время следствия. 

К 1940 году колхоз имел: 

Пахотной земли 541 га, рабочих лошадей -26, КРС – 74 головы, 120 

овцематок, 15 свиноматок, 40 дойных коров, имел пасеку, все 

скотопомещения. Кроме того, в личном подсобном хозяйстве имелось: 39 

коров, 33 поросѐнка, 37 свиноматок, 35 овцематок. Под огороды было занято 

8 га 41 сотка. Словом, люди смирились, одумались и взялись за работу. Что 

было построено: таѐжная дорога до Зимовского, окувечена, во всех логах 

мостики. В 1939 году был сдан мост – красавец через р.Чичка-Юл против 

пос.Октябрьский. Мост стал местом всех летних праздников, сходились все 

жители трѐх посѐлков. В 1941 году стал местом проводов на фронт. Обратно 

никто здоровым не вернулся, было несколько искалеченных. 

Перед войной построили детский сад-ясли. Значит, люди собирались 

жить. И так всѐ шло хорошо на всех 3-х участках… 

Иногда люди пишут, что во время войны зимой возили на Борисову 

Гору хлеб (зерно). О чѐм идѐт речь, какой хлеб, почему зимой? Дело в том, 



что во всех сѐлах района было развито сельское хозяйство. Пришло время, 

когда и тайга занялась сельским хозяйством. Все колхозы сдавали зерно в 

счѐт госпоставок в Загот.зерно. Но возить убранный урожай за сотни 

километров на Борисову Гору было практически невозможно. Не было 

хороших дорог,отсутствовал транспорт и т.д.  

Для справки. К нам на 1-й участок пос.Майский впервые пришла 

легковая машина ММ-1 в августе 1946 года. Вечером когда я пригнал стадо 

коров, то они окружили машину, а водитель взял за да нажал на сигнал – 

надо было видеть как весь скот разбежался. Это был визит заведующего 

Загот.зерно тов.Полунина. Шла перевеска зерна. Чтобы решить эту проблему 

в Зимовском сельском Совете открыли пункты приѐма зерна. Их обозвали 

«Глубинка Загот.зерно». Так в с.Зимовское была открыта такая глубинка, 

которой руководил Козлов Ефим, на 2-м участке была открыта Ключевская 

глубинка, которую со дня открытия и до марта 1944 года возглавлял мой 

отец – Шестаков Максим Васильевич. Поскольку склады находились на всех 

3-х участках, то отцу была выделена лошадь. Так, в десять лет я стал 

занимать должность конюха. За восемь лет я так сдружился с Карькой, что 

при расставании он даже прослезился. 

На всех участках были выстроены добротные зерносклады. Они 

строились на высоких стойках, стены делались из брѐвен, которые крепились 

в пазах столбов. Потолки отсутствовали, крыша крепилась на 

подстропильных балках, тесовая, обрезной тѐс проложен по краям. Всѐ было 

сделано так, чтобы внутрь попасть даже маленькой птичке было нельзя. Пол 

делали из толстых плах и собирались, и крепились на шкантах, от земли на 

0,9-1 метр. Интересный факт. Где-то в 70-х годах к нам приезжали соседи по 

бараку, мои сверстники. Мы с ними посетили наши родные места. На тот 

период все дороги были пригодны для проезда транспорта. Даже все наши 

тропинки, по которым бегали в школу – сохранились. Но нас удивило то, что 

один из складов сохранился, но так, что внутри его росли сосны преклонного 

возраста. Крыши, пола, въездного помоста – ничего не было, стоял на 

стойках один сруб. Дело в том, что при строительстве стойки обжигались до 

обугливания. Это их сохранило, тем более, там грунт песчаный. 

До войны хлеб вывозили на лошадях, обозы шли по 50-70 лошадей. С 

началом войны всех лошадей забрали в Армию. Нам остались  

выбракованные и быки. За годы войны зерно накапливалось и его долго не 

могли использовать. Ежегодно шла контрольная перевеска. Впервые я 

побывал на Борисовой Горе в марте 1943 года. Отец хотя и болел, но ему с 

отчѐтом надлежало ехать. Так я впервые увидел П-Троицкое, Асино, 

Борисову Гору. На Борисовой Горе в те годы были склады, причал, а люди 

жили  в полуподвалах. Рядом со складами были два двухэтажных дома. В 



одном на первом этаже был клуб, на втором контора Загот.зерно. Во втором 

доме жили четыре семьи. Железной дороги не было. Сегодня и Чулым 

отошѐл от Борисовой Горы, он проложил себе новый путь, на котором и 

построен железнодорожный мост. 

Иначе шла коллективизация в сѐлах, которые появились на карте района 

в начале двадцатого столетия. Единоличные хозяйства находились на 

хуторах, т.е.люди проживали в режиме хуторской системы, например, 

Майские хутора. Надо было уговорить людей, чтобы они поселились в одном 

месте. Так, в конце 20-х годов появился пос.Майский на правом берегу 

р.Куендат. 

А вот туендатские единоличники жили в одном селе, но их земельные 

паи находились в разных местах. Они до сих пор помнят где были чьи поля 

пофамильно. В этом случае надо было объединить все паи единоличников в 

один земельный клин (было такое слово). 

По майскому варианту создавался колхоз «Таежная звезда». Этот второй 

вариант коллективизации проходил гораздо труднее. Люди не желали 

добровольно обезличить свой земельный пай. Зачастую это решалось с 

нарушением принципа добровольности. Но об этом напишу отдельно, чтобы 

донести до читателя суть происходящего. 

Хочу особо выразить свою благодарность Шагалову Ивану 

Никифоровичу, бывшему работнику Управления сельского хозяйства. В его 

маленьком кабинете можно было найти любую информацию по любому 

колхозу. Я с ним подружился в семидесятые годы, получил доступ ко всей 

информации по сельскохозяйственной деятельности. Не имея ничего, кроме 

ротатора и светочуствительной бумаги, у него по каждому колхозу были 

карты полей, какие колхозы (деревни) были на тот период. Более сорока 

было колхозов и обо всех их я взял имеющуюся информацию, которую 

берегу в своѐм архиве. К сожалению, всѐ это предано забвению. 

В.Шестаков, 

ветеран педагогического труда, 

труженик тыла 

 

Вот так образовывался Пышкино-Троицкий район Новосибирской области. 

 

       На основании решения исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов 

трудящихся от 17.12.1962 № 437 «Об административно-территориальном делении Томской 

области» Пышкино- Троицкий район вошёл в состав Асиновского района. (2года 29 дней) 

 



 

На основании Указа Президиума Верховного Совета от 11.01.1965 года «Об изменениях в 

административно-территориальном делении Томской области» и решения исполкома Томского 

областного Совета депутатов трудящихся от 15.01.1965 № 21 из Асиновского района был выделен 

Первомайский район, а с. Пышкино-Троицкое переименовано в с. Первомайское. 

      И уже в январе 2025 года Первомайскому району – 60 лет. 

 

 

        Ведущий специалист муниципального архива 

Шестакова Людмила Михайловна 

тел. 8(38245)2 10 65, e-mail shlm@pmr.tomsk.ru 


