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ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА ИСТОК 

Малая родина - это место, где человек родил
ся, где провел свое детство, юность. И куда бы нас 
в жизни ни забросила судьба, мы всегда помним 
это место и душой стремимся гуда, к своим исто
кам. 

В 1955 году после объединения Новоеловско-
го и Курочкинского сельских Советов в состав 
последнего входил 21 населенный пункт. Позднее 
решением райисполкома N 215 от 15 мая 1966 
года 5 сел, ныне существующих, переданы во 
вновь образованный Ларичихинский сельский 
Совет: Ларичиха, Круглое, Сандалово, Рямы, 
Новая Заря. 12 flqjeBeHb прекратили свое сущест
вование. В 1965-1966 гг. исчезли 2 участок и Ин-
ское. Не стало следующих сел: Примовский -
1958, 61-й участок - 1963, 73-й участок - 1965 г., 
Чудовка - 1965 г. Песчаное - 1967, Романовский -
1970 год. Основным производством в этих насе
ленных пунктах был сбор живицы. Низкопрои
зводительный ручной труд не приносил дохода, и 
вкладывать деньга в развитие сел не имело смыс
ла. В 1960-е годы существовало понятие "Henq:>-
спективные деревни". Жители с.Ясная Поляна до 
1967 года занимались хлебопашеством, скотовод
ством, но земли присоединили к колхозу "Побе
да", а село, как неперспективное, погибло. Земли 
села Клюквннка в 1976 году присоединили к Но-
воеловскому отделению совхоза "30 лет Победы". 
Село погибло. Не удалось документально под
твердить дату исчезновения с.Черненькое. В раз
ряд неперспективных деревень попало и село 
Исток. 

Гонимые нищетой и безземельем, потянулись 
в Сибирь в 1920-е годы крестьяне из центральных 
областей России: Рязанской, Пензенской, Орлов
ской, Тульской. Таким образом, появились в Ку-
рочкинском сельском Совете семьи Козловых, 
Матвеевых, Корякиных из Тульской области, 
семья Немцевых из Орловской области. Земли во
круг сел были уже разделены между крестьянами, 
и главы прибывших семейств ходатайствовали об 
отведении им земли на берегу неширокого ручья, 
в тайге, в 5 километрах от села Курочкино. Разре
шение было получено, и весной 1927 года нача
лось строительство жилья. Поселение назвали 
Истоком, потому что дома строили на берегу 
ручья (жители называли его "источником"), кото
рый брал свое начало в озере Крючном и впадал в 

болото Моховое. Первыми поселенцами были: 
семья Дмитрия Арсентьевича и Елены Ивановны 
Козловых - 6 человек; семья Федора Матвеева - 4 
человека; семья Дмитрия Ивановича Корякина - 3 
человека; семья Афанасия Дмитриевича и Ульяны 
Христофоровны Немцевых - 9 человек. Лес гото
вили в нескольких десятках метрах от строитель
ства. Козловы срубили сосновый дом, а Немцевы 
поставили березовый домик с одним окном, кото
рое за неимением стекла на зиму затянули овечьей 
шкурой. Полом служили колотые, топором зачи
щенные осины. Переселенцы пользовались льго
тами: первые 5 лет они были освобождены от 
налога. Жили единоличными хозяйствами, выра
щивали хлеб, держали скот, собирали грибы и 
ягоды, заготавливали дрова, которые на лошадях 
возили в Черепаново и там продавали. За 4-5 лет 
поселок разросся. Сюда приехали семьи Мишка-
чевых, Гончаровых, Кононовых, Гвоздевых и 
другие. В конце 1920-х годов началось раскулачи
вание зажиточных хозяйств. В поселке эта волна 
задела семью Петра Кузьмина. У Кузьминых был 
добротный дом, крепкое хозяйство, несколько ло
шадей. Взрослые дети жили рядом и друг другу 
помогали. Активисты все имущество отобрали. 
Сам Петр некоторое время скрывался. Впоследст
вии все Кузьмины выехали в Алма-Ату и Семипа
латинск. Раскулачиванию также подверглась 
семья Козловых. Их не сослали, но отобрали все, 
оставив семью с малыми детьми в зиму без куска 
хлеба. Не умерли от голода только потому, что 
заготовили на зиму ягод и грибов. Да отец немно
го зарабатывал. По линии НКВД был репресси
рован поляк Бронислав Михайлович Восковский. 
После ареста его больше никто в живых не видел. 
Люди, знавшие его близко, говорят, что это был 
добрый, скромный и приветливый человек. Сей
час его сын и две дочери живут в Барнауле. 

Объединение единоличных хозяйств в посел
ке произошло под нажимом уполномоченных. 
Предположительно в 1932 в поселке Исток обра
зовался колхоз имени Ворошилова, который про
существовал недолго и был преобразован в 
промартель имени Ворошилова. Первым предсс- < 
дателем промартели был Елисеев. Постепенно на
лаживалось кустарное промышленное 
производство: заработал смолокуренный завод, 
вырабатывавший неочищенный скипидар. Сырье 



дтя завода готовили сами. Вручную выкорчевы
вали! сосновые пни, ПОДВОЗИЛИ ИХ на лошадях к 
заводу. ПОЧТИ все операции на заводе выполняли 
вручную. Это был тяжелый, изнурительный труд. 
Открыли бондарный цех, в котором производили 
дранку, клепку, бочки. Позже построили неболь
шую пилораму. В лесу работала бригада лесору
бов, которая готовила деловую древесину и на 
лошадях по лежневой дороге вывозила на 12 
разъезд. В промартели вырабатывали в неболь
шом количестве деготь. Наряду с этим промар
тель имела и сельскохозяйственное производство: 
выращивали рожь, овес, горох. На скотных дво
рах держали лошадей, небольшое поголовье 
коров и быков. Имелась пасека, в которой насчи
тывалось около 30 пчелосемей. 

Наступил 1941 год. Около 30 истокцев были 
призваны на фронт, из них 16 отдали свои жизни 
за Родину. 24-летний военфельдшер, старший лей
тенант Иван Козлов, кавалер ордена Красной 
Звезды, самовольно ушел из госпиталя на передо
вую. Будучи раненным, погиб у озера Балатон в 
1944 году. Смертью героя погиб летчик Алексей 
Немцев. А солдатский медальон Гаврилы Кузь
мича Мартемьяиова нашли следопыты из отряда 
"Поиск" у поселка Мга ленинградской области 10 
лет тому назад. До этого времени солдат считался 
без вести пропавшим. Потеря рабочих рук не по
влияла на объем производства в промартели. 
Люди грудились от зари и до зари, от мала до ве
лика. Открьиш завод по переработке скипидара, 
бондарный цех стал выдавать заготовки для ору
жейных прикладов. 

После войны в конторе открыли библиотеку, 
где киномеханик Василий Платоновнч Алешков 
один раз в неделю демонстрировал фильмы. Это 
был праздник для жителей. Все, оставив свои до
машние дела, спешили в кино. В поселке работала 
начальная школа, открытая в 1938 году. Если в 
четырех классах набиралось более 31 ученика, то 
их учили 2 учителя, если менее - то 1 учитель. В 
школе 23 года проработала учительница Мария 
Дмитриевна Козлова. В небольшом магазинчике 
продавали товары первой необходимости: соль, 
спички, мыло, ткани, одежду, обувь, крупу, гвоз
ди и т.д. В основном, жили за счет своего домаш
него хозяйства и приусадебного участка. Обычно 
в крестьянском хозяйстве имелась корова, телята, 
овцы, свиньи, куры. На участке выращивали кар
тофель, овощи. Многие сеяли немного проса и 
ржи. Землю обрабатывали на лошадях. Урожай 
убирали вручную. Небольшое общественное поле 
до 1958 года пахали на лошадях и быках. Косили 

осенью косами и серпами, а молотили цепями. 
Урожай использовали для своих нужд. В 50-е 
годы промартель имени Ворошилова объединили 
со Староперуновской промартелью. Низкопрои
зводительный ручной труд оплачивался соответ
ствующим образом, людям не хватало средств для 
существования. В 1956 году сгорел завод по nq)e-
работке скипидара, смолокуренный завод закры
ли в 1960 году. Деловая древесина в ближайших 
кварталах была вырублена. Производство было 
нерентабельно. В Курочкинском лесничестве в 
селе Курочкино были свои пилорамы. Сокраща
лась работа. Условия жизни в поселке были тяже
лыми, так как не было постоянного 
электричества, не ходил общественный транс
порт, были плохие дороги. А в 1963 году закрыли 
школу. Дети ходили в начальную школу за 3 км в 
лесничество, а старшие классы - за 5 км в село Ку
рочкино. 

Из поселка начался отток населения. По дан
ным архива Курочкинского сельского Совета, в 
1952 году в поселке насчитывалось более 50 дво
ров и проживало 240 человек, а в 1964 году - 36 
дворов и проживало 117 человек, в 1967 году - 15 
дворов и поживало 42 человека. Из последних 14 
семей, выехавших в 1968 году, 4 семьи переехали в 
село Курочкино, 6 - в Тальменке, 1 - в пос. Рас
свет, 1 - в Кемеровскую область, 1 - в Барнаул, 1 -
в Белоярск. Последними покинули поселок в 1969 
году его первые жители - супруги Дмитрий Арсен
ь е в и ч и Елена Ивановна Козловы, оставив после 
себя только холмики и ямы на месте домов, да 
кладбище на краю бора. 

Существование любого населенного пункта 
связано с наличием и уровнем развития производ
ства и уровнем развития инфраструктуры данно
го населенного пункта. 

Если закрываются больница, школа, магазин, 
сокращается поголовье скота, не засеваются поля, 
закрываются кустарные промышленные предпри
ятия, то такой населенный пункт можно считать 
обреченным на исчезновение. Это и произошло с 
поселком Исток Тальменского района Алтайско
го края. 

Примечания 
Материалы фонда музея Курочкинской 

школы. 
Свидетельства очевидцев. 
Похозяйственные книги Новоеловского сель

ского Совета за 1952 год. 
Похозяйственные книги Курочкинского сель

ского Совета с 1952 по 1976 год. 






