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Историческая справка. 
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                                  Использованы материалы из архивов Районного краеведческого музея   

                                  и школьного музея «Поиск». 

 

Первое упоминание о Чае относится к 1632г. Шегарский князец писал томскому воеводе: «Собрал 

ясак с жителей Чаинской инородческой волости Нарымского уезда». Основное население до 

начала 20 века  - селькупы, от них пошли и географические названия: Чая – «летняя река», Нюрга – 

«черная река». 

В 1901г. на территории современного Чаинского района образовалось первое поселение – 

Климентьевка,  названное в честь попа Климентия -  одного из первых переселенцев. Через 10 лет  

это поселение переименовали в село Подгорное. Пионерами  заселения этих земель были 

выходцы из Томской и Тобольской  губерний,  третья  часть которых были старообрядцы. 

Основным типом поселения была заимка. Объяснялось это не столько душевными склонностями, 

например, старообрядцев,  сколько  тем, что земли, пригодной для сельского хозяйства было 

немного, а имеющаяся  представляла собой островки среди болот и «сырой тайги». 

В  1912г.  в  селе были построены Переселенческие бараки,  в которых селились приезжие  из 

Пермской, Вятской и Казанской губерний.  Ехали в  эти глухие необжитые места от великой нужды  

и в поисках свободных земель.  Переселенцы  несли с собой новый уклад жизни,   активно 

развивали сельское хозяйство.  Чтобы отвоевать у тайги 1 десятину пахотной целины, требовалось 

4-5 лошадей, 5 пар рабочих рук, тяжелый деревянный плуг «сабан». Тяжело осваивалась тайга, 

недосыта кормила земля: зерновых сеяли немного -  себя хлебом накормить да лошадей овсом, 

но щедра была природа: охота, рыбалка, сбор ягод и кедрового  ореха, бортничество.  Вслед за 

беднотой сюда ехали и торговцы: скупали пушнину, дикоросы, привозили необходимые 

переселенцам товары. Старожилы рассказывали, что летом можно было видеть,  как мужики с 

лямками  через плечо тянули  вверх по Чае  лодки. Это была лодка- пятисотка, которая могла 

перевезти  товаров   весом до  500 пудов.   За период активной деятельности переселенческой 

организации в  чаинской  тайге с 1910 по 1917г. население приросло жителями еще 52 населенных 

пунктов, большая часть которых  состояла из  участков единоличного пользования - хуторов  и 

отрубов. Были кустари: овчиноделы, пимокаты, кузнецы, бондари, смолокуры, плотники. 

Среди переселенцев были грамотные люди, поэтому по инициативе  переселенческого 

управления в 1916г. открыли церковно-приходскую  школу , где учительницей была дочь местного 

попа. Поскольку специального помещения для школы не было ,  вскладчину стали снимать 

половину дома Якова Вахромеева.                                                                                                                     . 

Несмотря на трудности, люди не покидали эти места,  более того приезжали  новые семьи. В 

1917г. в селе Подгорном было 50 дворов  и 174 жителя,  3 небольшие торговые лавки, часовня. 

Медицинское обслуживание велось путем обхода фельдшера по квартирам. Фельдшером был 

Василий Андреевич Батманов.                                                                                                                                                          



До 1917г. наш край назывался Тискинской волостью Томской губернии Западно-Сибирского края, 

в который входили Варгатер, Леботер и Подгорное. В 69 поселениях насчитывалось 346 дворов с 

2018 жителями. 

 

Революционные события в стране , в частности в Томске, оказали влияние на развитие и 

становление Советской власти на Чаинской земле. Отдаленность от губернского центра, 

малонаселенность  смягчили  политические потрясения этого времени, но реформы и 

преобразования имели место  и здесь. 

2 марта  1917г. в Томске был создан Временный комитет общественного порядка и безопасности,  

который вскоре объявил себя губернским органом власти. Из состава комитета был избран 

комиссариат по управлению губерний, состоящий из 3-х человек. Но уже в январе 1918г.  вся 

власть перешла к Томскому губернскому Исполнительному комитету Советов. 

Становление советской власти в Нарымском крае, в состав которого входил и наш район, было 

прервано  летом 1918г. – началась Гражданская война.  Здесь установилась власть земских управ, 

колчаковский террор. Правительство Колчака сформировало 2 армии, одна из  которых состояла 

из добровольцев Томска и Томской губернии. Но проводилась и насильственная мобилизация, 

уводили скот и забирали  у крестьян хлеб. 

В год 50 – летия  Советской власти (1967г.) по неполным данным, в Чаинском  районе проживало 

более 100 человек – участников  революционных событий и Гражданской войны. Многие 

начинали служить в царской  армии, воевали на фронтах   Первой мировой войны. После 

Октябрьской революции они  перешли на сторону Красной армии.  Наши земляки  участвовали в 

боях против Колчака, Врангеля, Деникина, банд Дутова и Шкуро. Сражались по командованием 

Буденного , Блюхера, в партизанском отряде Пархоменко. 

Из воспоминаний Д.А.Собина, очевидца  событий  Гражданской войны, ветерана Великой 

Отечественной войны: «В 1918г. в селе (имеется в виду Леботер) появились колчаковские  

эмиссары, вслед за ними пришли чехи. Провели мобилизацию мужчин рождения до  1901г. Кто не 

хотел идти, брали силой. Чехи мобилизовали несколько подвод, выехали в  Подгорное. По слухам, 

стояли там лагерем. Время от времени пороли прилюдно кого-нибудь из непокорных мужиков». 

Ветеран  рассказывал, как стал свидетелем действий белогвардейцев: «в Коломино к берегу 

«молчком», хотя обычно пароходы гудели во всю мощь, … «пристал пароход «Столыпин» и из 

трюмов посыпались на берег вооруженные люди – карательный отряд. Провели в селе облаву, 

искали ссыльных революционеров, местных заводил, поддерживающих Советскую власть».  

Х.Ф.Майков,  один из активных участников событий в Нарымском крае, рассказывая о борьбе 

коммунистов с колчаковцами,  кулацкими мятежами упоминает и Чаинский район. «Прибывшее 

из Томска подкрепление окончательно подавило выступление мятежников. В округе стало тише. 

Население приступило к мирному труду. Лишь в Чаинском и Парабельском районах кулачество 

еще кое-где  поднимало голову. Красногвардейский отряд под руководством Т.Крайнего вскоре 

навел порядок и там». 

В смутное время Гражданской войны жизнь не прекращалась. За 2 года (1918-1919г.г.) возникло 

еще 7 поселений. На начало 20—х  годов пришелся новый всплеск переселений в Сибирь. Он был 

связан с неурожаями и голодом в Европейской части страны.» В 1919г. снялись и мы, - пишет 

участник событий Н.Воротов. Больше месяца ехали до Томска. Шла ведь Гражданская война. 



Транспорт был разрушен. Двое суток плыли пароходишком  до пристани Баранаково. Затем сели 

на буксир…, его название «Север». Приставали к берегу, готовили дрова для парохода и плыли 

дальше…  Так и «волоклись до Подгорного 11 суток».  За период  с 1920г. по 1924г. появилось  15 

новых населенных пунктов, в основном их обживали переселенцы из Белоруссии и Чувашии.  

Томская «колонпартия» (Колонизационная партия)  продолжала усилия по заселению этих 

земель.  «Путешественники отмечали, что «при переезде из Подгорного в село 

Варгатер….поражает чистота полей этого нового в колонизационном отношении района. 

Совершенно забываешь, что находишься в «гиблом» Нарымском крае», а как будто в «одной из 

европейских губерний». 

В 1919г. в Подгорном было построено здание больницы, это был пример крупного строительства 

на то время. Пароход «Север» и баржа привезли строительный материал .  Рядом с больницей 

построили несколько домиков для медработников. П.Я Шемякин, один из старожилов, 

вспоминает, что  примерно с 1919г. по 1921г.  в больнице работал фельдшер Григорий Леонтьевич  

Пархомов.  

 Подгорное не осталось в стороне от политических и экономических преобразований в стране  и 

губернии. В 1918г. повсеместно вводилась продразверстка. Из приказа Томского губревкома «О 

выполнении продразверстки»:  «главная часть разверстки была возложена на хозяйства сильные и 

остаток лишь на крестьян среднего достатка».  Что касается отношения населения  к разверстке, то 

в документе, датированном 1921г. написано: «Население к Советской власти относится 

несознательно, а в отдельности – враждебно, мотивируя, что коммунисты, продорганы отбирают 

у населения все, что попало,  и неизвестно куда девают, а населению ничего не дают». 

Фактически в годы Гражданской войны  в наших отдаленных краях царило безвластие. Н. Воротов 

вспоминает: «Это безвластие длилось до  1920г…. Собирутся мужики в воскресный день и 

толкуют, нужна или не нужна им власть…, сходились к одному: без власти лучше. Есть мол  в 

Подгорном попишка и ладно. Ребенка окрестить, молодых обвенчать… Одного- то попа всем 

миром как-нибудь прокормим».  Прибывшие вскоре из города представители: «один в кожаной 

тужурке, кожаной фуражке, подпоясан широким армейским ремнем, на котором висели две 

«лимонки», на боку – маузер. Другой в солдатском бушлате с винтовкой» проводили 

разъяснительную работу, говорили о политике Советской власти к крестьянству,  о создании 

Волостных исполнительных комитетов (ВИК).  «Позже, когда были созданы комбеды, а потом и 

переселенческое управление в Подгорном, они оказали нам, приехавшим из России, немалую 

помощь в приобретении семян… Одним словом, Советская власть помогла нам, не имеющим ни 

кола, ни двора, встать на ноги…».                                                                                                                                     

В 1920г. в  Подгорном был  создан новый орган власти  - Чаинский революционный комитет. В 

него вошли Головизнин,  Кунашев, Осипов. Председателем  избран Тарасов. 

В этом же 1920г. на волостном съезде были избраны члены волостного исполнительного 

комитета. Съезд констатировал образование Чаинской волости. Руководящей силой в Советах 

были коммунисты.                                                                                                                                                                                            

В 1920г. в районе действовали3 коммунистические ячейки. В Подгоном насчитывалось 5 членов 

партии и 8 кандидатов в РКП(б), секретарем был избран И.А.  Головизнин. Партячейка  в Светлянке 

- 13 членов и 5 кандидатов, секретарь А.Е.Журавлев и Нижнефокинская ячейка   - 2 члена и 2 

кандидата РКП, секретарь Я.П.Панов (отец известного  художника земляка ). В 1922г. в  партии 

насчитывалось 34 коммуниста: 28 крестьян, 3 рабочих и 3 служащих. Образование в объеме 1-2 



класса начальной школы имели 33 члена партии. Каждый коммунист имел право  носить 

огнестрельное оружие, револьверы и патроны выдавались по особому списку РКП(б). 

До 1924г. в Подгорном не было судебных и правоохранительных органов. Все постановления 

губернских органов власти осуществлялись волостным комитетом РКП(б) и волостным 

исполнительным комитетом (ВИК). 1921-1923г.г. Чаинский ВИК возглавлял  Шаромов Василий 

Логинович, заместителем был Багаев Андрей Акимович.  

В 1957г. в связи с 40-летием советской власти  Шаромов В.Л. поделился воспоминаниями на 

страницах газеты «За коммунизм». «Много приходилось проводить работы по организации 

советской торговли, улучшению медицинского обслуживания, ликвидации неграмотности…., а 

главное вести борьбу с  реакционно  настроенными элементами. ». «Все коммунисты были  

вооружены винтовками, боевыми патронами, гранатами» и состояли  в  подразделениях  

ЧОН(части Особого назначения). Чоновцы вели борьбу с остатками   колчаковцев. «После 

ликвидации колчаковщины, - вспоминал ветеран, - некоторая часть белогвардейцев… расселилась 

в волости. В селе Подгорном учителем работал белогвардейский офицер., в церковном приходе 

скрывался поп, окопались бывшие люди в больнице и кооперативе». «…Избегая  возмездия…, под 

видом родственников, бесплатных батраков… прятались по  заимками у зажиточных мужиков, 

ожидая реставрации капитализма».  «Неустойчивые местные жители саботировали проводимые 

советской властью мероприятия: отказывались посылать детей в школу, укрывали молодежь от 

призыва в Красную Армию ,прятали зерно от продразверстки, а  затем – от продналога…»   Но 

большинство населения, делает вывод автор, «с радостью воспринимали все новое, несущее им 

светлое будущее».                                                                                                                                                                                 

Из воспоминаний М.Е.Журавлева, некоторое время он возглавлял волостной исполнительный 

комитет. «Трудное было время. Кругом рыскали  колчаковские  банды , большой вред наносили 

кулаки, особенно сдачу хлеба…. В этих условиях исполком группирует передовое крестьянство на 

борьбу с кулаками, комплектует конные обозы с хлебом и под охраной отправляет в Томск». 

ВИК Занимались школами, больницей . «Надо было, чтобы все дети с окрестных деревень были 

распределены по интернатам ,накормлены, одеты и обуты». Больницу нужно было снабдить 

дровами, медикаментами и всем необходимым. 

Еще в 1912г. В 3-х км от Подгорного в устье реки Икса по инициативе ученых было организовано 

Опытное поле, главными  задачами  сельскохозяйственного учреждения   были определены 

акклиматизация сельскохозяйственных культур и повышение земледельческих знаний. В годы 

советской власти это хозяйство – «Элитное»,  используя передовую агротехнику,   получало 

высокие  урожаи сортового зерна.    

       Под руководством коммунистов организовывались первые  бедняцкие товарищеские 

объединения, главным образом, по совместной обработке земли.                                                                        

По словам старожилов,   в 1920г. (скорее всего , это 1921г., когда начался переход от 

продразверстки к НЭПу ) особое внимание обращалось на развитие простых форм кооперации, 

(как  приобщение крестьян к коллективному труду) было создано первое в районе сельское 

потребительское общество (сельпо), председателем  стал  И.Муратов, его заместителем – 

М.Кравченко. В 1924г.  насчитывалось 6 таких обществ. Постепенно в этих хозяйствах появились 

молотилки, плуги, сенокосилки. В ноябре 1924г. в Подгорном был организован контрольный союз, 

который занимался учетом и повышением производительности  молочного скота. В  союз 

объединились 11 человек: 3 бедняка и 11 середняков. Членами правления были избраны 



Сопыряев, Иванов, Сафронов.  В этом же году  в Подгорном был создан крестьянский комитет 

взаимопомощи. 

Создавались кредитные и сельскохозяйственные  товарищества (кооперативы): «Ерш», «Нужда». 

«Пионер», «Честный труженик».  По данным из Томского областного архива, в  1924г. их было 13, 

в  них  состояло 285 членов. Они получали кредиты от своей головной организации  Губсельсоюза 

(Губернского  сельского союза) и использовали на развитие выбранных ими направлений 

деятельности. Товарищество «Ерш» вело лесозаготовки: изготавливали  шпалы и брусья. 

Старицкое сельскохозяйственное товарищество занималось хлебопашеством и отчасти 

пчеловодством, его считали самым надежным, так как в нем были , в основном, старообрядцы. 

Артель «Нужда» помимо сельского хозяйства ,охоты и рыболовства занимались выделкой овчин  

на продажу. Артель «Пионер»  имела  смолокуренный завод и уже в 1923г. заготовила 150 пудов 

смолы и 10 пудов скипидара – все артели Чаинского района  были обеспечены смолой для лодок.  

7 артелей занимались рыболовством и одна – охотой:«Честный труженик», «Инородец», 

«Бедняк»,»им. Ленина», «Прогресс», «им.Яковенко» ( Василий Григорьевич  Яковенко – 

организатор партизанского движения против Колчака  в Сибири. Сторонник НЭПа. Нарком 

земледелия РСФСР в 1922-23г.г.).  В начале 1924г.  образовалась еще одна артель – мукомольная. 

Кооперативы по количеству членов были различны : о т 5-7 до 20-30 человек. Самым большим 

товариществом была артель «им. Калинина» (104 чел.) Она под большие кредиты купила рыбные 

угодья: занималась  заготовками и переработкой  рыбы, планировалось  завести  коптильный, 

маслодельный, мыловаренный  заводы, развивать у себя смолокурение и кожевенное  

производство.  Планы артели  впечатляют  нас, современных жителей района, ведь  подобные 

производства остались в  далеком прошлом – в социализме. В хозяйствах  не хватало  счетоводов :  

грамотных людей  было всего 20%.  Но развитие кооперации  шло динамично и с хорошими  

результатами не только в Подгорном, но и по району. 

В 1921г. после перерыва, связанного с Гражданской войной возобновила работу школа. С 1924г. 

эта будет уже начальная школа. 

 Почти 100 лет назад , в  1922г.,  на Тискинском поле работала ботанико-географическая 

экспедиция и из Томского университета под руководством профессора В.В.Сапожникова.  При 

распашке горы Кулайки  были найдены первые предметы культуры раннего железного века. С 

этих пор место и названная по нему культура стали называться Кулайской и стала широко известна 

специалистам по древней истории Сибири.                                                                                                                                                                                        

В 1923г. в Подгорном создана первая в районе комсомольская ячейка из 11 человек. Приступил к 

работе Чаинский волостной комитет Российского Коммунистического союза молодежи ( секретарь 

– Колесников, инструктор – Еисов, организатор – И.Муратов) 

Из воспоминаний П.Я . Шемякина(один из первых комсомольцев).: «Организовывали молодежь 

приезжие работники. Думается, были они из Томска. Рассказывали о Ленине,  революции, 

коммунах. Что запомнилось, так это горячее участие жителей Подгорного в массовых 

мероприятиях. Молодежь, пожилые люди, дети собирались все вместе, водили хороводы, пели 

песни, устраивали игры». Девушки-активистки  «ходили по домам, рассказывали о том, что 

намечается… Ходили эти агитаторы в красных косынках, и мы их называли делегатками».   М. 

Бабушкин, один из первых переселенцев, вспоминал, что комсомольцы  активно участвовали в 

художественной самодеятельности, в основном, это были постановки на антирелигиозные темы. 

Создаются пункты ликвидации неграмотности, активно работают комсомольцы и пионеры 

(первый в районе пионерский отряд был создан в октябре 1924г.) 



В 20-е годы  возросло  не только число пеших и конных троп, но и появились грунтовые дорог, их 

было немного, но по ним уже могли проезжать телеги , таким образом, была ликвидирована 

монополия водных путей как единственных средств сообщения в крае. 

     В 1924г. в Подгорном было 50 хозяйств. Власти их разделили так: 11-зажиточных, 24 – средних, 

15 – бедных.                                                                                                                                                                                           

Когда 1921г.  случилась большая вода,   волостной исполком  перебрался в Леботер на целых 3 

года. 

В 1924г. постановлением  Сибирского революционного комитета было проведено укрупнение 

волостей (районов). На карте появился Чаинский район с центром – село Подгорное.  Леботерцам 

предстояло определиться:  к Чаинскому району – хлебопашескому или Колпашевскому – 

рыбному.  На сходе приняли решение – заниматься делом своих дедов и прадедов – 

хлебопашеством. Первым председателем  Районного исполнительного комитета (райисполкома) 

был избран Василий Абрамович Торопов.  

По переписи 1926г. в  Подгорном было  уже 111 хозяйств , 405 жителей. 

На смену личному хозяйству пришло коллективное – социалистическое, но сибирское 

крестьянство  издавна привыкшее  крепко  трудиться и считать, что домохозяйство каждая семья 

должна сама выправлять, работать, «жилы рвать» и не оглядываться на добрых людей. Тогда им 

честь и самоуважение. К новым условиям сибиряки приспособились, но, по -прежнему, ценили  в 

человеке  трудолюбие, хозяйственную инициативу ,надежный быт и семейные ценности – 

«времена не выбирают…»   


