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Введение.

О чем рассказывает эта книга.
Каменский район и г. Камень-на-Оби — это наша малая Родина, которая 

является частицей огромной России, нашей великой страны. В ней, как в 
капле воды, нашли свое отражение все события, явления, процессы происхо-
дившие в нашей стране на протяжении всей ее истории. Эта книга расскажет 
Вам в доступной форме о событиях, происходивших на Каменской земле с 
древнейших времен до наших дней. В книге помещены некоторые справоч-
ные материалы по истории района, рекомендательный список литературы по 
истории района, задания для исследовательской работы по краеведению.

Краткая географическая характеристика Каменской земли.
г. Камень-на-Оби и Каменский район располжены в северной части Ал-

тайского края. Они занимают площадь 3772 км2. Река Обь делит район на 
две части. Каменский район граничит с Панкрушихинским, Крутихинским, 
Баевским, Тюменцевским, Шелаболихинским районами и Новосибирской 
областью. Каменские земли расположены в лесостепной зоне. Преобладают 
осиново — березовые колки, имеются ленточные боры и их остатки (с. Го-
нохово).

По территории района протекают две реки: Обь и Прослауха. На терри-
тории района насчитывается более 200 озер. В Каменском районе добывают 
щебень, песок, кирпичную глину. Есть небольшие запасы торфа.

Климат нашего района имеет ярко выраженные черты континентальности: 
холодная, снежная зима и теплое, а иногда и очень жаркое, лето. Отмечается 
изменение климата в последние десятилетия в сторону потепления.

Растительный и животный мир очень многообразен. В районе водятся 
лоси, козы, косули. Хищников представляет рысь и волк. Из млекопитающих 
можно встретить лису, зайца, ондатру, хорька, колонка, барсука, норку, ласку. 
Грызуны представлены сусликами, хомяками, мышами.

Среди насекомых типичны кобылки, майский жук, бабочки, овод, пче-
лы, осы, шмели, комары. В березовых колках и сосновых борах изобилие 
птиц представляют скворцы, перепелки, сороки, воробьи, дрозды, ласточ-
ки, грачи, жаворонки,трясогузки, галки, голуби, кукушки, синицы, снегири, 
удоды, совы, ястребы. Многочисленный отряд водных и околоводных птиц. 
Это утки, кулики, чайки, цапли, выпь, гуси. В реках и озерах многообразие 
рыб — карась, линь, сазан, окунь, лещ, щука, сом, налим, стерлядь, чебак, 
пелядь.

Разнообразен и растительный мир. Береза и осина характерны для для 
лесостепной зоны и составляют основу колков. Ленточные боры состоят 
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в основном из сосен, но встречаются и береза с осиной. Мир кустарников 
представляют шиповник, акация, черемуха, смородина, боярышник, калина, 
крушина, облепиха.

В травостое обычны ковыли, костер, мятлик узколистый. Всюду встре-
чается лекарственные растения, такие как тысячелистник, разные виды 
полыни, пастушья сумка, клевер луговой, подорожник, душица, цикорий, 
одуванчик. Щедра Каменская земля дарами природы. В лесу можно найти 
землянику, ежевику, бруснику, чернику, клюкву, калину. В поле в изобилии 
растет клубника. Осенью лес радует многочисленным отрядом грибов. Это 
маслята, грузди, лисички, сыроежки, опята, белый гриб, подосиновики, под-
березовики, волнушки, шампиньоны.
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Глава 1. Древнейшая история Каменской земли.

Глава 1 

Древнейшая история 
Каменской земли

1.1    Археологические памятники каменного века
Древнейшая история Каменской земли мало изучена. Но немногие наход-

ки, обнаруженные в результате археологических экспедиций, позволяют сде-
лать вывод о том, что на территории нашего района жили люди в очень далекие 
времена. Грубые каменные орудия труда были найдены археологами в Горном 
Алтае, что позволило сделать вывод о существовании человека на Алтае более 
40 тысяч лет назад.

На Каменской земле археологи обнаружили следы древнего человека на вре-
менных стоянках, относящихся к новокаменному веку (неолиту) и к переход-
ной эпохе от камня к бронзе (энеолиту). Все находки датируются V – III тыся-
челетием до нашей эры. Эти временные (сезонные) стоянки обнаружены у сел 
Обское, Подветренно-Телеутское, у станции Плотинная, села Аллак, в урочище 
Раздумье возле села Дресвянка. На стоянках найдены остатки сосудов, укра-
шенных орнаментом, скребки из камня, каменные наконечники стрел и дроти-
ков, выпрямители древков стрел. Найдена и небольшая подвеска – амулет из 
кости. Эта находка говорит о существовании религиозных верований у людей, 
живших на этих стоянках.

Интересные находки сделаны экспедицией А.П. Уманского в урочище Разду-
мье, относящиеся к эпохе энеолита. Здесь обнаружены погребения древних лю-
дей. В могилах найдены костяные гарпуны, ретушеры, каменные скульптуры. 
Кости погребенных окрашены в розовый цвет, за черепами погребенных верти-
кально стоят погребальные колья. Розовый цвет костям придавала природная 
краска охра, которой посыпали тела умерших, готовя их к новой жизни. Эти за-
хоронения говорят о том, что у живших здесь людей были четко сформированы 
религиозные верования в отношении дальнейшей жизни умерших сородичей.

В целом же на Алтае известоно около 50 подобных памятников, относящих-
ся к эпохе энеолита. Возле стоянок этой эпохи находили множество костей ко-
ней, овец, которые были уже домашними животными. Кроме этого, встречалось 
множество костей рыб, пушных зверей, диких крупных зверей, таких как лось, 
косуля. Все это позволило археологам сделать вывод, что основным занятием 
людей эпохи энеолита на Алтае и Каменской земле было скотоводство, а под-
собную роль играли охота, рыболовство, собирательство.
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1.2    Век бронзы
На смену каменном веку пришел век бронзы, который ученые датируют 

со II тысячелетия до н.э.по VIII век до н.э. Для изготовления орудий труда 
и украшений использовалась медь, олово, а затем и бронза. Наши далекие 
предки брали металлы из месторождений, выходящих на поверхность зем-
ли. В этот период на смену присваивающему хозяйству приходит произво-
дящее.

Археологические памятники ранней развитой бронзы выделены в елу-
нинскую культуру. Памятников этого периода на Алтае обнаружено более 
50. Они расположены в основном в предгорно-равнинной зоне Алтая, но 
идет постепенное заселение степных и лесостепных просторов Алтая. Са-
мый северный археологический памятник этого периода расположен у села 
Ордынское Новосибирской области.

На Алтае есть археологические памятники развитой бронзы, которые вы-
делены в андроновскую культуру. Она получила свое название по раскопкам 
могильника у с. Андроново на р. Енисее. На Алтае существует около 100 
памятников этой культуры.

Памятники поздней бронзы выделены в Корчажинскую культуру. Они в 
основном сосредоточены в Барнаульско-Бийском Приобье и их насчитывает-
ся около 40. На Алтае также известны памятники финальной бронзы, кото-
рые выделены в Ирменскую культуру.

На территроии Каменского района обнаружены памятники разных перио-
дов бронзового века, но наиболее хорошо изучены памятники Ирменской 
культуры (поздняя бронза). Наибольший интерес представляют две наход-
ки: бронзовый топор, найденный у села Плотниково и бронзовый кинжал, 
найденный в с. Верх-Аллак. Вероятная дата изготовления топора — первая 
половина II тысячелетия до н. э. Похожие изделия были найдены далеко от 
Каменского Приобья — на Кавказе, в Поволжье, Приуралье. Кинжал отно-
сится к типичным кинжалам андроновской культуры и датируется середи-
ной – третьей четвертью II тысячелетия до н.э. Эти вещи на Алтае могли 
появиться в результате обменных контактов, военных походов или миграции 
населения.

Самым крупным памятником ирменской культуры в нашем районе явля-
ется Плотинная 1. Этот памятник является одним из самых крупных в лесо-
степной зоне Алтая. Большую исследовательскую работу по изучению это-
го памятника провел А.П. Уманский в экспедициях 1961, 1969, 1971 годов. 
Было раскопано 52 погребения, в которых обнаружено много предметов из 
керамики, украшенной геометрическим орнаментом. Были найдены пред-
меты из бронзы: ножи, кольца, браслеты, гвоздевидные серьги, пронизки, 
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пуговицы. Исследование этих погребений дало возможность проследить по-
гребальный обряд ирменцев. Умершим придавалось скорченное положение, 
напоминающее положение ребенка до рождения. Умершие лежали в основ-
ном на правом боку. Для женских погребений характерно большое количе-
ство бронзовых украшений.

К ирменской культуре относится также могильник Плотинная II. В ир-
менских поселениях Раздумье V и Аллак III обнаружено множество предме-
тов из керамики самого разного назначения, кости лошади, предметы сбруи 
лошади. Эти находки позволяют сделать вывод о том, что ирменцы были 
скотоводами. Подобные поселения обнаружены в Крутихинском районе.

Свидетельством миграции населения в период ирменской культуры явля-
ется так называемая «крестовая» керамика, обнаруженная на поселении Ал-
лак III. Подобная керамика появилась на Алтае примерно в VIII веке до н.э. 
Этот рисунок в виде крестиков выполнялся штампом и был характерен для 
северных районов Приобья.

1.3    Железный век
Новый толчок в развитии производительных сил произошел с изобрете-

нием способа получения железа. В Сибири первые железные изделия появи-
лись в VII – VI веке до н.э., но окончательно вытеснили бронзовые только в 
III – I веке до н.э. Ранний железный век называют скифско-сакским време-
нем. На Алтае в скифско-сакское время было распространено пять культур. 
Одна из них называется каменской. Такое название она получила по месту 
расположения одного из крупных могильников этого периода, расположен-
ного возле г. Камень-на-Оби. Этот археологический памятник представляет 
из себя большую группу курганов, исследование которых провели В.А. Мо-
гильников и А.П. Уманский в 1974 – 1976 г. Всего было исследовано 26 кур-
ганов. Кроме этого исследования велись на Раздумье, возле с. Соколово, с. 
Дресвянка, с. Аллак.

Погребальный обряд жителей каменской культуры по сравнению с брон-
зовым веком изменился совершенно. Умерших хоронили под курганной 
насыпью в глубокой могиле, в которой делались деревянные срубы и пере-
крытия, иногда в несколько бревенчатых накатов. В могилах обнаружен са-
мый разнообразный инвентарь: железные кинжалы, бронзовые наконечники 
стрел, конское снаряжение, большое количество украшений, выполненных 
в зверином стиле. В погребениях присутствует так называемая «скифская 
триада»: вооружение, конская сбруя, произведения искусства. Это позволило 
археологам отнести все эти памятники к скифско-сакскому периоду. Камен-
ская культура датируется V – II в. до н.э.
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В погребениях также найдено большое количество бытовых изделий: 
пряслиц, пряжек, бронзовых и железных ножей, керамика. В погребениях 
встречались куски мясной заупокойной пищи. Следов постоянных жилищ не 
обнаружено. Все эти находки говорили о кочевом образе жизни. Основной 
ценностью жителей каменской культуры были стада скота.

Второй период железного века получил название хунно-сарматского. 
Датируется II веком до н.э. – III веком н. э. Предполагается, что скифско-
сакские племена потерпели поражение от хуннов, более сильных племен, и 
ушли в Приуралье, где их господство тоже было недолговечным. Позже они 
смешались с местным населением стали, известны в Европе как гунны.

На территроии Каменского района пока не найдены археологические па-
мятники этого периода, но вероятность их существования есть. Возможно со 
временем они будут найдены и изучены.

1.4 Великое переселение народов
В конце III века завершается хунно-сарматский период и начинается эпоха 

«великого переселения народов». Это переселение охватило в I тысячелетии  
н.э Европу, Азию. Несмотря на то, что территория Алтая является переход-
ной зоной от степей к лесам и лежит в стороне от крупных держав, но исто-
рические события, протекавшие в мире, отразились в истории Алтая, нашего 
района.

После распада гуннского государства часть племен ушла в сторону Цен-
тральной Европы, часть осталась на прежней территории. Впоследствии 
из этой группы выделились племена теле, тюкю, которые стали предками 
некоторых народностей, в том числе алтайцев. Образование новых племен 
явилось результатом развития хозяйства, в основе которого лежало освоение 
добычи железа и переход к использованию железных орудий труда. Алтай 
становится одним их главных центров добычи железа для Сибири, Монго-
лии, Казахстана. Развитие хозяйства способствовало продвижению алтай-
ских племен вниз по Оби.

На территории нашего района остались косвенные свидетельства пребы-
вания племен теле в названиях сел: Ветрено-Телеутское, Подветренно-Те-
леутское. Кроме этого, есть археологические памятники данного периода на 
территории района — это урочище Раздумье 1а, где исследования проводил 
А.П. Уманский. При исследовани грунтовых могильников найдено было не-
много: остатки керамики, костяные и железные изделия, которые датиру-
ются II тысячелетием н.э. При исследовании курганной группы Камень II в 
кургане №13 найдены в большом количестве керамические изделия, оружие, 
детали сбруи лошади. Эти находки датируются VIII – IX вв н.э.
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Очень интересной является случайная находка жителя с.Луговое Ломо-
дурова Н.А. Он в 1987 году в окрестностях с. Плотниково на поле нашел 
бронзовые уздечные бляшки с позолотой. На них изображен фантастический 
зверь с туловищем хищника и оленьими рогами. Одна бляшка выполнена в 
стиле «геральдических» блях. Предположительно этот уздечный набор при-
надлежал представителям кочевого народа кимаки, обитавшим в степном 
Обь-Иртышском междуречье в конце I – начале II тысячелетия н.э.

Несомненно и то, что Каменская земля скрывает другие памятники это-
го периода, которые ждут своих исследователей. Дальнейшая история ле-
состепного Алтая и нашего района связана с историей освоения русскими 
Сибири и Алтая в том числе.

Проверь свои знания!

1. Назовите археологические памятники Камня и Каменского района.

2. Приведите факты, которые подтверждают, что на Каменской земле 
жили люди в древнейшее время.
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Глава 2

Освоение русскими 
Каменской земли

2.1    Первые поселения русских
Присоединение территриии Алтая к России длилось почти два столетия. К 

северным границам края русские впервые вышли на рубеже XVI - XVII  веков, 
а юг Алтая был включен в состав России только в конце XVIII столетия.

В 1598 году на территории нынешней Новосибирской области у впадения 
в Обь речки Ирмень русский отряд из г. Тары нанес окончательное поражение 
хану Кучуму. После этого местное население увидело в России силу, способную 
защитить их от притеснений кочевников. В 1604 году князец племени эуштин-
цев Тоян обратился к правительству Бориса Годунова с предложением постро-
ить в земле томских татар русскую крепость. В сентябре этого же года на р.Томь 
был заложен город Томск, ставший опорным пунктом присоединения и освое-
ния юга Сибири, где находится наш край и район.

Русские люди на Алтай проникали не только в составе отрядов служилых 
людей, но и самостоятельно — с целью охоты, рыболовства, для бугорового про-
мысла. Все их поселения были временными. И только с начала XVIII века на 
Алтае стали возникать первые русские деревни. Среди первопоселенцев было 
немало беглых людей, самовольно покинувших черносошные и помещичьи зем-
ли, раскольники – старообрядцы, беглые каторжники. Сначала заселение шло 
стихийно, но затем администрации острогов стали выдавать разрешение на за-
селение. Тем не менее некоторые деревни долгое время оставались неизвестны-
ми властям и установить точную дату их возникновения невозможно.

Впервые русские поселения на Алтае были учтены в 1719 году и среди этих 
учтенных деревень была единственная из Каменского района — деревня Ал-
лацкая (ныне это Аллак). В 1722 году часть деревень Бердского острога были 
выделены в Малышевскую слободу с центром в деревне Малышево (ныне 
это Сузунский район Новосибирской обл.). К территории Малышевской сло-
боды отошла также территория нашего района. Вторая ревизия (перепись на-
селения) была проведена в 1745 году. По второй переписи обозначились д. 
Малетино и есть косвенные источники, которые говорят о существовании д. 
Столбово, хотя достоверные источники, указывающие на существование д. 
Столбово, говорят о ее возникновении в 1757 году. По ревизии 1748 года в 
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списки были внесены деревня Сопляково (ныне Обское), деревни Королева, 
Костылева, Ращектаева, которые сегодня уже не существуют.

Свои названия часть деревень получали по фамилиям первопоселенцев: 
Плотниково, Гонохово, Корнилове. Другая часть деревень названа по при-
мечательному природному месту — Ключи, Мыски, Березовка. Первые 
деревни были небольшими. В момент переписи 1719 года в деревне Ал-
лацкой числилось 18 душ мужского пола, в деревне Корнилово по ревизии 
1763 года — 9 душ мужского пола, в деревне Гонохово — 23 души мужского 
пола. Дворов в деревнях было немного, но в одном доме могли проживать 
до 15 человек разных поколений. Первые деревни возникали, как правило, 
по берегам рек, озер, на полянах в лесной чаще, но обязательно недалеко от 
воды. Поселенцы старались укрепить свою деревню земляным валом или 
забором из жердей и столбов. Это делалось для того, чтобы предупредить 
внезапный приход незванных гостей или диких зверей.

2.2    Занятия русских первопоселенцев

Русские поселенцы принесли с собой в Сибирь приемы пашенного земле-
делия. Развитию земледелия на Алтае способствовали природные условия, 
схожие с еропейским севером России. Крестьяне сеяли рожь, пшеницу, овес, 
ячмень, выращивали лен, коноплю, некоторые огородные культуры. Наряду 
с земледелием успешно развивалось скотоводство. Разводили коней, покупая 
у местного алтайского населения местную породу лошадей. Держали также 
коров, для сельскохозяйственных работ использовали быков. Кроме этого раз-
водили овец, коз, свиней. Подсобное значение имели рыболовство и охота.

С открытием рудных месторождений на Алтае начинается строительство 
металлургических заводов. Первым был Колывано-Воскресенский завод. Для 
того, чтобы заводы обеспечить рабочей силой, а рабочих продуктами, деревни 
приписывали к заводам, вменяя в обязанность жителей работать на них и обе-
спечивать продуктами. Малышевская слобода, в состав которой входили де-
ревни нашего района, была приписана к Колывано - Воскресенскому заводу.

2.3    Положение приписных крестьян

Основной повинностью приписных крестьян были работы по обеспечению 
жизнедеятельности заводов и рудников. Эти работы были своеобразной бар-
щиной. Отрабатывать полагалось за каждую мужскую душу независимо от 
возраста, поэтому при переписи учитывали только мужские души. Заводы и 
рудники давали объем работ в административные округа, затем объем работ 
расчитывался в деньгах и делился на количество мужских душ, приписан-



14

Глава 2. Освоение русским Каменской земли.

ных к заводам и рудникам. Так, в 1760 году этот объем работ выражался сто-
имостью в 1 рубль 70 копеек. Далее заводы и рудники распределяли объем 
работ по приписанным к ним слободам и деревням. А в деревнях и слободах 
распределяли по дворам в зависимости от количества мужских душ.

На заводские отработки крестьяне выезжали на своих лошадях и со сво-
им провиантом. Помимо отработок приписные крестьяне должны были по-
ставлять на свой завод или рудник хлеб, фураж; (корм для лошадей), причем 
должны были все это доставлять на своем транспорте. Еще одной тяжелой 
повинностью алтайских крестьян была поставка рекрутов (солдат). Но ал-
тайские деревни рекрутов отправляли не в царскую армию, а для пополне-
ния кадров мастеровых и работных людей на заводы и рудники. В рекруты 
брали молодых, трудоспособных мужчин. Практически они навсегда уходи-
ли из дома. Не освобождали приписных крестьян от повинностей перед го-
сударством, они также должны были платить подушную и оброчную подати 
в царскую казну. На этих же крестьян ложились многочисленные земские 
и мирские повинности: содержание земских, мирских и судных изб, строи-
тельство и содержание церквей, поставка дров для отопления казенных по-
мещений и т.д.

Хозяйство приписных крестьян было практически натуральным. В каж-
дой деревне имелась мельница, в каждом доме был ткацкий станок, на кото-
ром из льна и шерсти ткали ткани для одежды. Почти в каждом дворе умели 
выделывать кожу для обуви. В каждой деревне была кузница (а то и несколь-
ко). Из бересты, дерева, глины делали посуду. Природа дополняла крестьян-
ский стол грибами, ягодами, полезными травами. В лавках и у разъездных 
торговцев покупали только то, что не могли сами произвести: соль, ситец, 
предметы быта из металла.

2.4    Возникновение Камня
Деревня Камень, ставшая впоследствии городом Камень и центром Ка-

менского района, впервые упорминается в росписи крестьян по церковному 
приходу Чингисской церкви в 1751 году. В этой деревне числилось всего 10 
дворов. Из них 5 дворов ведомства Малышевской слободы и 5 дворов жите-
лей, принадлежавших Чаусскому острогу. Затем, в 1753 году, составлялась 
роспись крестьян по ямским станциям, с указанием дорог — через какие де-
ревни они проходят. В одной из таких росписей называется деревня Камень, 
расположенная в 55 верстах от самой Малышевской слободы и в 6 верстах 
от деревни Аллацкой.

В 1759 году в описи приписных крестьян Малышевского ведомства на-
звана деревня Камень и указано, что в ней числится 31 душа мужского пола 
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и 35 душ женского пола. В третью ревизию, в 1763 году, в деревне Камень 
было учтено уже 170 жителей, из них 88 мужского пола и 82 женского. По 
спискам ревизии видно, что деревня Камень растет и в ней оказались уже 
жители из других деревень Малышевской слободы. Среди жителей, учтен-
ных ревизией 1763 года, значатся фамилии: Д.И. Бестужев, И.Я. Гонохов, 
Ф.Г. Грязнов, М.И. Черепанов, Ф. Шабуров, И.Е. Найденов, Г.М. Костромин, 
А.Л. Ращектаев, Ф. Парфенов. Фамилии некоторых жителей деревни Камень 
затем обозначатся в названиях близлежащих деревень. Предполагается, что 
они уехали из Камня и стали основателями новых деревень. Это И.Я. Го-
нохов, М.И. Черепанов, Ф.Г. Грязнов. Всю работу по восстановлению даты 
возникновения Камня проделал Ю.С. Булыгин, известный в крае краевед и 
исследователь, автор многих книг по истории нашего края.

Выгодное положение деревни Камень быстро превратило ее в крупную 
деревню, успешно занимающуюся сельскохозяйственным производством, 
ремеслом и торговлей. В ревизию 1795 года в Камне уже насчитывалось 129 
душ мужского пола и 125 душ женского пола. В начале XIX века население 
Камня уже удвоилось.

Проверь свои знания!

1.  Назовите первое поселение русских в нашем районе.

2.  Как давали названия возникавшим деревням?

3.  Чем занимались русские поселенцы в ХVII - ХVIII вв.?

4.  Когда и где впервые упоминается деревня Камень?
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Глава 3

Камень и Каменский район 
в XIX — нач. XX века

3.1    Особенности жизни русских переселенцев
Алтайские села в XIX веке располагались в большой удаленности друг от 

друга. В каждом селении был старшина, при котором имелся писарь. Его со-
держали всем селом, так как грамотный человек был большой редкостью в 
деревнях. Каждая деревня имела большие пространства для выпаса скота, ко-
торые обносились изгородью. Распашка земель производилась в местах, вы-
бранных по усмотрению каждого домохозяина. Такой порядок объясняется 
тем, что сибирские земли были в основном малоплодородными и верным спо-
собом повышения урожаев считали распашку новых земель.

Старая пашня, которой пользовались несколько лет, превращалась в за-
лежь. К тому же, долгое время администрация слобод просто не уделяла этому 
должного внимания, считая главной заботой обеспечение заводов и рудников 
рабочей силой, которую можно было привлечь из европейской части России 
таким свободным порядком пользования землей. Если участок был далеко от 
деревни, то домохозяин делал землянку или временное жилье другого типа у 
распаханных земель. Так образовывались заимки или станы, некоторые из них 
постепенно превращались в деревни.

Земли Алтая принадлежали царскому двору также, как и заводы, рудники. 
Есть письменные свидетельства протеста приписных крестьян и мастеровых 
против тяжелого положения, в котором они находились. Поэтому вопрос об 
отмене крепостного права для Алтая тоже был важным. Проект освобождения 
алтайских крестьян от приписного состояния был рассмотрен Алтайским Гор-
ным Советом. На заседании было высказано мнение, что горнозаводские люди 
не готовы к скорому переходу на свободный труд и что, получив свободу, они 
пустятся в брождяжничество и казнокрадство. Такой вывод был сделан не зря, 
так как приписные крестьяне Алтая ежегодно приносили в царскую казну до-
ход в 800 тысяч рублей — деньги огромные по тем временам.

3.2    Отмена крепостного права
Все же алтайские приписные крестьяне в результате отмены крепостного 

права в 1861 году получили личную свободу, но прежние платежи и повин-
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ности не только сохранились, но и увеличились с 30 рублей до 36. Замена 
крепостного труда приписных крестья вольнонаемным происходила с 1861 
по 1864 год. Эта замена привела к кризису горнозаводскую промышленность 
Алтая. В 90-х годах XIX века почти все заводы стали убыточными и начали 
закрываться. Мастеровые с закрытых заводов вернулись в деревни, к земле-
делию.

Таким образом, отмена крепостного права имела отрицательные по-
следствия — упадок горнозаводской промышленности, а положительным 
явилось то, что тысячи освободившихся мужчин с заводов и рудников вер-
нулись к земледелию, скотоводству, пробовали развивать крестьянские 
промыслы.

3.3    Развитие сел после отмены крепостного права
Конец XIX века для Алтая и нашего района знаменателен тем, что из ев-

ропейской части России хлынула волна переселенцев. Местная админис-
трация поощряла переселение, надеясь, что переселенцы пойдут на заводы 
и рудники, но они ошиблись. Переселенцы стремились получить землю. 
Именно в этот момент начинает расти Камень и существовавшие в то время 
деревни Каменского района. Если в 1882 году в Камне насчитывалось 199 
дворов, 414 мужских душ, то в 1911 году село Камень насчитывало уже 1621 
двор, 8297 жителей мужского пола и 6810 душ женского пола.

В данный период почти во всех селах отмечается рост населения и раз-
витие мелких частных мастерских и предприятий. Это мельницы, кузницы, 
пимокатни, маслодельни. Бысторо развивается торговля. Камень превраща-
ется в крупное торговое село, в котором стали появляться не только лавки, но 
и оптовые торговые склады, проводились ярмарки. В этот период начинает 
формироваться местная буржуазия. Почти все купцы Алтая второй полови-
ны XIX века были выходцами из крестьян или мещан.

Таким выходцем из крестьян в нашем районе был Андриан Ильич Вино-
куров, крестьянин села Тюменцево. Он начинал со скупки зерна, масла, сала 
у своих односельчан. Затем организовал торговлю промышленными товара-
ми в селах. Постепенно обороты его торговли росли и в середине 90 - х годов 
XIX века составили 70 тысяч рублей в год. Затем он переехал в Камень, у 
него уже были здесь хлебные склады и торговые заведения.

Развитию каменских сел и сел близлежащих районов способствовало 
сооружение Сибирской железной дороги в 1896 году. Сразу возрос интерес 
крупных промышленников к окраинам, которые были богаты природны-
ми ресурсами. Постепенно горное производство на Алтае уступило место 
сельскому хозяйству и обрабатывающей промышленности. Переселенцы из 
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европейской части России основали различные промыслы во многих се-
лах района. Новыми для Алтая были столярный, слесарный, кирпичный, 
сундучный промыслы. Но в большинстве случаев они играли подсобную 
роль.

3.4    Камень в начале XX века
Выгодное положение Камня (расположен на реке)давало дополнительные 

возможности для развития хозяйства. Купцы охотно открывали свои лавки, 
некоторые мастерские подсобного промысла превращались в небольшие 
предприятия, которые производили товары первой необходимости для жи-
телей окружающих деревень. В 1907 году в Камне открылись две крупные 
мельницы. Одна принадлежала купцам Винокуровым, другая — купцу Фаль-
кову. Суточное производство муки на них достигало по 2 тыс. пудов. Муку 
производили не только для местного употребления, ее вывозили в северные 
районы Западной Сибири, на Урал, в Восточную Сибирь. Вывозили в эти же 
районы зерно.

В этот период возрастает роль пароходства, что оказало влияние на разви-
тие деревень расположенных по р.Обь,в том числе и д. Камень. Ежегодный 
грузооборот Каменской пристани в 1904 – 1910 гг. составил 2,8 млн. пудов 
различного груза. В это же времяд в Бийске он составил 2,6 млн пудов, в 
Барнауле — 5,7 млн. пудов. Из Камня и близлежащих сел ежегодно на про-
дажу вывозили около 2,7 млн. пудов зерна. Из Барнаула — 5, Бийска — 1,2 
млн. пудов. Все большую роль в каменской торговле играет торговый дом 
«А.И. Винокуров с сыновьями», основанный в 1906 году.

Камень становится крупным центром отправки сливочного масла. Летом 
масло отправлял по Оби до Новониколаевска (ныне Новосибирск). Зимой 
везли на гужевом транспорте до Новониколаевска. Затем его перегружали в 
железнодорожные вагоны и отправляли в прибалтийские порты, где перегру-
жалось на корабли и доставлялось наше каменское масло в Данию, Англию, 
Германию. Масло было высокого качества и недорогим. В обмен на масло в 
Россию и на Алтай, а также в Камень, доставлялись сепараторы, молотилки, 
оборудование для мельниц и другой сельскохозяйственный инвентарь, кото-
рый не производился в России. В Камне имелся склад по продаже жатвенных 
машин.

В начале XX века в Камне имелась уже целая сеть торговых заведений: 
магазины, оптовые склады, гостиницы, постоялые дворы, пивные лавки, ре-
сторан. В 1912 году в Камне насчитывалось 89 торговых предприятий, об-
ложенных налогом с оборотом 7.3 млн. руб. Наиболее крупными были за-
ведения купцов Винокуровых и Второвых.
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Облик Камня менялся с каждым годом. Он все более напоминал город. 
Среди многочисленных вывесок торговых заведений часто можно было 
встретить названия иностранных компаний: «Зингер» — продажа швейных 
машинок; «Фиент» — компания по скупке сливочного масла. Много было от-
делений крупных российских фирм: «Работник» — Петербург, «Столь К» — 
Москва, «Гельферих Саде» — Харьков.

Кроме этого в Камне можно было встретить вывески действующих аптеч-
ных заведений, кинематографов «Планета» (владелец А. Васильев), «Греза» 
(владелец Г. Дубнецкий). Сфотографироваться можно было в фотосалонах 
Иваницкого, Пуксова, Санцова. К 1914 году в Камне насчитывалось более 
20 тыс. жителей. Среди них значились крестьяне, рабочие, мещане, купцы, 
владельцы предприятий. Рабочих было немного. Это были в основном груз-
чики, рабочие мельниц, маслозаводов, мастерских. В 1910 году рабочих в 
Камне насчитывалось около 200 человек. Среди жителей Камня были пред-
ставители разных вероисповеданий: православные, старообрядцы, католики, 
лютеране, магометане.

3.5    Переселенцы Столыпинской реформы
Следующий толчок развитию сел и Камня дала столыпинская аграрная 

реформа. В этот период были сняты ограничения переселения на Алтай. 
Всего за 1907 – 1914 гг. на Алтай переселилось 734 тыс. человек. Часть этого 
потока переселенцев облюбовали для себя каменские земли.

Переселенцы находились в тяжелом положении. Выданные ссуды на 
переселение и деньги, вырученные от продажы имущества, с трудом по-
крывали расходы на дорогу. Строить жилье на новом месте, покупать сель-
хозинвентарь, скот приходилось с великим трудом. Не везде переселенцы 
встречали радушный прием. Чаще всего они попадали в материальную зави-
симость от местных зажиточных крестьян или пополняли ряды наемных ра-
бочих. В некоторых селах до сих пор улицы носят неофициальное название 
тех губерний, из которых они переселились. Основные потоки переселенцев 
на Каменскую землю шли из Самарской, Тамбовской, Курской, Пензенской и 
других центральных губерний. Название этих губерний остались в названи-
ях каменских деревень: пос. Тамбовский, пос. Курский (в настоящее время 
его нет), пос. Самарский.

3.6    Культурное развитие Каменской земли
Культурное развитие Камня и сел в начале XX века находилось на низ-

ком уровне. В 1892 году в Камне была открыта первая церковно-приходская 
школа, где обучалось 24 мальчика и 4 девочки. Обучение вели два учителя. В 
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1907 году открылось частное учебное заведение с курсом обучения 8 лет. В 
1911 году открывается двухклассное училище.

По данным Сибирского ежегодника в 1915 году в селе Камень была одна 
православная церквь, одна переселенческая больница с одним врачом и одним 
фельдшером, 4 учебных заведения. К названным выше учебным заведениям 
прибавилась школа грамоты. Кроме этого при местном общественном собра-
нии было организовано литературно-музыкальное драматическое общество и 
три библиотеки. Окружающие Камень деревни практически всего этого были 
лишены. Лишь в самых больших деревнях имелись церковно-приходские шко-
лы. Лечением людей чаще всего занимались местные знахари.

«Некультурное сельское общество Камня стоит тормозом на пути к ско-
рейшему развитию Камня в торговом и промышленном отношениях», — пи-
сала группа граждан села Камень в своем ходатайстве министру внутренних 
дел о преобразовании селения Камень в город с введением в нем городского 
управления, написанном в августе 1910 года. Пять лет понадобилось вла-
стям, чтобы рассмотреть этот вопрос. И 10 мая 1915 года царь утвердил ре-
шение Совета Министров о преобразовании селения Камень в город Камень 
в пределах существующих площадей. Разрешалось также ввести городское 
управление.

Но крестьяне, живущие в с. Камень не желали принимать эти преобразо-
вания, так как теряли свои земли, волостное самоуправление и приобретали 
множество налогов, небходимых для содержания города. Начались заседа-
ния, совещания. В результате выяснилось, что каменские земли фактически 
принадлежат царю, крестьяне имели право лишь пользоваться землей. Так 
события дотянулись до февраля 1917 года. Когда каменские крестьяне узна-
ли о свержении царя, то обрадовались. Они становились хозяевами земли. 
17 декабря 1917 года собирается сход и решает село Камень в город не пре-
вращать. С установление Советской власти отпала главная причина, по кото-
рой каменцы не хотели переходить на городское положение.

По своему внешнему облику Камень был неприглядным как и большин-
ство захолустных городов начала XX века в Сибири. Вот как его описыва-
ют жители Камня в том же ходатайстве о преобразовании Камня: «Большое 
селение Камень представляет из себя кучу деревянных строений, возведен-
ных без плана, без соблюдения основных требований Строительного Устава. 
Кривые, узкие улицы, еще того хуже переулки, соединяющие улицы с бере-
гом реки Оби, в осеннюю и в особености в весеннюю распутицу становятся 
непроезжими и даже труднопроходимыми, прерывется на это время сообще-
ние даже с целыми частями села... По улицам Камня нет канав, нет стоков 
для воды».
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Проверь свои знания!

1.  Назовите особенности жизни каменских крестьян.

2.  Когда крестьяне на Алтае получили свободу?

3.  Назовите причины быстрого развития Камня и деревень Каменского 
уезда после отмены крепостного права.

4.  Опишите Камень конца XIX века.
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Глава 4

Революционное движение 
в г. Камень и Каменском районе

4.1    Выступления крестьян
В европейской части Росси в начале XX века выступления крестьян, как 

правило, начинались под влиянием выступлений рабочих. В Каменском уез-
де немногочисленный рабочий класс начала XX века не оказывал такого вли-
яния на крестьян. Поэтому первыми революционными выступлениями стали 
выступления крестьян в 1905 – 1907 гг.

Волнения начались со второй половины 1905 года и продолжались весь 
1906 год. Формы протеста были разными: отказ от уплаты податей, требо-
вание отмены царской собственности на землю, лес, самовольная порубка 
леса. В апреле – мае 1906 года эти выступления сопровождались столкно-
вениями с воинскими частями. В телеграмме томского губернатора от 7 мая 
1906 года сообщатся о нападении толпы народа на 7-ю роту 12-го Сибир-
ского полка, прибывшего в Камень из Барнаула для подавления волнений. В 
феврале 1907 года крестьяне Камня вновь произвели самовольную порубку 
леса и оказали вооруженное сопротивление лесной охране. Во время пере-
стрелки был ранен объездчик.

Томский губернатор вынужден был ходатайствовать о высылке военного 
отряда для подавления этого выступления. Смелость крестьянам придава-
ли слухи о революции в центре. С разгромом революции в центре страны, 
утихли выступления каменских крестьян.Лишь в апреле 1912 года вновь 
прошли крестьянские выступления, причиной которых стало установление 
новых земельных границ, которые не устраивали крестьян.Затем в 1914 году 
выступили крестьяне – запасники (подлежащие призыву в армию в случае 
войны) против незаконных взысканий с них земских сборов и податей. Такое 
же выступление повторилось затем в в конце апреля этого же года.

4.2    Выступления рабочих
Зарождавшийся рабочий класс Камня тоже принимал участие в создании 

тревожной обстановки в уезде. Первым выступлением была политическая 
стачка почтово-телеграфных служащих с 15 по 28 ноября 1905 года. Камен-
ские почтово-телеграфные служащие этой стачкой проявили солидарность 
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со своими коллегами из Барнаула, Новониколаевска, Бийска, Змеиногорска и 
фактически она стала всеобщей в масштабах Западной Сибири.

16 июня 1907 года промышленные рабочие и торговые служащие Вино-
куровых выступили с экономическими требованиями. Главным требованием 
было увеличение заработной платы.Затем к ним примкнули рабочие других 
предприятий и торговых заведений.Часть хозяев бастующих пошла на уступ-
ки и увеличила зарплату. А владельцы Горохов и Родионов отказались это сде-
лать.Чем закончилась забастовка — неизвестно, так как не сохранились доку-
менты, и печать не отразила такой факт.

Новая волна протеста возникает в 1912 году. 18 февраля 1912 года в Камне 
прошло собрание приказчиков, на котором был выражен протест против реак-
ционного законопроекта о нормировании рабочего дня приказчиков. 18 марта, 
т.е. через месяц, приказчики вновь собрались по этому же вопросу. Они вновь 
выразили протест и отправили телеграмму в Госдуму с просьбой защитить их 
интересы. 18 мая 1913 года прошла экономическая стачка приказчиков магази-
на купца Второва. Было выдвинуто 15 требований, в числе которых значились: 
8-часовой рабочий день, ежегодно оплачиваемые отпуска и др., часть их тре-
бований была удовлетворена.

Но данных о существовании каких-либо политических партий или органи-
заций в Камне в этот период нет. Хотя можно предположить , что кое-кто уже 
был знаком с идеями большевиков, эсеров и других партий, существовавших 
в центре России. Такое знакомство могло произойти через печать, устные рас-
сказы тех, кто ездил в крупные города Сибири и России.

4.3    Политические события 1917 года
Бурные политические события в Камне и уезде начались в 1917 году. О фев-

ральских событиях в Петербурге каменские жители узнали через несколько 
дней. К 1917 году в Камне уже сложились не только группы, которые поддер-
живали идеи определенных политических партий, но и были организованы 
партийные группы.Наиболее активными были партийные организации эсеров, 
кадетов и социал-демократов.Самой многочисленной и деятельной была орга-
низация эсеров, председателем которой избрали кооператора Вилкова. Актив-
ными членами были Присекин, Лисицын — арендаторы земли, и Александр 
Винокуров — предприниматель. Численность организации доходила до 100 
человек. Материальную поддержку оказывали Винокуровы.

Следующей по численности была организация меньшевиков, лидерами 
которой стали супруги Петр и Екатерина Новоселовы (он — агроном, она  — 
бывшая учительница), братья Казаковы (служащий типографии), Колобов 
(редактор местной газеты). Организация насчитывала до 40 человек.
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Третьей по численности считалась организация кадетов. Во главе ее стоя-
ли купец Милованов, купец и владелец первой паровой мельницы Суворов, 
крупные торговцы и арендаторы земли Щербаков, Селютин, Петрик, судья 
Колосов, врач Темиревский, владелец типографии Петкевич.

Отдельной организации большевиков в Камне не было, но уже существо-
вало ядро из тех, кто поддерживал идеи большевиков. Возглавлял эту группу 
Колесников Федор Иванович, рабочий – столяр пристани, бывший фронтовик. 
Большевистская группа насчитывала 12 человек. Все они состояли в одной 
организации с меньшевиками, вели совместную пропагандистскую работу, 
несмотря на некоторую разницу во взглядах на будущее России. Это было 
характерно для большинства сибирских организаций РСДРП. После победы 
февральской революции разногласия между меньшевиками и большевиками 
обострились и дошли до пртивостояния. В мае 1917 года в Камень приехал 
томский большевик Звездов и был создан уездный комитет РСДРП(б). Предсе-
дателем комитета избрали Федора Ивановича Колесникова. Членами первого 
большевистского комитета стали: Кадыкова, Борисов, Максимов, Пономарев.

После февральской революции активизировалась работа «Союза грузчи-
ков», «Союза приписных крестьян». После разрыва с меньшевиками вокруг 
большевиков стали объединяться революционно настроенные рабочие и де-
мобелизованные воины. Большевики явились инициаторами создания «Жен-
ского революционного союза», «Союза фронтовиков», «Союза домашних ра-
ботниц», «Союза строительных рабочих» и др. Был даже организован клуб 
сочувствующих большевикам, где читались лекции по текущему моменту, 
устраивались митинги. В общей сложности клуб посещало до 1000 человек.

Пропагандисткая работа проводилась и среди крестьян.В результате соз-
дали «Каменский крестьянский союз № 6» В первые же дни в него вступило 
около 600 человек городской и сельской бедноты.Был избран исполком, ко-
торый поднял крестьян на решительные действия. Крестьяне стали отбирать 
у кулаков сданную ими в аренду землю, уничтожали арендные договора, за-
хватывали и делили царские земли. Все это происходило потому, что Вре-
менное правительство тянуло с решением аграрного вопроса.

Крестьянские организации стали возникать и в селах. В селе Корнилово кре-
стьянами руководил Минералов, в селе Плотниково — Швец П. и Чернопазов.

4.4    Переход власти к большевикам
В мае 1917 года большевики приняли активное участие в выборах в На-

родное собрание, которое должно было заменить Городскую Думу.Они полу-
чили большинство голосов, а председателем Народного собрания (городской 
головой) избрали Ефросинью Кадыкову.
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Краткая биографическая справка:  Ефросинья Алексеевна Кадыкова 
родилась в 1886 году в Самарской губернии. Отца убили за то, что он умело 
защищал интересы крестьян. Мать одна воспитывала дочь. Ефросинья за-
кончила приходскую школу и пошла учиться в земскую школу учителей, где 
ей пришлось пройти конкурс. Из 70 человек принимали двоих. Ефросинью 
приняли после блестящих ответов на вопросы приемной комиссии.

В 1905 году она получила диплом народной учительницы и поехала рабо-
тать в одно из сел Самарской губернии. Но к этому времени она уже три 
года занималась в социал-демократическом кружке. В 1907 году Ефросинья 
вступает в РСДРП, выходит замуж. Но в 1914 году семье Кадыковых при-
шлось уехать, так как им грозил арест. Семья Кадыковых уехала в Сибирь.
Томские большевики направляют их в село Крутиху. Но местные богатеи, 
узнав, что они большевики, постарались не дать им места в школе. В это 
же время у них умирают дети – близнецы, родившиеся еще в Самарской гу-
бернии. Кадыковы переезжают в Камень и становятся активными членами 
большевистской группы.

Эсеры, меньшевики и кадеты при поддержке местной буржуазии опроте-
стовали результаты выборов. Были назначены повторные выборы. Кадыкову 
на 3 дня подвергли домашнему аресту. Прошли повторные выборы и резуль-
тат оказался таким же. За Кадыкову вновь проголосовало большинство. Из 
Томска пришла телеграмма за подписью губернского комиссара Гана: «Не-
медленно сдать все дела и кредиты старой Думы вновь избранному предсе-
дателю народного собрания Кадыковой Е.А.». Таким образом политическая 
власть в городе уже в мае 1917 года оказалась у большевиков. Но в Барнауле, 
Новониколаевске, Томске картина была иная. Там у власти стояли меньше-
вики, эсеры, кадеты.

Большую роль в сплочении большевистских сил сыграла конференция 
большевиков, которая прошла в июне 1917 года и второй съезд Советов кре-
стьянских депутатов, проводившийся в июле 1917 года. Каменская буржуа-
зия не желала мириться с победой большевиков на выборах и подготовила 
арест Е.Кадыковой. Ее арестовали по распоряжению главы земской управы 
Лисицына. Сделали это во время заседания, не дав Кадыковой закончить 
речь, увели из зала и заключили в тюрьму. Но под давлением народных масс 
Камня, Новониколаевска, Томска Кадыкова Была освобождена. Оставаться 
на посту городского головы стало опасным для ее жизни. Уездный комитет 
РСДРП (б) постановил отозвать ее с этой должности.

Летом 1917 года активизировалось крестьянское движение. Группа непри-
писных малоземльных крестьян организованным порядком заняла участок 
крупного землевладельца Чагина. Возле захваченного участка крестьяне 
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соорудили землянки для жилья и начали полевые работы.В доме Чагина от-
крыли ясли, читальню,артельную столовую. Позже было объявлено о созда-
нии коммуны. На ее базе через некоторое время организовали сельхозартель.
Такой случай в Каменском уезде был не единственный.

4.5    III Каменский уездный съезд Советов

В октябре 1917 года прошел III Каменский уездный съезд Советов кре-
стьянских депутатов. Здесь было принято решение о перевыборах городско-
го Совета с тем, чтобы очистить его от эсеров и меньшевиков. Предлагалось 
слить его с уездным Советом, чтобы создать единый Совет рабочих, крест-
ьянских и солдатских депутатов. На съезде избрали исполком горуездного 
Совета из 25 человек. Девять человек были членами РСДРП(б). Председа-
телем избрали Н.Д. Сухих, бедняка из села Верх-Аллак. Он был на фронте, 
демобилизовался, вернувшись домой, активно включился в революционную 
работу, был достаточно грамотным и принципальным. Под руководством Су-
хих Н.Д. прошло слияние Советов.

Еще одно важное решение принял III съезд Советов — постановил отнять 
газету у меньшевиков и передать ее большевикам. Ответственным редакто-
ром была назначена Е.Кадыкова. Газета стала работать на большевиков.

В конце октября меньшевики и эсеры попытались провести перевыборы 
гласных Городской Думы, чтобы установить свое влияние в Думе. Но эта по-
пытка закончилась неудачей. Они не получили нужного количества голосов. 
Осенью 1917 года вновь наблюдается всплеск крестьянских выступлений. 
Крестьяне самовольно рубили лес, разгоняли лесную стражу, не платили на-
логи, не признавали эсеровские комитеты.

4.6    Борьба за власть

Весть о победе вооруженного восстания в Петрограде 25 октября 1917 
года быстро докатилась до Алтая. 29 октбря Советская власть установилась 
в Красноярске, 1 ноября — в Барнауле, 6 ноября большевики и рабочие г. 
Камня потребовали немедленной передачи власти в руки Советов. На это 
требование каменская буржуазия ответила созданием вооруженного отряда, 
а меньшевики и эсеры объединились в «Комитет общественного спасения».

Но Каменский Совет рабочих и крестьянских депутатов, поддержанный 
народом, действовал решительно. Совет сместил уездного комиссара, кото-
рый представлял свергнутое Временное правительство, убрал начальника 
уездной милиции, отстранил командира воинского отряда.Уездный комиссар 
Кашлаков сдал свои дела 6 декабря, что говорит о прекращении деятель-



27

Глава 4. Революционное движение в Камне и Каменском районе.

ности земской управы, хотя формально она продолжала существовать. Во 
многих селах земские управы были ликвидированы уже в ноябре 1917 года. 
Так было в Самарском поселке, Плотниково, Корнилово, Ярках.

29 декабря 1917 года в Камне прошел IV уездный съезд Советов. На нем 
присутствовало более 100 делегатов. На съезде было принято окончательное 
решение о слиянии в единый Совет рабочих, крестьянских и солдатских де-
путатов. В состав Совета было избрано 35 человек. 19 января 1918 года зем-
ская управа сдала полномочия объединенному Совету. На IV съезде избрали 
делегатов на III Всероссийский съезд Советов. Ими стали Громов и Орлов. 
Делегатам вручили наказ.

На этом же съезде приняли еще несколько важных постановлений:
•  об обеспечении населения товарами через строгий учет и перераспре-

деление;
•  о наделении земельными участками через земельные комитеты всего 

населения Каменского уезда;
•  о национализации чугунно-литейного завода, мельницы, кожевенного 

завода.

4.7    Революционные преобразования
После IV съезда начали свою работу отделы горуездного исполкома 

объединенного Совета, который развернул активную работу по перестрой-
ке жизни уезда в соответствии с программой большевиков. Вскоре был на-
ционализирован банк, началась работа по открытию школ в городе и селах 
уезда.Организовали работу Народного дома в Камне, в деревнях открывали 
избы-читальни. При клубах и избах открывали кружки,где обучали взрос-
лых грамоте,так как большая часть их были неграмотными и вместо подписи 
ставили крестик. Здесь же устраивали громкие читки газет и журналов, от-
крывались драматические и певческие кружки. Для размещения школ нацио-
нализировали дома зажиточных землевладельцев (кулаков).

Иногда можно встретить рассуждение о том, что большевики безоглядно 
ломали все старое, стремясь скорее построить социализм. Но это не так, и 
есть тому примеры из истории Каменского Совета. Проявлялась забота о со-
хранении тех предприятий, которые были известны своей работой. Алтай-
ский губисполком, в ведении которого находился конный завод Винокурова, 
предложил Каменскому Совету обеспечить это крупное хозяйство фуражом 
и ветеринарным надзором, сохранить на службе всех специалистов, опыт-
ных рабочих и конюхов.

Но иной раз революционное творчество принимало ненужные формы, 
явно надуманные решения, подражая центру. Часто авторами такого «твор-
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чества» оказывались эсеры и анархисты. В некоторых сибирских городах, 
в том числе и Камне, были созданы местные совнаркомы, которые брались 
решать те же вопросы, что и Советы. Эсеры и анархисты Каменского сов-
наркома,чтобы сорвать отправку хлеба в центр страны, поставили вопрос о 
создании «Каменской уездной федеративной республики». Только она, из-
дав нужный закон (уездный), якобы имела право решить вопрос об отправке 
хлеба. Но группа барнаульских большевиков во главе с И.В. Лаврентьевым 
помогла большевикам Камня разоблачить истинные замыслы анархистов и 
изгнать их из Совета.

Опорой молодых Советов стал красногвардейский отряд, который был 
создан сразу в первые дни после победы революции. Было ясно, что борьба 
за власть не окончена. Вскоре стало ясно, что начался ее новый этап, этап во-
оруженной борьбы или гражданская война,в которую в короткий срок были 
втянуты все слои населения огромной России от западной границы до вос-
точной и от севера до юга.

Проверь свои знания!

1.  Назовите причины первых выступлений крестьян Каменского уезда.

2. Какие политические организации существовали в Камне к началу 
октябрьской революции 1917 года?

3.  Как в Камне перешла власть в руки большевиков?

4.  Почему Е. Кадыковой пришлось оставить пост главы города?

5.  Какие преобразования были проведены большевиками до начала 
гражданской войны?
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Глава 5

Гражданская война 
на Каменской земле

5.1    Начало гражданской войны
Каменский уезд в гражданскую войну был втянут очень быстро. В конце 

января 1918 года Каменская организация РСДРП(б) провела митинги по по-
воду роспуска Учредительного собрания. В ответ эсеры, меньшевики при 
поддержке каменского купечества организовали шествие по улицам с лозун-
гами: «Советы без Кадыковой», «Власть земству», «За Учредительное со-
брание». Быстро собравшаяся толпа насчитывала около 200 человек. Они 
подошли к зданию Совдепа, выкрикивали свои требования, в числе которых 
были требования возврата конфискованного имущества купцов и зажиточ-
ных людей Камня. В этом выступлении участвовали гимназисты под руко-
водством офицера Бушуева. Во главе выступления стояли братья Кибитовы 
и зять Винокурова — Петкевич.

Толпа была настроена агрессивно. В итоге они разоружили немногочис-
ленный отряд красногвардейцев. Члены Совдепа перешли на нелегальное 
положение и отправили за помощью в Барнаул Г.И. Болкунова, в Новони-
колаевск — А. Кадыкова. Прибывшие отряды Красной гвардии из Новони-
колаевска и Барнаула помогли ликвидировать мятеж. Руководителей мятежа 
арестовали. Для ликвидации последствий мятежа был создан ревком в кото-
рый вошла Е. Кадыкова. Создали также ревтрибунал, председателем которо-
го стал муж Кадыковой, А.К. Кадыков.

5.2    События весны 1918 года
Весна 1918 года была насыщена бурными политическими событиями про-

исходившими на Каменской земле. С 5 по 15 марта в Камне прошел V съезд 
Советов Каменского уезда. На съезде обсудили такие вопросы:

•  О мире и войне.

•  Об организации работы по выполнению решений IV съезда.

•  О земельном устройстве.

•  О работе продовольственных комитетов.
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•  О народном образовании.

•  Об отделении церкви от государства.

На съезде были избраны делегаты на IV Чрезвычайный съезд Советов. 
Делегатами стали Швец и Пономарев. Члены Совета работали активно, и 
многие вопросы решались очень быстро. Но основным направлением ра-
боты Совета оставалась работа по мобилизации сил в Красную гвардию. В 
результате к июню 1918 года в Каменский отряд Красной гвардии вступи-
ло 130 человек. Желающих было гораздо больше, но не было средств для 
вооружения и содержания отряда большего количества. Каменские больше-
вики занимали наиболее ответственные посты в Совете, активно участвова-
ли в формировании отряда Красной гвардии. Слабым звенов в рабте Совета 
оставалась связь с деревней, что признает в своих воспоминаниях И.В. Гро-
мов. Председателем Каменской партийной организации большевиков после 
V съезда был избран Ф. Колесников.

По поводу событий, происходивших в Камне газета «Алтайский луч» 
писала: «Захолустный Камень отражает в себе все своеобразие российской 
жизни, с той лишь разницей, что культурный уровень наших деятелей еще 
более низок, чем где бы то ни было...». Далее корреспондент сообщал о соз-
дании Красной гвардии в Камне и выражал сомнение в том, что долго ли 
продержится власть, пришедшая с помощью штыков.

Весной 1918 года страна вплотную подошла к гражданской войне и со-
бытия, происходившие в центре страны, нашли свое отражение в жизни Ка-
менского уезда.

5.3    Ситуация в Каменском уезде после мятежа чехословацкого
         корпуса

В мае 1918 года вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса, который рас-
тянулся по всей трассе Cибирской железнодорожной магистрали (см. уебник 
«Исторя Отечества», XX век). Были заняты наиболее важные города от Пен-
зы до Владивостока. 26 мая чехи заняли Новониколаевск, затем они двину-
лись на Барнаул.

Мятеж осложнил обстановку в Камне. Большевики приняли срочные меры 
по вооружению рабочих Камня и приведение в боевую готовность отряда 
Красной гвардии. Город был объявлен на военном положении. Организовали 
боевой штаб из 5 человек.В него вошли Серебрянников, Шевцов, Колесников, 
Швец, Мамонтов, Громов. Начальником назначили Серебрянникова, учителя 
по профессии, но имеющего офицерское звание на военное время. Команди-
ром красногвардейского отряда назначили члена Совдепа Болкунова.
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9 июня стало известно,что на город движутся крупные белочешские части 
по суше и воде из Новониколаевска, Славгорода и Черепанова. Силы явно 
были неравными и тогда приняли решение отступать к Барнаулу на двух па-
роходах: «Лейтенант Шмидт» и «Крестьянин». На пассажирском «Лейтенант 
Шмидт» разместились члены исполкома, на буксирном — «Крестьянин» — 
красногвардейский отряд, а небольшая группа во главе с Громовым выехала 
на лошадях. Но вскоре пароход «Лейтенант Шмидт» попал в засаду и всех, 
кто на нем был, арестовали. Город был тоже захвачен. Началась расправа над 
большевиками и сочувствующими.

Каменская тюрьма была переполнена.В камере арестованные стояли тес-
но прижавшись друг к другу. Допросы шли круглосуточно. Многие были 
сильно избиты. Большевиков расстреливали группами и по одиночке. Были 
расстреляны Колесников — председатель партийного комитета, Борисов, 
Максимов, Комаров — члены партийного комитета,Сухих — председатель 
первого Каменского уездного Совдепа. После страшных пыток редактора га-
зеты Шевцова закопали живым. Местом массовых расстрелов стал лог при 
выезде из Камня в сторону Барнаула, получивший впоследствии название 
Дурного. Всем этим руководил Гольдович, офицер белочешского отряда.

Группа, которой руководил Громов, двигаясь в сторону Барнаула, встрети-
лась с недружелюбием местных крестьян. Вот что пишет об этом И. Громов в 
своих воспоминаниях: «По пути следования отряда мы имели большие пре-
пятствия со стороны крестьянства и особенно в районе сел Юдихи Барнауль-
ского уезда и Шелаболихи, где категорически отказались дать нам подводы, 
мотивируя тем, что теперь советской власти не существует, и лишь силой 
оружия подводы были добыты.

Шелаболиха (большое торговое село) все поголовно к нашему приходу 
выступило, чтобы задержать и разоружить нас, и только тогда отступили, 
когда мы приготовились по ним открыть огонь». Отряд дошел до Барнаула, 
но пробыл там одни сутки, так как город был захвачен белыми.Объединен-
ный отряд под командованием П. Сухова двинулся на запад, с расчетом уйти 
в центр России, но осуществить этот план не удалось по изменившимся об-
стоятельствам (см. История Алтайского края).

5.4    Судьба Е.Кадыковой
В это же время в Новониколаевске была схвачена Е. Кадыкова, уехавшая 

туда сдавать экзамены экстерном в учительский институт. Ее выдал камен-
ский провокатор Иванов. Кадыкову привезли в Камень. Ефросинья ждала 
ребенка и родила она его в тюрьме, но ни ей, ни ребенку не была оказана 
медицинская помощь. Ребенок погиб, сама она заболела тифом. В Каменской 
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тюрьме Ефросинья вынесла пытки, товарищи готовили ее побег. И когда уже 
все было готово, Ефросинью свалил повторный тиф.

После относительного выздоровления ее отправили к известному своей 
жестокостью Гольдовичу. После жестоких пыток, потерявшая рассудок, она 
предстала перед комиссией в Барнауле. Было решено отправить Кадыкову в 
«эшелоне смерти» в лагеря на Дальний Восток. В 1920 году вместе с группой 
заключенных она была освобождена партизанским отрядом С. Лазо.

5.5    Отряд П.Сухова и красных мадъяр

Оказалось нелегко остановить объединенные силы восставших чехов и бе-
лых. 15 июня 1918 года отряды Красной гвардии под давлением превосходящих 
сил белочешских войск оставили Барнаул. Отступали по линии железной до-
роги. На станции Алейской произошло объединение красно-гвардейских отря-
дов в один. Его командиром стал Петр Сухов — шахтер из Кольчугина, бывший 
прапорщик. Отряд насчитывал до 2000 человек. Решили идти к Омску, чтобы 
воссоединиться с отрядами Красной гвардии. Но вскоре стало известно, что 
Омск взят белыми еще 7 июля. Приняли решение идти через Горный Алтай в 
Монголию. Длительные переходы, недостаток продовольствия, постоянные бои 
подорвали силы отряда. К тому же возле селения Тюнгур отряд попал в засаду, и 
его практически весь уничтожили. Петр Сухов был схвачен и расстрелян.

В состав отряда П. Сухова входил отряд красных мадъяр (венгров). Это 
были военнопленные первой мировой войны. После освобождения больше-
виками они изъявили желание защищать Октябрьскую революцию. Отряду 
мадъяр было дано специальное задание по разведке обстановки впереди 
главных сил красногвардейцев. Отряд установил, что Омск занят белыми, 
выслал связных к отряду П. Сухова с донеснием об этом. Но продвигаясь к 
главным силам, сам попал в засаду. Стараясь оторваться от преследования, 
отряд вышел на Ярковский тракт к логу Медвежонок у речки Прослаухи и 
решил сделать привал. Были выставленв дозорные. Но их уже заметил кулак 
из с. Корнилово по прозвищу Хохолок и сообщил белогвардейскому отряду. 
Густой туман скрыл надвигающуюся опасность.Дозорный поздно обнару-
жил приближающиеся силы белых. Отряд красныъх мадъяр был захвачен в 
плен и после пыток все 29 человек расстреляны.

5.6    Начало партизанского движения и подпольной борьбы

Не все члены Совдепа были схвачены. Часть из них сумели скрыться, наш-
ли друг друга и начали разъяснительную работу среди населения. Это были 
Громов, Маздрин, Кадыков, Минералова, Назин, Тиунов, Федоров, Данилов.
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Они начали работу по организации подпольного и партизанского движения в 
Каменском уезде. В этой работе каменским большевикам оказывали помощь 
подпольные партийные организации Томска, Барнаула, Новониколаевска. В 
Каменский уезд прибыл из Томска П.К. Голиков. Небольшая группа больше-
виков приехала из Новониколаевска. В самом городе Камень была создана 
подпольная парторганизация И. Громовым и И. Коржаевым.

Такое внимание к каменским подпольщикам было не случайным со сто-
роны партийных организаций крупных городов. Еще до приезда П.Голикова 
И.Громов сумел создать небольшой партизанский отряд. В конце октября 
1918 года в отряде насчитывалось примерно 20 человек.Это были добро-
вольцы из сел Корнилово, Поперечное, Плотниково, Ярки. Отряд предпри-
нял попытку налета на село Корнилово, где расправился со священником 
Ивлевым, отпевавшим еще живых людей, которых белые приговорили к рас-
стрелу. Налет прошел удачно и этот успех привлек в ряды отряда Горомова 
еще около 20 человек.

В ноябре 1918 года стало известно, что Колчак объявил себя верховным 
правителем. Красная Армия вела тяжелые бои за Урал. Вторая подпольная 
конференция большевиков прошла 23 ноября в Томске. Она призывала при-
нимать решительные меры для разрушения тыла колчаковцев, то есть раз-
вертывать партизанскую борьбу.

5.7    1919 год: победы и поражения
Наступившая зима 1919 года поставила в трудное положение партизан. 

Снег выдавал партизан, трудно было с продовольствием. Громов поехал в Ка-
мень к Каржаеву и тот посоветовал спрятать оружие, а отряд распустить до 
весны. Но не бездельничать зиму, а вести агитацию и разъяснительную работу 
среди населения. Егора Корнеева отправили в Омск с тем, чтобы связаться 
с подпольной партийной организацией. Сам Громов решил попытаться нала-
дить связь с партизанским отрядом Ефима Мамонтова, который прятался в 
Касмалинском бору. Встреча состоялась и Громов пробыл в отряде Мамонтова 
некоторое время. Массовые грабежи и порки со стороны белых заставляли на-
селение подниматься на борьбу. К лету 1919 года во многих селах Каменского 
уезда существовали подпольные организации, члены которых готовы были в 
любое время выступить против белых. Налеты на местную милицию, помощь 
подпольщиков Новониколаевска помогли вооружить отряд.

Небольшие подпольные группы совершали налеты в разных деревнях Ка-
менского уезда. Расправлялись в основном с колчаковскими милиционера-
ми. Управляющий Каменским уездом Чистяков доносил в Барнаул: «Хотя 
никаких эксцессов массового характера в настоящее время нет, кроме мел-
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ких бандитских налетов, однако возможность открытого восстания, бунта не 
исключается». В ответ управляющий Алтайской губернией Строльман по-
требовал «...увеличить количество милицейских чинов, обеспечить состав 
элементами более преданными делу и благонадежными, организовать теперь 
же осведомительный аппарат, определив ему хорошее вознаграждение»

В это же время отряд Громова понес первую большую потерю — погиб 
любимец командира и всего отряда, связной партизан, пятнадцатилетний 
Киря Баев. Киря возвращался с очередного задания и был окружен белыми. 
Отсреливался до последнего патрона. Живым не захотел сдаваться в руки 
белых и последней пулей застрелил себя.

Отряд Громова готовился к серьезным боям, но пришлось выступить 
раньше. Отряд Мамонтова вел бои в районе села Вознесенское, силы были 
неравны, и отряду Мамонтова грозила гибель. Громов решает напасть на 
крупное село Баево, чтобы отвлечь силы на себя и облегчить положение от-
ряда Мамонтова. План удался. Белогвардейцы часть сил от Вознесенского 
перебросили на Баево и отряду Мамонтова удалось уйти в Касмалинский 
бор. Отряд Громова расправился с белыми в Баево и успел уйти до прихода 
белогвардейского отряда, который шел на помощь белым в Баево.

5.8    Объединение партизнских отрядов
Недовольство белогвардейской властью росло. Крестьяне проявляли непо-

виновение и за это приходилось расплачиваться чаще всего кровью. Пришла 
пора объединить недовольных и поднять на борьбу народ. В июле 1919 года 
на заимке Клещевой было назначено заседание представителей подпольных 
групп.Из Камня прибыл Иван Коржаев, а чуть позже приехал Иван Семыкин 
с неизвестным человеком. Вскоре выяснилось, что это был белогвардейский 
следователь Богатин, пытавшийся узнать о планах партизан, передать сведе-
ния белым для расправы с ними. Но его узнал один из партизан, побывавший 
в его руках. Богатин, почуяв неладное, попытался скрыться, но был убит. 
Из Новониколаевска прибыл представитель организации большевиков Яков 
Овчуков, который привез с собой два десятка винтовок, порох, капсюли.

2 августа 1919 года в деревнях Усть-Мосихе, Зимино и некоторых других 
вспыхнули восстания местного населения, сильно встревожившие управля-
ющего Алтайской губернией. В Камень была дана команда: «Выслать отряд 
в район Усть-Мосихи, Куликово, Макарове. Окружить бунтовщиков и уни-
чтожить». Но отряд получил отпор, белые отступили под натиском партизан-
ского отряда в сторону Тюменцево. В ближних деревнях начали подниматься 
восстания против белых.В это же врмя в селе Баево(входило в состав Камен-
ского уезда) партизаны установили свою власть.
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Каменский уезд практически весь был охвачен восстанием и 10 августа в 
селе Ярки состоялся съезд крестьянских делегатов, на котором обсуждался 
вопрос о восстании. Съезд принял решение о развитии массового вооружен-
ного восстания против колчаковских войск. Большую помощь в организации 
партизанского движения в уезде оказывал большевик из Томска П.Голиков.
Под его руководством был создан штаб партизанского движения в Камен-
ском уезде. Кроме этого было создано 19 районных штабов, работой кото-
рых руководил Главный военно-ревролюционный штаб. Начальником этого 
штаба единодушно был избран Игнат Владимирович Громов.Так произошло 
объединение партизанских сил в уезде.

5.9    Первая попытка освобождения Камня
Чтобы вселить веру партизан в свои силы, было решено захватить хотя бы 

на короткое время Камень. Повод для захвата был. В тюрьме находились ак-
тивисты, большевики, которых могли расстрелять в любое время. Была уста-
новлена связь с подпольной группой И. Каржаева. Договорились, что с нача-
лом наступления партизан в городе поднимут восстание рабочие. Начальник 
колчаковской милиции капитан Ипатов, бывший крестьянин села Крутихи, 
сообщил пароль белого гарнизона Камня. В сводный отряд набралось около 
300 человек, но оружия не хватало. Для штурма города было отобрано 123 
человека из бывших фронтовиков.В колчаковском гарнизоне насчитывалось 
800 солдат местной команды и около 300 человек милиции. Партизаны рас-
читывали захватить гарнизон врасплох в казармах, которые располагались 
в доме купца Винокурова. Выбран был удобный момент, так как милиция 
должна была праздновать свою годовщину и капитан Ипатов постарался на-
поить милиционеров.

Наступление партизан назначено было на 2 часа ночи с 16 на 17 августа.
Казалось, что все было предусмотрено, но сразу же все пошло не по плану. 
Когда партизаны подошли к городу, то на месте не оказалось И. Коржаева с 
подпольщиками. Как оказалось позже, они ждали прихода партизан по Яр-
ковскому тракту, а партизаны пришли по Соляному тракту. В результате под-
польщики не смогли сообщить партизанам, что в Камень на двух пароходах 
накануне прибыли польские легионеры, воевавшие на стороне Колчака.

Несмотря на это, операцию было решено продолжать.Партизаны разде-
лились на четыре группы и двинулись на город, решив одновременно за-
хватить казарму, здание контрразведки и милиции, почту, две тюрьмы. Гро-
мов с группой из 20 человек направился к пристани. Здесь они неожиданно 
столкнулись с польскими легионерами. Стало ясно, что план не удастся 
осуществить как было задумано. Но бой начался и первое время партизаны 
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держали свои позиции. Постепенно белые пришли в себя и начали окружать 
партизанские группы. Четыре часа длился неравный бой. Партизанам город 
пришлось оставить и отбиваться от наседавших белогвардейцев. Итоги сра-
жения оказались такими: у партизан было убито 28 человек и 21 человек 
ранен, у белых убито и ранено было более 300 человек.

Днем в городе началась расправа. За один день в Дурном логу было рас-
стреляно 83 человека. Крестьяне окрестных сел, узнав о попытке освобож-
дения Камня, поспешили к Камню на помощь партизанам. Вооружались 
ружьями, пиками и даже вилами. Возглавили стихийно созданный отряд 
З. Трунтов и И. Маздрин. По воспоминаниям И. Громова этот отряд насчиты-
вал никак не менее 10 000 человек. Колчаковцы решили, что ночью была раз-
ведка боем, наступление только начинается. Они спешно погрузились на па-
роходы и уплыли из Камня. Вместе с ними уплыли чиновники колчаковской 
администрации и ярые сторонники Колчака. Отряд без боя вошел в Камень. 
У дома Винокуровых состоялся митинг. На митинге был избран городской 
ревком, началась запись в отряды повстанческой армии.

Но уже 18 августа со стороны Барнаула и Новониколаевска подошло не-
сколько пароходов с войсками, вооруженными пулеметами и артиллерией.
Партизаны вынуждены были отступить, оставив Камень. Все же задача была 
выполнена — заключенные из тюрьмы были освобождены, в ряды партизан 
влилось около 500 человек, партизаны успели вывезти около 400 винтовок, 
много боеприпасов, обмундирования, продовольствия.

5.10    Партизанское движение второй половины 1919 года
После ухода партизан в Камне вновь начались расправы со сторонниками 

партизан. Был расстрелян капитан Ипатов, долго помогавший партизанам.
Без суда и следствия за несколько дней расстреляли около 300 человек. Но 
волну протеста против белых уже нельзя было остановить. В селах заречья: 
Дресвянке, В-Аллаке, Аллаке были созданы партизанские отряды, которые 
объединились в один, переправились через Обь, заняв деревню Мыски.

Отряд возглавлял Третьяков. Отход партизан из Камня осложнил поло-
жение отряда Третьякова. Идти на Камень теперь не имело смысла, так как 
партизаны отступили к Яркам и соединиться с ними было непросто. Громов 
переместил партизанский штаб в село Мостовое, в Ярках оставили только 
партизанский заслон (небольшой отряд), а сам с адъютантом выехал в село 
Гонохово, где скопились большие силы восставших. Приехав в Гонохово, 
Громов увидел желавших выступить против белых. К сожалению Громов 
свободно проехал к штабу этого отряда и его никто не остановил, так как 
посты просто не были выставлены. Громов посоветовал Третьякову немед-
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ленно распустить безоружных людей. По сведениям разведки один отряд бе-
лых уже занял Плотниково, другой отряд выступили в сторону Мысков. Еще 
один отряд наступал на Ярки, но там их наступление сдерживала интернаци-
ональная рота венгров под командованием Макса Ламберга. Отряд венгров 
держался до тех пор, пока были патроны, затем пришлось село оставить.

Главный штаб партизан перебазировлся в село Мостовое и туда стали подтя-
гиваться отряды из окружающих деревень:  Корнилово, Телеутское,Тюменцево.
Белые боялись оказаться в окружении и отступили из Ярков. При отсту-
плении подожгли деревню, и в Ярках сгорело 60 домов. Такие же поджоги 
сделали в Плотниково. Партизанский штаб обратился к населению уезда с 
просьбой помочь погорельцам. Такая помощь была оказана.

Для кординации работы на освобожденной территроии партизанский штаб 
принял решение: «Создать Областной Исполнительный комитет Советов...». 
Было решено созвать очередной съезд Советов вместе с отрядом Мамонтова 
в селе Леньки. Съезд состоялся 9 сентября 1919 года. На него приехало свы-
ше 400 делегатов из Барнаульского, Каменского, Славгородского уездов. В 
это же время эсеровская группировка тоже пыталась созвать съезд, но на их 
съезд в селе Вознесенское приехало только 34 делегата.

Остро встал вопрос об объединении партизанских сил в масштабе Алтай-
ского округа, так как 22 сентября 1919 года Колчак издал указ о введении 
военного положения на территории 18 уездов Западной Сибири. Среди на-
званных было несколько уездов Алтайского округа и в том числе Каменский.
Против партизан были направлены дополнительные силы. В результате в на-
чале октября колчаковские отряды Каменского уезда активизировали борьбу 
с партизанами. Из Камня началось наступление белых по трем направлени-
ям: на Телеутск, Тюменцево, Киприно.Под Телеутском колчаковский отряд 
потерпел поражение, но получив подкрепление из Камня, все-таки занял 
Телеутск и Корнилово, а затем и Тюменцево.

Все эти события заставил партизанских руководителей собрать военный 
совет 7 октября в селе Утичье (3авьяловский район) и объединить силы.Глав-
нокомандующим партизанской армией был назначен Е.Мамонтов, И. Гро-
мов —  командующим корпусом, начальником штаба был назначен Жигалин, 
бывший начальник отряда казаков партизанского отряда С. Лазо. Заместите-
лем начальника штаба избрали Маздрина.

Объединенные силы партизан провели несколько успешных боев в райо-
не Гилевки, Жарково, Волчихи. У Малышева Лога после четырнадцатича-
сового боя был разбит батальон белых подполковника Окунева и отступил к 
Поспелихе. На 8 дней был освобожден от белых город Рубцовск. Для одно-
временных успешных операций у партизан все-таки не хватало сил и опыта. 
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Решающее сражение между белыми и партизанами произошло 15 -17 ноября 
у села Солоновки, где победу одержали партизаны. Белые потеряли более 
500 человек убитыми и около 300 сдались в плен. У партизан потери были 
меныше: 150 убитыми и около 500 ранеными. Но в этом бою погибли талант-
ливые и храбрые командиры Федор Колядо, Федор Стреляев, Сергей Жари-
ков. Солоновский бой означал провал плана белых на Алтае. К тому же стало 
известно, что Колчак оставил Омск. После Солоновского боя партизанская 
армия начала наступление на Барнаул, Рубцовку, Славгород, Камень.

5.11    Освобождение Камня от белых

Наступление партизанских войск на Камень началось 27 ноября 1919 го-
да. Утром партизаны окружили Камень со всех сторон. Весь день шла пере-
стрелка. Интернациональная рота венгров и пехотный батальон 6-го Кулун-
динского полка развернули наступление по Ярковскому и Соляному трактам.
Батальон 7 -го полка «Красных орлов» наступал со стороны Корнилово и по 
Барнаульскому тракту. Но на подступах к Камню встретил упорное сопро-
тивление белых. На остров против города по неокрепшему льду через Обь 
переправился партизанский эскадрон и вел огонь по городу. Со стороны села 
Заковряшино вели наступление 6-й Кулундинский и 8-й Бурлинский полки.
Бой длился весь день 27 ноября. И только рано утром 28 ноября партизаны 
вступили в Камень.

Затем партизанская армия, в составе которой был отряд каменских парти-
зан, 6 декабря освободили Змеиногорск, 10 декабря — Барнаул, 14 декабря 
пришло известие об освобождении Новониколаевска. После освобождения 
Алтая от белых партизаны старше 35 лет были демобелизованы и ушли по 
домам. Более молодые, пожелавшие воевать на других фронтах, влились в 
Красную армию и воевали до окончания гражданской войны на территории 
России.

В партизанском движении Каменского уезда можно выделить такие эта-
пы:

1.  июнь 1918 – сентябрь 1918 — противники большевиков (оппозиция, 
контрреволюция) уничтожают советскую власть, начинается белый террор, 
создаются подпольные группы;

2.  октябрь 1918 – май 1919 организация партизанского и подпольного 
движения;

3.  июнь 1919 – июль 1919 — масовые вооруженные выступления парти-
зан, создание главного военно-революционного штаба;
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4.  август 1919 – ноябрь 1919 — единые действия партизан против белых. 
Освобождение Камня от белых.

Проверь свои знания!

1.  Какие события послужили началом гражданской войны?

2.  Почему власть в городе и уезде оказалась в руках белых?

3.  Расскажите о судьбе Е. Кадыковой.

4.  Как началось партизанское движение в Каменском уезде?

5.  Почему окончилась неудачей первая попытка освобождения Камня 
от белых?

6.  Почему в 1919 году партизаны смогли победить белых?

7.  Назовите последние события гражданской войны перед изгнанием 
белых.

8.  Назовите имена активных участников и руководителей времен граж-
данской войны.



40

Глава 6. Город Камень и район в 1920 – 1939 годах.

Глава 6

Город Камень и район 
в 1920 - 1939 годах

6.1    Налаживание мирной жизни
Гражданской войной Каменскому уезду был нанесен значительный мате-

риальный урон. В целом по уезду в различной степени пострадало 445 селений, 
сгорело 175 домов и 245 различных строений. Часть мужчин погибли в ходе 
боев. К сожалению до сих пор нет данных о количестве погибших в граждан-
ской войне по Каменскому уезду (как и в целом по стране). Работа началась с 
восстановления партийных организаций и органов власти. В начале декабря 
1919 года А. Кадыков собрал тех, кто был уже в рядах партийной организации 
большевиков до гражданской войны и провел регистрацию членов Каменской 
организации РКП(б). В январе 1920 года было создано Каменское уездное бюро 
РКП(б). В деревнях началась работа по созданию партийных ячеек. Решение 
хозяйственных вопросов возлагалось на специально созданные Ревкомы.

Каменский Ревком начал свою работу19 декабря 1919 года в составе пред-
седателя Федько и членов Колосова и Кожевникова. Ревком занимался боль-
шим кругом вопросов:

•  были поставлены на учет все магазины, промышленные предприятия, 
аптеки, библиотеки. Все это объявлялось народным достоянием. Еще в фев-
рале 1918 года был национализирован чугунолитейный завод Винокурова и 
его конный завод. В то же время был национализирован банк.Теперь же была 
подтверждена национализация всех этих объектов и требовалось создать си-
стему управления ими;

•  в собственность народа передали все лесные угодья. Постановлением от 
28 января 1920 года была национализирована типография;

•  проводились мероприятия по оказанию помощи пострадавшим семьям 
в ходе гражданской войны;

•  был создан подотдел по борьбе со спекуляцией, установили твердые 
цены на хлеб и продукты.

Кроме трудностей по снабжению населения продуктами питания, Ревкому 
пришлось столкнуться с эпидемией тифа. Кроме этого не хватало рабочих 
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рук, чтобы запустить производство. Ревком издает приказ о привлечении к 
труду праздношатающейся буржуазии и интеллигенции. Их привлекали на 
заготовку дров, ремонт дорог. Большую разъяснительную работу Ревком 
проводил по поводу замены продразверстки продналогом. Во всех селах 
прошли митинги по этому поводу. Но неурожай 1920 года заставил Совет-
ское правительство в Сибири, и в том числе в Каменском уезде, продлить 
действие продразверстки до урожая 1921 года, что вызвало непонимание и 
недовольство со стороны крестьян. Начиная с 1920 года в селах Каменского 
уезда проводится работа по созданию сельхозкоммун и артелей. Большую 
роль в активизации этой работы сыграл съезд волостных Ревкомов Алтая, 
прошедший в феврале 1920 года.

Не забыл Каменский Ревком о культурно-просветительной работе. Кроме 
имеющихся до революции школ, было открыто еще 5 школ для взрослых. К 
марту 1920 года их в уезде уже насчитывалось 23. Все одноклассные зем-
ские, церковно-приходские школы и двухклассные училища преобразовали 
в школы первой ступени. Начальные училища и средние учебные заведения 
преобразовали в школы второй ступени. Учительских кадров практически не 
было, поэтому открыли курсы «Красных учителей». Ревком принял меры по 
созданию краеведческого музея, созданию уездной библиотеки.

В целом 1920 год принес укрепление позициям большевиков. В течение 
1920 года создали партийные ячейки в селах: Гонохово, Дресвянка, Новинка, 
Корнилове, Плотниково. Укреплению позиций способствовал прошедший 
уездный съезд Советов 2-6 июня 1920 года. В ходе съезда избрали новый 
орган власти — уисполком, которому передал дела Ревком. Председателем 
избрали И. Громова. Также были созданы отделы исполкома: народного об-
разования, здравоохранения, финансов и другие. Для того, чтобы облегчить 
руководство народным хозяйством уезда, решением исполкома от 11 июня 
1920 года уезд был разбит на 9 районов: Каменский, Спиринский, Сузунскй, 
Тюменцевский, Завьяловский, Верх-Пайвинский, Панкрушихинский, Шела-
болихинский, Баевский

В 1921 году Каменский уезд выделяется в самостоятельный округ. Но 
управлять огромным округом было трудно, и поэтому 24 сентября 1924 года 
было принято решение об образовании на территории Каменского округа 
9-ти самостоятельных районов, в том числе и Каменского. Эта дата счита-
ется днем рождения района. Каменский район в свою очередь делился на 23 
сельских и один городской Совет. В районе насчитывалось 77 населенных 
пунктов. В 1926 году в Камне проживало 22 982 человека, в районе — 42 080 
человек. К 1926 году в селах работали: 28 школ, 12 лавок, 7 изб - читален, 2 
амбулатории. На весь район было 5 телефонов.
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6.2    Создание комсомольской организации
Для усиления большевистского влияния среди населения решено было 

привлечь молодежь, что делалось в масштабах всей страны. Газета «Камен-
ская правда» 7 марта 1920 года обратилась с призывом к молодежи явить-
ся на собрание, посвященное созданию организации Коммунистического 
Союза Молодежи. На собрание пришло около двухсот юношей и девушек.
Собрание проходило в Народном доме. С докладом выступил представитель 
уездного бюро партийной организации Егоров. Затем выступил организа-
тор коммунистического молодежного кружка Семен Соколов. В результате 
было принято решение о создании организационного бюро комсомола. В 
бюро были избраны: Семен Соколов (председатель), Николай Головин (се-
кретарь), Татьяна Жданова, Иван Тюленев, Алексей Мелешко. Для развития 
кругозора молодежи организовали политкружок, для приобщения к культу-
ре — художественно-драматический и литературный кружки.

В начале апреля 1920 года в уезде насчитывалось 19 комсомольских ор-
ганизаций. Они были созданы в селах: Столбово, Аллак, Дресвянка. Первый 
уездный съезд Каменской комсомольской организации состоялся 26 июня 
1920 года. К сентябрю 1920 года это была уже большая крепкая организа-
ция, из которой 163 человек добровольцами уехали на борьбу с Врангелем 
и Польшей.

Следуя призыву уездного бюро, молодежь стремилась вступать в комму-
ны, сельхозкооперативы. Много было сделано комсомольцами для органи-
зации досуга молодежи и населения в селах. Работали кружки, ставились 
концерты, обучали взрослых грамоте. Авторитет комсомольцев рос очень 
быстро. Но наиболее важным направлением комсомольцы считали борьбу 
с неграмотностью. Все желающие обучиться грамоте занимались вечерами 
после работы. Ввиду недостатка учителей решено было привлечь временно 
тех, кто владел грамотой.

Ряды комсомольцев росли очень быстро. В нчале сентября 1920 года 
Каменская уездная комсомольская органзация насчитывала 62 первичных 
организации с общей численостью 1936 человек. Наиболее активными 
комсомольцами были: Михайленко К.Г. — рабочий мельницы «Победа», 
Исыпов И.Я.  — организатор школы комбайнеров в г. Камне в 1935 году, 
Анашкина М.А. — сельская учительница, делегат 1 губернского съезда ком-
сомола. Впоследствии она стала ответственным рабтником Академии пе-
дагогических наук РСФСР. В памяти первых комсомольцев остался Анаш-
кин А.А., как создатель комсомольской организации г. Камень. Каменские 
комсомольцы Соколов и Барышев были делегатами III Всесоюзного съезда 
комсомола, на котором выступал В.И.Ленин.
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6.3    Преобразования в селах

Большие преобразования происходили в селах после гражданской войны. 
Среди крестьян началась работа по вовлечению их в члены – пайщики с це-
лью создания потребительской кооперации на селе. Потребкооперация долж-
на была обеспечить население промышленными товарами. Одновременно 
ведется работа по созданию сбыто-снабженческих и кредитных коопераций, 
которые создавались в виде товариществ по различным направлениям: ма-
шинные, льноводческие, маслодельческие и др.

Важным шагом на пути переустройства деревни было введение на Алтае 
во второй половине 1922 года в действие Земельного кодекса. В 1923 году 
крестьянам – беднякам и маломощным середнякам были даны льготы при 
покупке сельхозмашин. В 1923 – 24 годах пятая часть крестьянских хозяйств 
была освобождена от налога, еще часть получила льготы. Эти меры наглядно 
показали крестьянам, что Советская власть намерена выполнять свои обе-
щания в решении аграрного вопроса.Но мелкотоварное хозяйство с малой 
механизацией труда не могло обеспечить страну продовольствием в полной 
мере, а промышленность — сырьем.

Большое значение в развитии коллективизации в деревне сыграл XV съезд 
партии (1927 г.). По решению съезда сельскохозяйственная техника в первую 
очередь направлялась в коллективные хозяйства. В 1927 году в Камне на-
чалась работа по созданию первой машинно-тракторной станции (МТС) на 
базе Сельхозснаба в неприспособленном помещении. Эта первая МТС по-
могла очень сильно первым коммунам в проведении посевных и уборочных 
работ. Новое здание МТС начали строить только в 1930 году, но из-за не-
хватки средств удалось закончить его только в 1937 году. Несмотря на такие 
трудности помощь селу оказывалась.

6.4    Коллективизация

Зима 1929-1930 годов для алтайских деревень, в том числе и для камен-
ских, стала временем бурного роста числа коллективных хозяйств. В дерев-
нях проходили собрания крестьян, совещания бедняцко-батрацких групп, 
где главным был вопрос создания коллективных хозяйств. Как и в целом по 
России, в Каменских селах делались те же ошибки: уравнительное распре-
деление результатов труда, насильственное обобществление имущества 
вступающих в колхозы, артели, коммуны. Вначале в деревнях возникало 
по несколько небольших коллективных хозяйств.Так в селе Гонохове их 
был три.
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Всего к 1940 году в Каменском районе насчитывалось 130 хозяйств в 
колхозно-крестьянском секторе. Не все крестьяне добровольно вступали 
в коллективные хозяйства. Угроза рскулачивания и высылки в труднодо-
ступные северные районы заставляла идти в колхозы и коммуны. И все же 
часть крестьян, которые не захотели идти в колхозы, были раскулачены и 
высланы.

Коллективизация принесла в деревню и позитивные перемены. Стали 
поступать сельхозмашины, трактора, которые сосредотачивались в МТС и 
затем обслуживали по заявкам колхозы, артели, коммуны. К 1940 году в 
районе было 4 МТС: Плотниковская, Попереченская, Крутихинская, Стол-
бовская.

Подъем колхозного производства во многом зависел от трудовой активно-
сти колхозников. Работа колхозников активизировалась через развитие дви-
жения ударников труда. Большую роль в развитии этого движения сыграл 
I Всероссийский съезд колхозников-ударников, проходивший в феврале 1933 
года. Каменских крестьян представлял Т. Митьков.

Новый толчок подъему производительности труда в деревне дало раз-
витие стахановского движения. Одной из первых стахановок в Каменском 
районе стала доярка колхоза имени Р. Люксембург Л.П. Бастылева. От 
коровы-рекордсменки Лиски она получила 3700 литров молока. За высокие 
достижения в труде ее избрали делегатом XVII съезда партии. В 1937 году 
она была избрана депутатом Верховного Совета СССР. Впоследствии Л. Ба-
стылева становится заведующей фермой и в районе у нее появляются по-
следовательницы.

Среди земледельцев получает распространение ефремовское движение.
Цель его — получить высокие урожаи. Но для того, чтобы получить высокий 
урожай, надо было владеть агрономическими знаниями. В Камне центром 
распространения ефремовского опыта и вооружения крестьян агрономиче-
скими знаниями становится Дом Культуры г. Камня. Работники проводили 
совещания по обмену опытом, проводили выставки результатов урожая, ор-
ганизовывали кружки, читали лекции.

Местные власти стремились помочь селу, используя ресурсы и возмож-
ности города. В 1936 году завод «Труд» (ныне металлзавод) провел подго-
товительные работы и начал выпуск молотилок. В этом же году в районе 
появились первые комбайны. В начале 1941 года практически каждое кол-
лективное хозяйство было обеспечено необходимыми сельхозмашинами. 
В течение 1940 - 1941 годов произошли изменения в работе коллективных 
хозяйств. Коммуны одного села стали сливаться в более крупные хозяйства, 
образовывая колхозы. С 1935 по 1941 год в районе образовалось несколько 
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совхозов: «Плотниковский» (сначала это был совхоз № 51), «Рыбинский». В 
итоге количество коллективных хозяйств в районе сократилось до 81. Едино-
личных хозяйств уже не было вообще.

6.5    Преобразования в культуре

В предвоенном десятилетии заметно оживляется культурная жизнь сел 
Каменского района. Во многих деревнях открылись семилетние школы, а 
начальные школы работали во всех селах. Для обеспечения школ учитель-
скими кадрами были открыты сначала курсы подготовки учителей, а затем 
педагогическое училище в 1930 году. Прорабатывался вопрос об открытии 
нескольких средних школ в самых крупных селах района. Во многих селах 
были построены клубы, которые стали культурными центрами сел. В не-
скольких селах открыли детские сады. Уже привычными стали библиотеки 
при клубах. Открывались фельдшерские пункты и медицинская помощь ста-
ла более доступной для сельчан. Начинается процесс подтягивания уровня 
жизни села к городу, провозглашеной большевиками на заре революции.

В эти годы много было сделано для развития здравоохранения. В 1938 
году в Камне был открыт стационар детской больницы. Позже была построе-
на новая районная больница на 150 коек, открыта поликлиника с рентгенов-
ским и зубоврачебным кабинетами, кабинетом физиолечения. В 1939 году 
открылась школа подготовки медсестер, на базе которой позже открылось 
медицинское училище.

Новое социалистическое сознание формировалось с детских лет через 
пионерскую организацию. Пионеров можно было увидеть на посевной и 
уборке урожая, в работе по задержанию снега на полях, собирающих золу 
для удобрения полей, металлолом, макулатуру.

6.6    Итоги преобразований

Первые преобразования, проведенные после гражданской войны, сильно 
изменили жизнь и быт населения района. Повысился жизненный уровень 
населения, укрепилась материальная база сельского хозяйства, увеличилась 
доля машинного труда и соответственно сократилась доля ручного труда. 
В 1940 году создается Столбовская МТС, которая обслуживает заречные 
села. Трудовые достижения каменцев отмечались высокими наградами. Сре-
ди первых орденоносцев района были: Баринова А. — телятница колхоза 
«Смычка». Она награждена орденом «Знак Почета». Скотник А.Макаров 
из с. Аллак за откорм и сохранность телят награжден орденом Трудового 
Красного знамени. В 1936 году комсомолка А. Макарова из колхоза «Маяк» 
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(с. Аллак) стала участницей совещания передовых колхозников в Москве и 
была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Экономическое укрепление сельского хозяйства в предвоенные годы по-
могло выстоять стране в годы войны. Сибирский тыл являлся основным 
поставщиком продуктов питания, обмундирования, снарядов, техники для 
армии.

6.7     Экономика города Каменя после гражданской войны
Гражданская война нанесла значительный урон городу. Многие предпри-

ятия работали не в полную силу, некоторые были закрыты вообще. Не хва-
тало рабочей силы, сырья, топлива. Новая власть провела ряд мероприятий 
для того, чтобы восстановить работу промышленности города. Было при-
нято решение о необходимости кооперирования мелких кустарей и создания 
условий для мелких и средних предприятий, которые обслуживали нужды 
местной промышленности, крестьянских хозяйств, а также промышлен-
ность близлежащих районов.

Наиболее крупными преприятиями города считались: городская мельница 
с числом рабочих 35 человек, мельница Винокурова с числом рабочих 87 
человек, мастерская «Игла», где работал 81 рабочий, пимокатная мастерская 
с числом рабочих 69 человек и столярная мастерская с 45 рабочими.

Значительную роль в хозяйстве города и уезда играли маслодельные за-
воды, продукция которых по-прежнему шла на экспорт. В этот период был 
создан раймаслосырпром, который объединил мелкие молокоприемные пун-
кты кустарного типа. Для хранения масла на берегу Оби был поставлен хо-
лодильник. На его базе впоследствии был организован масло-сыркомбинат.
Наряду с государственными предприятиями в Камне активно работали коо-
перативные предприятия, такие как артель «Веревочник», которая возникла 
в 1927 году. В этом же году образовались еще два предприятия. Это артель 
«Деревообделочник» и «Кирпичник». Всесоюзная перепись мелкой (кустар-
ной) промышленности, проведенная в 1929 году, зарегистрировала в Камне 
266 мелких кустарных предприятий с числом рабочих от трех до шестнадца-
ти, на которых работало 1077 человек. В этом списке преобладали сапожные 
мастерские, пимокатни, кузнечные, слесарные мастерские, по пошиву гото-
вого платья. Из указанного числа кустарных предприятий 10 были государ-
ственными, 39 — кооперативными, 217 — частными.

Каменский авторемонтный завод начинает свою историю с 1928 года. В 
этом году в Камень пришло 10 тракторов «Фордзон-Путиловец». Надо где-то 
было делать ремонт и поэтому организовали первую мастерскую по ремонту 
сельхозмашин. В 1930 году ее преобразовали в ремонтно-тракторную ма-
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стерскую. В 1934 году на базе этой мастерской создали машино-тракторную 
мастерскую со сборочным, механическим, кузнечным и испытательным 
цехами, котрые были оборудованы соответствующими станками. Позже на 
этой базе возник Каменский авторемонтный завод.

Значительную роль в местной промышленности играл нынешний метал-
завод, основанный еще в конце XIX века братьями Массальскими как чугу-
нолитейное заведение. В 1925 году он преобразуется в промартель «Труд» и 
начинает делать запчасти к сенокосилкам, конным граблям, сеялкам. Про-
дукция этой артели имела постоянный спрос, так как это был район с пре-
обладанием сельхозпроизводства. Предприятие постепенно расширяло свое 
производство. В 1936 году оно освоило выпуск молотилок, некоторых пред-
метов бытового назначения: утюгов, печных дверок, самоварных труб, чу-
гунных печных плит.

В предвоенное десятилетие возникает еще ряд предприятий. В 1932 году 
открыт крахмально-паточный завод, в 1934 году — брынзоваренный завод, 
в 1935 году — сушзавод, который перерабатывал картофель в сухой продукт 
для нужд севера, армии. В 1936 году начинает свою работу райпромком-
бинат, который занимается изготовлением мебели, саней, телег, выжигает 
известь,производит кирпич. Позже на базе этого предприятия возникла ме-
бельная фабрика.

В бытовом обслуживании в основном работали кустарные мастерские. 
В них шили одежду, катали валенки, шили обувь, пекли хлеб. Некоторые ар-
тели были многоотраслевыми. Примером может служить артель «Артдвиже-
ние», которая имела пекарню, столовую, ларек по продаже продуктов питания, 
пимокатный и трикотажный цеха, свое подсобное хозяйство. Многоотрасле-
вая артель «Красный партизан» позже была преобразована в горбыткомбинат.
Акционерное общество «Хлебопродукт», возникшее в 1923 году, объединяло 
пекарню, зерносклад, мельницу. В 1929 году объединяются бойня, колбасный 
цех, цех кишсырья и возникает мясокомбинат под названием «Заготскот». 
В 1936 году он был разделен на «Заготскот» и мясокомбинат.

6.8    Социально-культурная жизнь Камня в 1920 - 1940 гг.
В городе, как и в районе, происходили перемены в социально-культурной 

области. Большие изменения произошли в области образования. Не счи-
тая многочисленных кружков по ликвидации неграмотности, были откры-
ты новые школы. В 1934 году в городе насчитывалось уже 9 школ первой 
ступени, 2 школы крестьянской молодежи, фабрично-заводская школа, 
школа-семилетка, средняя школа и неполная средняя школа. В 1940 году от-
крывается вторая средняя школа. В 1935 году была открыта школа по подго-
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товке механизаторов, которая в 1954 году затем преобразовалась в училище 
механизации (ныне ПУ-66). На базе учительских курсов в 1930 году откры-
вается педагогическое училище.

Постепенно формировалась система здравохранения. В 1925 году откры-
ваются детская и женская консультации. Затем открыается детская профи-
лактическая поликлиника и противомалярийный пункт. На территории бере-
зовой рощи строится окружная больница с терапевтическим, хирургическим, 
гинекологическим, инфекционным отделениями. Первым главным врачом 
был Иван Ильич Буйлов. Детскую поликлинику возглавил врач-педиатр Про-
снянская. Весь персонал окружной больницы состоял из 12 человек: 4 врача, 
4 медсестры, 2 сиделки, 2 санитарки. В 1935 году персонал увеличился до 20 
врачей, 18 медсестер, 15 акушерок.

Бурно развивается культурная жизнь Камня. После революции, в дово-
енный период, в Камне открывается библиотека, музей, возникает три теа-
тральных коллектива, создается духовой оркестр, организуется народный 
хор, начинает работать студия изобразительного искусства. В 1929 году от-
крывается Дом культуры. В предвоенные годы на Каменской земле появля-
ется радио, кино.

Камень постепенно занимает прочные позиции в округе города с развитой 
промышленностью и начинает играть роль культурного центра округа. 

Проверь свои знания!

1.  Какой урон был нанесен Каменской земле гражданской войной?

2.  Чем занимались первые комсомольцы?

3. Назовите первые преобразования большевиков после гражданской 
войны.

4. Как проходила коллективизация в Каменском районе?

5. Какие преобразования были сделаны в культуре, здравохранении, об-
разовании?
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Глава 7

Город Камень и район 
в годы Великой 
Отечественной войны

7.1    Перестройка мирной жизни на военный лад
Мирный труд советского народа прервала война,которая началсь 22 июня 

1941 года. Зловещее слово «война» быстро облетело город и деревни. Люди 
собирались у административных зданий, на сельских площадях. Возникали 
стихийные митинги. В Камне митинг прошел 22 июня. В нем приняло уча-
стие около 10 тысяч человек.Такие же митинги прошли во всех селах без 
исключения. Была объявлена мобилизация мужчин, находящихся в запасе.
Многие из тех, кого не призывали, сами являлись в военкомат, писали за-
явления с просьбой забрать на фронт. На следующий день, 23 июня, почти 
на всех предприятиях города прошли собрания и было принято решение о 
продлении рабочего дня до 10 часов вечера.

Рабочие места ушедших на фронт занимали пенсионеры, женщины, под-
ростки. Колхозница из колхоза «Верный путь» Зоя Пашкина, прийдя в прав-
ление, сказала «Моего мужа взяли на фронт. Он тракторист. Я желаю занять 
его место». Газета «Колхозная жизнь» в № 53 за 28 июня сообщала о том, 
что учителя Корниловской средней школы решили отчислить по два про-
цента от месячной зарплаты в фонд помощи армии. При МТС начали откры-
вать курсы по подготовке механизаторских кадров из женщин. За короткий 
срок было обучено 800 женщин и девушек профессии механизатора. В крае, 
а затем и в районе началось движение всеобуча военному делу на военно-
учебных пунктах по программе общевойсковой подготовки. Во главе кол-
хозов и предприятий нередко становились женщины,что было редкостью в 
мирное время.

7.2    Каменцы на фронтах Великой Отечественной войны
Наши земляки сражались на всех фронтах войны и во всех родах войск.

Сибирские дивизии, в которых сражались и каменцы, прославили себя своей 
храбростью, стойкостью. О них знал враг и боялся. В период разгрома фаши-
стов под Москвой одна из немецких газет писала: «Мы недооценили русскую 
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армию и ее оружие. Особенно это ясно теперь, когда против нас брошены си-
бирские дивизии, прекрасно снаряженные для войны в зимних условиях... В 
снежных блиндажах находится цвет советской армии — сибирские стрелки».

Первая алтайская дивизия начала формироваться 12 июля 1942 года. Она 
называлась добровольческой, так как в нее зачисляли только добровольцев. 
В состав дивизии вошли каменские добровольцы.

«Прошу зачислить меня добровольцем по своей специальности в Крас-
ную Армию», — писал шестидесятивосьмилетний ветеринарный фельдшер 
Каменского района Владимир Николаевич Вениаминов. «В настоящем про-
шу принять меня добровольцем в формирующуюся бригаду. Рождения я 
1885 года. Сражался против немецких захватчиков в 1914 – 1918 гг. и теперь 
имею большое желание бить до конца фашистскую погань», — это заявление 
Михаила Павловича Перепелки, колхозника колхоза имени Карла Либкнехта 
Толстовского сельсовета. Заявления писали и те, кто еще был молод для при-
зыва. Сохранилось такое заявление: «Отец мой... инвалид, а поэтому в ар-
мию его не берут. Мне скоро 17 лет, я считаю, что мое место там, на фронте. 
Прошу комиссию по формированию Алтайской добровольческой бригады 
им. И.В. Сталина зачислить меня бойцом добровольческой бригады с немед-
ленной отправкой на фронт. С нетерпением жду того дня, когда встречусь 
с проклятыми немцами и смогу отомстить проклятым оккупантам за нару-
шенное спокойствие нашей страны. Прошу не отказать в моей просьбе. Ком-
сомолец Парфенов Е.Е. — рабочий Каменской МТМ». Подобные заявления 
сохранились в архивах написанные каменцами: Я.И. Орловым, П.В. Коваль-
чук, Н.А. Ромашевым. Но не все могли попасть в добровольческую бригаду. 
На заявлениях многих пометки: «Не подходит по здоровью», «Не подходит 
по возрасту». Но все-таки многие каменцы попали в Алтайскую доброволь-
ческую бригаду. Среди них Я.Е. Панасенко, П.В. Ковальчук, И.Н. Поляков, 
Н.А. Ромашов, А.А. Грищенко и много других каменцев.

За годы войны из г. Камня и района ушло на фронт более 15 000 человек.
Шестнадцать наших земляков получили звание Героя Советского Союза за со-
вершенные подвиги на полях сражений Великой Отечественной. Это Ф.А. Иот-
ка, Б.А. Шехирев, И.Ф. Кузнецов, Г.М. Гридасов, А.И. Бирюков, Д.А. Бакуров, 
И.Т. Лахин, А.Н. Абрамов, И.Д. Шадрин, М.П. Фролов, И.М. Засорин, Е.Г. Га-
бов, Н.П. Кузнецов, В.Н. Федотов, М.Ф. Борисов.

7.3    Помощь каменцев фронту
Камень находился глубоко в тылу, но сразу же с начала войны жизнь го-

рода и района стала подчиняться требованиям военного времени.Каменцы 
начали принимать эвакуированных. Это были люди и учреждения. В Камень 
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эвакуировали Воронежский сельхозинститут. В конце 1942 года каменцы 
приняли детей из блокадного Ленинграда. Для этого было открыто 7 детских 
домов в районе и 4 в городе.

За годы войны каменцы отправили на фронт десятки тысяч пудов хлеба, 
мяса, масла. Неболышие каменские предприятия тоже вносили свою долю в 
обеспечение фронта всем необходимым. Если сами не производили нужной 
продукции, то объявляли сбор средств, вещей для солдат. Городская газе-
та постоянно печатала об этом материалы. Так вышедшая 6 сентября 1941 
года газета сообщала, что коллектив городского театра сдал теплые вещи 
для нужд фронта, а именно: 7 фуфаек, пару валенок, 6 брюк, 7 пар рукавиц, 
2 пары носков. Рабочие каменской типорафии сдали 10 фуфаек, 7 пар вале-
нок, 8 шапок, 2 пары рукавиц. В 1941 – 1942 годах из района в фонд обороны 
поступило 100 выделанных овчин, около 3000 килограммов шерсти на ва-
ленки, 150 кож для обуви.

Истинный героизм проявляли сельские труженники. Особенно трудно 
было женщинам на тракторах, комбайнах и там, где обычно работали толь-
ко мужчины. Несмотря на трудности, женщины-механизаторы в кратчайшие 
сроки убрали урожай осени 1941 года, а весной 1942 года даже засеяли до-
полнительные гектары в фонд обороны. Всеми труженниками тыла была 
поддержана инициатива С.Е. Пятницы: «Работать за двоих».

Инициатива рядовых труженников помогла выйти из затруднительного 
положения в 1943 году. Осень этого года принесла богатый урожай пшени-
цы, но бездорожье и большое расстояние до элеватора не позволяли пше-
ницу быстро доставлять по назначению. Вскоре в самом Камне скопилось 
несколько миллионов пудов хлеба. И тогда работники Каменского автот-ряда 
«Союзавтотранс» сначала в своем отряде, а затем и в крае развернули сорев-
нование по вывозке зерна из глубинки в короткие сроки. Вскоре проблема 
была решена. Зерно доставляли быстро и приготовили к отправке на станци-
ях и пристани в пунктах «Заготзерна».

1944 год сельские труженники отметили успехами в производстве живот-
новодческой продукции. Каменский район был в числе районов, выполнив-
ших успешно государственный план по сдаче молока, мяса, шерсти. А планы 
были очень напряженные, так как приходилось производить продукцию и за 
оккупированные районы.

В течение всех военных лет каменцы вносили средства на строитель-
ство танков, самолетов, сдавали свои сбережения, участвовали в государ-
ственных займах. Так врач Работинский внес 5000 рублей на постройку 
санитарного самолета. Не оставались в стороне и дети. Где могли заменя-
ли взрослых,собирали вещи для фронтовиков,эвакуированных детей, уча-



52

Глава 7. Город Камень и район в годы Великой Отечественной войны.

ствовали на сенокосе, пололи поля, помогали убирать урожай и успевали 
учиться.

Война значительно повлияла на экономику города. Болышинство пред-
приятий и промысловых артелей переключились на выпуск продукции необ-
ходимой фронту. В это время в городе работало 8 государственных предпри-
ятий:мясокомбинат, птицекомбинат, хлебопекарня, межрайонная мастерская 
капитального ремонта техники, водочный завод, завод минеральных красок, 
электростанция, типография.

«Великий подвиг в годы войны совершили труженники тыла», – отмеча-
ется в Постановлени ЦК КПСС «О 30-летии Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Без напряженной работы тыла 
не могло быть побед на фронте, и каменцы внесли достойный вклад в победу 
над фашистской Германией. Такой вывод остается неизменным со дня окон-
чания войны, несмотря на попытки пересмотреть некоторые исторические 
события в эпоху перестройки. 

Проверь свои знания!

1.  Как каменцы узнали о начале Великой Отечественной войне?

2.  Какую помощь оказывали жители города и района фронту?

3.  Назовите имена Героев Советского союза, получивших это звание в 
годы войны.
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Глава 8

Город и район 
в 1946 - 1985 годах

8.1    Послевоенные трудности
На терриории нашего района не было военных действий, но понадоби-

лось некоторое время, чтобы вновь вернуться к мирной жизни.
В городе быстро произошел возврат к выпуску мирной продукции. 

Окончательно эта перестройка завершилась к 1950 году. Пятилетний план 
(1946   – 1950 гг.) промышленными предриятия был уже выполнен к 20 де-
кабря 1950 года. Рост выпуска промышленной продукции предприятиями 
г. Камня продолжался в годы пятой и шестой пятилеток. В период с 1945 по 
1960 год произошли изменения в структуре промышленных предприятий.
На базе межрайонной мастерской капитального ремонта был создан авто-
ремонтный завод, вместо нескольких пекарен появился хлебозавод, артель 
«Швейник» была преобразована в швейную фабрику, артель «Труд» — в ме-
таллзавод. «Кожевник» — в ткацкую фабрику, каменский рыбоучасток — в 
рыбозавод.

Но очень сильно война отразилась на сельском хозяйстве. Оставшиеся в 
тылу женщины, старики, дети не могли выполнить тот объем работ, который 
выполнялся до войны. К тому же на фронт были отправлены часть автомо-
билей, тракторов.Поэтому сократились посевные площади, поголовье ско-
та, снизилась урожайность полей. Главной задачей для работников сельского 
хозяйства стояла задача восстановления довоенного уровня производства 
сельхозпродукции.

Большую роль в развитии сельского хозяйства в послевоенное время сы-
грало постановление ЦК ВКП(б) и Советского правительства «О мерах по 
дальнейшему подъему сельского хозяйства Алтайского края» от 3 февраля 
1945 года. Согласно этому постановлению на Алтай, в том числе и в наш 
район, стали поступать более мощные трактора, комбайны, автомобили.Было 
проведено укрупнение колхозов и совхозов. В 1947 году в районе насчиты-
валось 81 сельхозпредприятие и 4 МТС. Все деревни и села района были 
распределены в 18 сельских Советов. Несмотря на принятые меры сельским 
труженникам района за годы четвертой пятилетки не удалось превзойти до-
военный уровень производства сельхозпродукции.
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Тем не менее, несмотря на все трудности в эти годы, наблюдается по-
вышение жизненного уровня населения города и района. В эти годы была 
отменена карточная система, прошла денежная реформа, которая повысила 
покупательную способность рубля, трижды снижались цены на товары мас-
сового потребления.

8.2    Освоение целины
Трудности в сельском хозяйстве сказывались на промышленном развитии 

страны и они были характерны не только для Каменской земли. Эти же про-
блемы были характерны для всей нашей страны. Поэтому в сентябре 1953 года 
Пленум ЦК КПСС принимает решение об освоении целинных и залежных зе-
мель. Уже в четвертом квартале 1953 года в колхозы и совхозы стали поступать 
новые трактора, зерноуборочные комбайны, тракторные сеялки и другая сель-
хозтехника. Стали формироваться отряды добровольцев, желающих работать 
на целине. Весной 1954 года в Камень и Каменский район приехало 418 ком-
сомольцев и молодых труженников из Москвы, Ленинграда, Пскова, Рязани, 
Воронежа. Следом за целинниками прибыла техника. В течение 1954 года в 
район прибыло 200 трактров, 205 комбайнов. От местной молодежи тоже ста-
ли поступать заявления в городской комитет ВЛКСМ с просьбой направить на 
работу в МТС и колхозы района, где будет подниматься целина.

Первыми целинниками, прибывшими в район были: Ефремова Л. А, Двор-
жак Б.С, Мирошниченко М.И. Наряду с приехавшими трудились местные 
механизаторы. Лидерами в то время были механизаторы Анна Ермолаева, 
Николай Папушин, Петр Зуенко, Михаил Коровин и другие. Женщины райо-
на выступили с инициативой создания женских целинных отрядов. В кол-
хозе «Красный орден» была создана женская тракторная бригада во главе с 
Аграфеной Лавренюк. Эта бригада подняла около 1600 га целины.

Освоение целины помогло улучшить техническую оснащенность сельско-
го хозяйства, а это значит, что был облегчен крестьянский труд.

За короткий срок в Каменском районе было распахано и засеяно более 
50 тысяч гектаров пашни, что помогло увеличить валовый сбор зерна. В 
1956 году район сдал государству 7,2 млн.пудов зерна, и Каменский рай-
он за успехи в освоении целины был утвержден участником Выставки До-
стижений Народного Хозяйства в Москве. В июле 1957 года группа из трех 
человек, работников сельского хозяйства (И.И. Рябов, Блохина, Голдобина) 
выехала в Москву. По итогам выставки Каменской МТС был присужден ди-
плом первой степени и выдан легковой автомобиль ГАЗ -69. С развитием 
зернового хозяйства стало развиваться животноводство. К 1959 году почти 
удвоилось поголовье крупного рогатого скота.
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За самоотверженный труд более 1500 человек из города и района были 
награждены орденами и медалями, среди них 21 человек награжден орденом 
Ленина, 31 человек — орденом Трудового Красного Знамени, 65 человек ор-
деном «Знак Почета».

8.3    Позитивные изменения в городе и районе
Целина дала не только увеличение сельхозпродукции, она оказала влияние 

на развитие города и района в целом. В 1957 году в Камень пришла желез-
ная дорога, что дало возможность промышленным предприятиям увеличить 
выпуск продукции и успешно ее сбывать. Был построен железнодорожный 
вокзал, и возле него начал формироваться поселок с социальной сферой: ма-
газины, школа, детский сад, клуб.

Этот период в истории города и района отмечается не только расшире-
нием поизводства. Предприятия заботились о социальной сфере — строили 
детские сады, клубы, жилье для своих работников. Облик Камня становится 
иным. Из большой деревни с деревянными тротуарами и булыжной мосто-
вой он превращается в современный город с надежным электроснабжением, 
водопроводом, канализацией, пятиэтажными домами, типовыми школами, 
новыми учебными заведениями. В Камне появились крупные строительные 
организации. В 1965 году вступили в строй действующие кирпичный завод, 
асфальтовый завод, что дало возможность приступить к благоустройству го-
рода. В 1961 году через Обь был запущен железнодорожный мост и введена 
ветка Камень-Алтайская общей протяженостью в 200 км. Это послужило 
толчком к развитию строительства на правом бергу Оби станции Плотинная, 
киномеханического завода, щебеночного завода.

За эти годы значительно увеличилось население города.В 1945 году в 
Камне проживало 24939 человек, а по переписи 1959 года значится уже 
30135 человек. Увеличение численности населения потребовало решение 
вопроса обеспечения жителей города жильем. И в 1965 году начинается 
строительство жилищного массива «Черемушки». Проведенное укрупне-
ние районов (в середине 70-х годов к Каменскому району присоединили 
Крутихинский, Панкрушихинский и часть Тюменцевского района) приве-
ло к реорганизации центральной районной больницы. В начале 1960 года 
здравоохранение города состояло из центрального стационара на 180 мест, 
противотуберкулезного, кожно-венерологического, трахоматозного дис-
пансеров, санэпидемстанции, психиатрической больницы, центральной 
аптеки.

Рост числа населения и развитие города потребовали развития сети школ 
в городе. Началось проектирование и строительство школ № 2, № 4.
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В этот же период значительно изменился облик всех сел района. В каждом 
селе работал клуб или Дом культуры, в которых обязательно была киноу-
становка. При клубах работали кружки художественной самодеятельности.
Традиционными становятся смотры художественной самодеятельности. Во 
всех селах работали библиотеки, а где не было библиотек, там население 
обслуживали передвижные библиотеки крупных сел.

Во всех селах работали школы, а в самых крупных открылись средние 
школы. Сформировалась сеть детских садов, которые открывались даже в 
небольших селах.В крупных селах работали врачебные амбулатории и были 
открыты стационары, что давало возможность сельским жителям получать 
качественную медицинскую помощь на месте.

В период с 1953 по 1965 год в селах района было посроено большое ко-
личество квартир со всеми удобствами. Стали строить двух и трехэтажные 
дома, хотя для сельских жителей, ведущих подсобное хозяйство, это было не 
совсем удобно.

8.4    Камень в 60 – 80-е годы

Следующий толчок в своем развитии город и район получили в связи с 
двумя событиями: размещение в городе летного полка и строительство Ку-
лундинского канала. В этот период в городе начинает формироваться промыш-
ленная зона в северо-западной части. В строй действующих в 1974 году всту-
пили мясокомбинат, крупнейший на Алтае элеватор. В 1976 году запускается в 
работу маслосыркомбинат. Строительство крупных предприятий потребовало 
решение вопроса об энергоснабжении, и весной 1973 года запущено в работу 
крупное энергопредприятие — Северные электрические сети.

Развивается не только производство, но и социальная сфера города. В эти 
годы был построен автовокзал, детская спортивная школа, здание типогра-
фии и редакции, банно-прачечный комбинат, общежитие педучилища, тубер-
кулезный диспансер, новый корпус горбольницы, несколько административ-
ных зданий, здание ГПТУ-25, открыто ПУ-85, построены школы № 4 и № 1. 
Совершенствовалось благоустройство жилья, и в дома жителей города и сел 
пришло телевидение, после введения в строй телепередающей станции.Ули-
цы города покрывались асфальтом. Открывались новые магазины.

8.5    Сельское хозяйство в 60 – 80-е годы

Непросто обстояли дела в сельском хозяйстве района, что было связано 
с проводимой политикой в целом по стране.В начале 60-х годов проводится 
новая реформа в сельском хозяйстве.Был взят курс на укрупнение хозяйств 



57

Глава 8. Город и район в 1946 – 1985 годах.

с одновременным внедрением в них узкой специализации. До реформы все 
хозяйства имели фермы крупного рогатого скота, свинофермы, овчарни, пти-
цефермы, пчелинные пасеки, закладывались плодовые сады, выращивались 
овощи. С переходом к специализации нужно было оставить 1-2 направления.
Разрушение сложившейся системы привело к некоторому спаду производства 
сельхозпродукции по всем показателям, но затем происходит ее увеличение.

Положительным моментом этой реформы является то, что в этот пери-
од в колхозы и совхозы стала поставляться новая, более мощная, техника. 
Рекордным оказался 1970 год, принесший рекордный урожай. За самоот-
верженный труд многие сельские труженники были отмечены орденами и 
медалями. Наш земляк, механизатор из села Корнилово Ненуженко А.М.,был 
удостоен звания Героя Социалистического Труда. Такой же награды был удо-
стоен первый секретарь горкома КПСС Парфенов Е.Е. за достигнутые успе-
хи в развитии района.

Укрупнение производства привело к закрытию ферм в небольших селах, 
которые были отделениями колхозов и совхозов, так как специализирован-
ные фермы стали строить на центральных усадьбах. В связи с этим наблюда-
ется отток сельских жителей из малых сел, которые потом просто исчезали 
с карты района. Определенную роль в миграции сельских жителей в город 
сыграл фактор отсутствия нормальных бытовых и социальных условий в ма-
леньких селах (отсутствие медика, школы, водопровода и т.д.)

В целом же, этот период можно отметить как период позитивных пере-
мен во всех сферах жизни города и района. На территории города и района 
сформировался аграрно-промышленный комплекс, вошедший в число семи 
наиболее крупных комплексов края.

8.6    Кулундинский канал
Реформа сельского хозяйства одной из задач поставила мелиорацию зе-

мель зоны засушливых районов, куда попали некоторые районы края. Было 
принято решение о строительстве Кулундинского канала, который возьмет 
свое начало у города Камень-на-Оби и приведет воду в степи Кулунды.

В 1973 в Камне был образован трест «Каменьводстрой», который и дол-
ясен был осуществить строительство канала протяженностью 180 км. В авгу-
сте 1973 года были вынуты первые кубометры земли на месте котлована под 
головное сооружение канала. В 1977 году сдана первая очередь, в 1978 году — 
вторая очередь канала, а к 1983 году строительство канала было завершено.

Одновременно со строительством канала строилось жилье для работни-
ков треста. Строительство завода ЖБИ «Алтайводавтоматика» стало не-
обходимостью и было проведено в короткие сроки.Трест проложил 480 км 
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водопровода, 286 км. дорог с асфальтовым покрытием. Строительство ка-
нала повлияло на расширение грузоперевозок через пристань, которая была 
расширена за счет строительства грузового причала. После запуска канала 
стали орошаться земли близлежащих к каналу совхозов «Рыбинский», «Ка-
менский», «Гоноховсий», «Плотниковский», что существенно повысило уро-
жайность сельхозкультур.

Проверь свои знания!

1.  Какие трудности пришлось преодолеть каменцам после войны?

2.  Почему началось освоение целины?

3.  Какое влияние на жизнь Камня и района оказала целина?

4.  Какую роль в развитии Камня и района оказало строительство Ку-
лундинского канала?
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Глава 9

Город и район 
в конце XX – начале XXI века

XI пятилетка (1981-1985 гг.) не принесла заметных успехов в производстве 
валовой продукции как промышленными предприятиями, так и сельхозпред-
приятиями.Успешно выполнили планы лишь несколько предприятий: хле-
бозавод, горпищекомбинат, ткацкая фабрика, металлзавод, ликеро-водочный 
завод, водоканал.

В районе в это время работало 6 колхозов и 6 совхозов. Среди них был 
вновь образованный совхоз «Гоноховский» на базе села Гонохово, где было 
отделение совхоза «Рыбинский». Образование совхоза спасло село от исчез-
новения. Молодой совхоз один из немногих работал успешно, но благодаря 
в большей степени усиленому влиянию со стороны районного руководства. 
В целом же район в XI пятилетке не выполнил планы по производству и 
продаже государству основных видов сельхозпродукции. Среднегодовую 
продажу полеводства по сравнению с X пятилеткой сократили все хозяйства 
в среднем до 30%. Эти данные говорят о нарастании кризисных явлений в 
экономике города и района, как и в целом по стране.

Объявленный правительством в 1985 году курс на перестройку жизни 
страны принес изменения в экономику Камня и района. Переход к рыноч-
ной экономике был очень болезненным. Разрушались колхозы и совхозы, 
закрывались предприятия. За 15 лет в районе было заброшено 15 277 га 
пашни.Уменьшились посевы пшеницы, сахарной свеклы, сократилось по-
головье крупного рогатого скота (1983 г. — 37 074 голов,2004 г. — 10 282 
головы).

После трудных лет перестройки для всей страны постепенно начинает 
оживляться экономика города и района. Часть предприятий стала акционер-
ными, а часть перешла в разряд частных и уже, работая в новом статусе, 
восстановили производство, хотя еще не в прежних объемах. В городе рабо-
тает мясокомбинат, рыбозавод, маслосыркомбинат, мебельная фабрика, не-
сколько частных предприятий по изготовлению мебели, общепит, несколько 
частных бензозаправок, мастерских по ремонту автомобилей, значительно 
расширилась сеть специализированных магазинов. Малое предприниматель-
ство стало неотъемлемой частью экономики г. Камня и Каменского района.В 
района числится 208 индивидуальных предпринимателей, в городе — 1151. 
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В районе успешно работают крестьянско-фермерские хозяйства А. Кимаева, 
С. Федорищева, А.Чуфистова, А. Генша, Г. Ермакова.

В целом же первое полугодие 2008 года, несмотря на многочисленные 
проблемы, для города и района складывалось неплохо, и эти позитивные 
перемены сохранились до конца 2008 года.

Подверглись коренной перестройке система образования,здравохранения, 
культура, система управления. В области образования проводится реструк-
туризация сети школ. Из 14 средних школ осталось только 11, остальные 
перепрофилированы в неполные средние или начальные. Основная причи-
на — сокращение количества учащихся. По национальному проекту «Об-
разование» три сельских школы (Гоноховская, Рыбинская, Новоярковская) 
получили грант по одному миллиону рублей. Школы № 2 и № 7 г. Камня 
тоже получили гранты по одному миллиону. Коренным образом перестроена 
система управления районом, городом и селами, как по названию, так и по 
своим функциям.

Проверь свои знания!

1.  Как перестройка отразилась на жизни города и района?

2.  Назовите примеры позитивных перемен перехода к рыночной эко-
номике города и района.
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Все происходившие события на Каменской земле прошли через судьбы 
многих людей. По-разному оцениваются разными людьми одни и те же собы-
тия. Правы были большевики или нет, начиная революцию — тоже сегодня 
нельзя дать однозначный ответ. Очевидным остается то, что большевиками 
было сделано много в плане социального и экономического развития в целом 
страны и нашего района тоже. Это подтверждают цифры и факты. Сегодня в 
районе нет неграмотных, медицинское обслуживание есть в каждом селе.

Каменская партийная организация прошла большой путь: от образования 
первой ячейки до сильной организации, ставшей непререкаемым авторитетом 
в городе и районе благодаря талантливому руководителю Парфенову Е.Е.

В учебном пособии нельзя назвать всех имен людей, сыгравших значи-
тельную роль в жизни города и района. Но благодаря тому, что Евгений Еро-
феевич Парфенов проявил инициативу и настойчивость, мы можем узнать о 
них из выпущенных трех книгах «Каменцы во имя отчизны» и книги «Вехи 
истории», изданной к 80-летию района. Здесь можно найти биографии Геро-
ев Советского Союза, историю предприятий и организаций города и района, 
узнать о наших знаменитых земляках: конструкторе-изобретателе Ю.В. Кон-
дратюке, кинорежиссере И.А. Пырьеве, поэте-песеннике В.М. Пухначеве, 
народном художнике России И.В. Титкове и о рядовых скромных труженни-
ках, которые обеспечивали жителей города и района всем жизненно важным.
Сегодня мы делаем историю. Какой она будет — об этом будут судить наши 
потомки.

Не все известно из истории нашего района. Есть немало белых пятен и 
загадок. А это значит — есть возможность у каждого стать исследователем 
истории своего города и района и внести свой вклад в ее изучение.

Заключение
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Рекомендуем прочитать.

1.  А. Голикова. Подвиг Кири Баева.

2.  Повесть о красном орленке.

3.  Очерки истории Камня-на-Оби.

4.  Е.Е.Парфенов. Дорогой наставников. 

5.  Каменцы во имя отчизны. В 3-х книгах.

6.  Вехи истории.

7.  Траектория судьбы.

Рекомендуем прочитать
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Предметы из архелогических экспедиций Каменской земли.

Предметы 
из археологических экспедиций 

Каменской земли
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Адреса памятников истории г. Камень-на-Оби и Каменского района.

Адреса памятников истории г. Камень-на-Оби 
и Каменского района

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ГОРОДА.

1.  ул. Ленина-4. 3дание, в котором размещался штаб красных партизан в ноя-
бре 1919 г.

2.  ул. Ленина-49. Здание, в котором проходило организационное собрание 
каменской организации РКСМ в 1920 г.

3.  ул. Ленина-57. 3дание,в котором проходил V съезд Советов Каменского 
уезда в марте 1918 г.

4.  ул. Ленина-61. Здание, в котором проходил III и IV съезды Советов Камен-
ского уезда в 1917 году.

5.  ул. Ленина-80. Дом, в котором жил Ю.В. Кондратюк 1929 – 1930 гг.

6.  ул.Ленина-218. Дом, в котором прошли детские годы кинорежиссера 
И.А. Пырьева.

7.  ул. Комсомольская-38. Дом, в котором проходили заседания Каменского 
городского комитета РКП(б) в 1917-1918 гг.

8.  ул. Первомайская-166. Дом, в котром в 1918-1919 гг. находилась явочная 
квартира каменских большевиков.

9.  ул. Гоголя-57. Памятник на месте стоянки красных партизан перед заняти-
ем ими города 17 августа 1919 года.

10.  «Дурной Лог» — памятник на месте казни борцов за власть Советов.

11. ул. Партизанская (бывший клуб медработников). Братская могила крас-
ных партизан и жертв белого террора.

12. ул. Колесникова-198. Двор школы №3. Братская могила борцов за власть 
Советов.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ.

1. ул. Ленина-18. Главное здание усадьбы А.С.Хомутова.

2. ул. Ленина-49. Здание бывшего торгового дома «А.И.Винокуров с сыно-
вьями».
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3.  ул. Ленина-66. Административное здание начала XX века.

4.  ул. Ленина-78. Главное здание усадьбы Кочнева.

5. ул.Ленина-80. Зернохранилище «Мастодонт», построенное Ю.В. Кондра-
тюком. В настоящее время разрушено. Макет есть в краеведческом музее.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ РАЙОНА.

1.  с. Аллак.Памятник погибшим партизанам в 1919 году.

2.  с. Гонохово.Могила красного партизана Е.В.Долгушина.
3.  с. Корнилове Братская могила жертв белого террора.

4.  с. Ново-Ярки.Братская могила жертв белого террора.

5. 4-й км дороги Ново-Ярки – Филипповский. Памятник на месте гибели 
красных мадьяр.

6.  с. Плотникове Братская могила партизан и жертв белого террора.

7.  с. Поперечное. Могила красного партизана К.О. Баева.

8.  с. Столбово. Братская могила жертв белого террора.

9.  с. Дресвянка. Могила партизана Крепина.
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Основные районы 
партизанского движения 
на Алтае
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