
История деревни Усть-Тарсьма 

 В 1859 году образована деревня Усть-Тарсьма. Недалеко от неё речушка 

Тарсьма впадает в Иню. Устье Тарсьмы и послужило названием для деревни. 

Два века назад эту территорию облюбовали переселенцы из центральной 

России – донские казаки, приехавшие на просторы Сибири в надежде получить 

свой земельный надел. Заселение этого благодатного уголка земли началось в 

середине 19 века. Крестьяне селились по обоим берегам Ини. С двух сторон от 

холодных северных ветров деревню защищал густой лесной массив.  

 По данным переписи населения Российской империи в 1859 году в Усть-

Тарсьме проживало 75 человек, было 14 хозяйств. Почти через сто лет здесь 

насчитывалось 565 жителей, 152 хозяйства. В конце 19-го века неизвестный 

мастер построил в протоке Ини водяную мельницу. Она стала популярной, со 

всех окрестных деревень сюда потянулись обозы с зерном. После смерти 

первого владельца мельницы ею стал заведовать Павел Игнатов. Помощником 

был Федор Абрашин. В 1920-е годы мельницей владел Анатолий Аксенов. 

Помогал ему управляться со сложным хозяйством, вести учет зерна и муки 

Алексей Сыров. В годы коллективизации мельница стала колхозной. Некоторое 

время она использовалась по назначению. Позже пытались на мельнице 

вырабатывать электричество, а в начале 1950-х годов XX века её и вовсе 

забросили.  

 В 1922 году в Усть-Тарсьме был образован Усть-Тарсьминский Сельский 

совет, в состав которого входили с. Окунево, д. Усть-Тарсьма, д. Верх-Грязнинск 

(Молостовка), д. Подкопенная. Для сельсовета на пригорке, возле моста, было 

построено двухэтажное деревянное здание. На первом этаже располагалась 

библиотека, на втором – Сельский совет. В 1927 году административным 

центром стало село Окунево, и здание было перевезено туда. В конце 1960-х 

годов построили новое, кирпичное. Коллективизацию тридцатых годов 

деревенские восприняли неоднозначно. Бедняки, как Тимофей Савин, Василий 

Курдюков, горячо приветствовали колхозы. Середняки побаивались лишиться 

своего имущества, нажитого годами. В 1932 году Усть-Тарсьме был организован 



колхоз «Красный партизан». В коллективное хозяйство отдали орудия 

обработки земли, лошадей, крупный рогатый скот. Середняки, зажиточные 

семьи, отказавшиеся вступить в колхоз добровольно, были раскулачены, многие 

высланы из деревни. В их число попал Гавриил Ананьевич Вершинин. Он 

скупал скот у крестьян и продавал его в Томске. Евлампий Сепатрович 

Киприянов и Яков Анисимович Мченский имели пашню, сенокосилку, 

молотилку, скот, батраков. К середнякам относились Павел Трофимович 

Киприянов, Евграфий Арсентьевич Воронков, которые занимались 

хлебопашеством, но батраков не имели. Первым председателем колхоза 

«Красный партизан» был назначен Филимон Васильевич Каситов. Федор 

Мурылев занимал должность бухгалтера, Корнил Рябов – ветеринарного 

фельдшера, Григорий Матвеев - зоотехника. Павел Отставнов и Иван Раков 

были агрономами-опытниками. Бригадирами полеводческих бригад назначили 

Алексея Морозова и Николая Гладких. Работали колхозники на лошадях: на них 

пахали, сеяли, молотили. В колхозе были построены коровники, овчарни, 

развелось пчеловодство.  

 Война нарушила мирную жизнь селян. Мужчины ушли на фронт, 

женщины заменили ушедших на войну отцов и братьев, мужей и сыновей. 132 

усть-тарсьминца отправились защищать родную землю. Восемьдесят из них не 

вернулись с полей сражения. В 1951 году колхоз «Красный партизан» был 

переименован в колхоз им. Маленкова. Колхозное хозяйство было 

многоотраслевым. Содержалось около 200 коров, 500 свиней, 300 голов 

молодняка КРС, 100 лошадей, 2000 кур, 1000 уток. Была звероферма, где 

разводили черно-бурых лис, пасека на 100 ульев. Колхозники обеспечивали себя 

всеми продуктами питания.  

 В 1954 году колхоз был переименован в сельхозартель «Родина», 

председателем которого избрали Григория Никифоровича Бобровского. Он 15 

лет руководил колхозом. 


